
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 1 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 2 

 

ISSN 2414-2948 

 

Издательский центр «Наука и практика». 

Е. С. Овечкина.          Том 10. Номер 12 

БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Научный журнал.              Декабрь  2024 

Издается с декабря 2015 г. 

Выходит один раз в месяц. 

16+ 

 

Главный редактор Е. С. Овечкина  

 

Редакционная коллегия: Д. Азларова, З. Г. Алиев, А. К. Алымов, К. Анант, А. А. Афонин, Р. Б. Баймахан, 

Х. Т. Боймуродов, Р. К. Верма, С. Гойипназаров, В. А. Горшков-Кантакузен, И. Х. Давлетов, А. Ш. Дурманов, 

Е. В. Зиновьев, Э. А. Кабулов, С. Ш. Казданян, Б. С. Калмуратов, С. В. Коваленко, А. С. Колесников, 

Д. Б. Косолапов, Н. Г. Косолапова, Р. А. Кравченко, Н. В. Кузина, К. И. Курпаяниди, А. Г. Матвеев, 

Д. Ю. Матризаева, А. Д. Мэтякубов, Р. А. Махесар, З. Х. Мустафаев, Ф. Назарова, И. Ч. Намозов, Г. Нурматова, 

Т. Нурымбетов, Ф. Ю. Овечкин (отв. ред.), Р. Ю. Очеретина, Т. Н. Патрахина, И. В. Попова, С. А. Рагимова, 

А. В. Родионов, С. К. Салаев, П. Н. Саньков, З. M. Caттoров, Е. А. Сибирякова, С. Н. Соколов, С. Ю. Солдатова, 

Л. Ю. Уразаева, Т. Х. Фарманов, Н. Б. Хасанов, З.  А. Тешебаева, Д. Н. Швайба, Ш. Эргашева, С. Юсупов, 

А. М. Яковлева.  

 

 

Адрес редакции: 

628605, Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 17, 81 

Тел. +79821565120 

https://www.bulletennauki.ru 

E-mail: bulletennaura@inbox.ru, bulletennaura@gmail.com 

 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-66110 от 20.06.2016 

 

Журнал «Бюллетень науки и практики» включен в Crossref, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS, GeoRef, 

Chemical Abstracts Service (CAS), фонды Всероссийского института научной и технической информации 

(ВИНИТИ РАН), eLIBRARY.RU (РИНЦ), ЭБС IPRbooks, ЭБС «Лань», КиберЛенинка, ЭБС Znanium.com, 

информационную матрицу аналитики журналов (MIAR), ACADEMIA, Google Scholar, ZENODO, AcademicKeys 

(межуниверситетская библиотечная система), Polish Scholarly Bibliography (PBN), индексируется в РИНЦ, Index 

Copernicus Search Articles, J-Gate, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE, CIARD RING, BASE 

(Bielefeld Academic Search Engine), Internet Archive, Dimensions, EuroPub, Open Ukrainian Citation Index (OUCI). 

 

Импакт-факторы журнала: РИНЦ — 0,262; Open Academic Journals Index (OAJI) — 0,350, 

Index Copernicus Journals (ICI) Master List database for 2020 (ICV) — 98,14. 

 

 

 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 

 

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, 

преподавателей, аспирантов, студентов. 

 

 

Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №12. https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 

 

 

 

©Издательский центр «Наука и практика», 2024 

Нижневартовск, Россия 

https://www.bulletennauki.ru/
file:///F:/НОВЫЙ%20ГОД/Моя%20работа/ЖУРНАЛ/Бюллетень%20науки/БНП%20№12%202020/bulletennaura@gmail.com


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 3 

ISSN 2414-2948 

 

Publishing Center Science and Practice. 

E. Ovechkina.          Volume 10, Issue 12 

BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE 

Scientific Journal.         December, 2024 

Published since December 2015. 

Schedule: monthly. 

16+ 

 

Editor-in-chief E. Ovechkina 

 

Editorial Board: D. Azlarova, Z. Aliev, A. Alimov, Ch. Ananth, A. Afonin, R. Baimakhan, Kh. Boimurodov, 

S. Goiipnazarov, V. Gorshkov-Cantacuzène, I. Davletov, A. Durmanov, Sh. Ergasheva, T. Farmanov, E. Kabulov, N. 

Khasanov, B. Kalmuratov, A. Kolesnikov, S. Kazdanyan, S. Kovalenko, D. Kosolapov, N. Kosolapova, R. Kravchenko, 

N. Kuzina, K. Kurpayanidi, A. Matveev, D. Matrizaeva, A. Matyakubov, R. A. Mahesar, Z. Mustafaev, F. Nazarova, 

I. Namozov, G. Nurmatova, T. Nurimbetov, R. Ocheretina, F. Ovechkin (executive editor), T. Patrakhina, I. Popova, 

S. Salaev, P. Sankov, Z. Sattorov, E. Sibiryakova, S. Sokolov, S. Soldatova, D. Shvaiba, S. Ragimova, Rameez Ali, 

A. Rodionov, Z. A. Teshebaeva, L. Urazaeva, R. Verma, A. Yakovleva, S. Yusupov, E. Zinoviev.  
 

 

Address of the editorial office: 

628605, Nizhnevartovsk, Khanty-Mansiyskaya str., 17, 81. 

Phone +79821565120 

https://www.bulletennauki.ru 

E-mail: bulletennaura@inbox.ru, bulletennaura@gmail.com 

 

The certificate of registration EL no. FS 77-66110 of 20.6.2016. 

 

The Bulletin of Science and Practice Journal is Crossref, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS, GeoRef, Chemical 

Abstracts Service (CAS), included All-Russian Institute of Scientific and Technical Information (VINITI), RINTs, 

Electronic and library system IPRbooks, the Electronic and library system Lanbook, CyberLeninka, MIAR, ZENODO, 

ACADEMIA, Google Scholar, AcademicKeys (interuniversity library system, Polish Scholarly Bibliography (PBN), 

the Electronic and library system Znanium.com, J-Gate, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE, CIARD 

RING, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Internet Archive, Scholarsteer, Dimensions, EuroPub, Open 

Ukrainian Citation Index (OUCI). 

 

 

Impact-factor RINTs — 0.262; Open Academic Journals Index (OAJI) — 0.350, 

Index Copernicus Journals (ICI) Master List database for 2020 (ICV) — 98.14 

 

 

 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 

 

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, graduate students, 

students. 

 

 

(2024). Bulletin of Science and Practice, 10(12). https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 

 

 

 

©Publishing Center Science and Practice, 2024 

Nizhnevartovsk, Russia 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Естественные науки  

1. Пирматов А. З., Исаков Т. Э., Сактанов У. А. 

Задачи сопряжения для псевдо-гиперболического уравнения четвертого порядка с 

разрывными коэффициентами ……………………………………………………………... 14-21 

2. Гончарова А. Б., Колпак Е. П. 

Моделирование рецидива онкологического заболевания ………………………………... 22-28 

3. Эркинова К. Э., Толобаева К. А., Ташполотов Ы.  

Активация воды: влияние электрического поля на свойства жидкости ………………… 29-37 

4. Махмудов Ш. М., Мамедова Ф. С., Мехдиев И. С. 

Синтез гриньяроподобных цимантренильных производных двухвалентного самария и 

иттербия и их реакции с альдегидами и кетонами ……………………………………….. 38-42 

5. Омоева Ж. С., Алтыбаева Д. Т. 

Взаимодействие аспарагината калия с бивалентными металлами (изучение системы 

MnCl2-C4H6KNO4-H2O при 25°C) ………………………………………………………….. 43-47 

6. Бабаева С., Гулиева Н., Салманова Р., Гусейнов Х., Новрузов Г. 

Биоэкологическая характеристика видов рода Pimpinella L. флоры Нахичеванской 

Автономной Республики …………………………………………………………………… 48-54 

7. Сафарова Ф. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды семейства Ranunculaceae в 

Нахичевани …………………………………………………………………………………. 55-61 

8. Сеидов М., Мамедли Т., Гасымов Г., Байрамов Б. 

Флора плато Батабат ………………………………………………………………………... 62-70 

9. Ганбаров Д., Гулиева Н., Бабаева С. 

Таксономический состав рода Tragopogon L. в Нахичевани и перспективы 

использования видов ……………………………………………………………………….. 71-78 

10. Гулиева Н., Аббасов Н., Салманова Р., Бабаева З. 

Таксономический состав рода Orobanche L. в Нахичевани и перспективы 

использования видов ………………………………………………………………………... 79-87 

11. Алиева А. М. 

Биоэкологическая и географическая характеристика рода Alyssum L., 

распространенного во флоре Нахичевани ………………………………………………… 88-95 

12. Гурбанов Э. М., Гусейнова Х. З., Мамедова З. Д., Рзаева А. А. 

Биоморфологический и экологический анализ флоры каспийского побережья ………... 96-103 

13. Гасымов Г., Сейидзаде З. 

Лекарственные растения, содержащие антрацен …………………………………………. 104-109 

14. Ибрагимова А. М. 

Изучение эфиромасличных растений Азербайджана и значение их экстрактов ……….. 110-113 

15. Тешебаева З. А., Айтиева Т. А., Эркинбай кызы У., Жумакеева А. Т., Токторалиев Б. А.,  

Сыдыкбаева К. А. 

Доминирующие насекомые-вредители зеленых насаждений города Ош и его 

окрестностей и биологическое обоснование мер защиты ……………………………….. 114-126 

16. Мустафаева Г. А. 

Опасный многоядный вредитель сельскохозяйственных культур луговой мотылек 

(Loxostege sticticalis L.) в Азербайджане ………………………………………………….. 127-134 

17. Патракова Г. Р., Сагдеева Г. С. 

Негативное воздействие предприятия ООО «Атлант» на окружающую среду и 

стимулирование рационального природопользования …………………………………… 135-140 

18. Анарбай кызы С.  

Экологическое состояние Хайдарканского ртутного комбината, промышленные 

отходы………………………………………………………………………………………... 141-145 

  

Технические науки  

19. Исрафилов А.  

Перспективы использования блокчейна для децентрализованного и безопасного 

обмена данными……………………………………………………………………………. 146-150 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 5 

20. Сафина Г. Ф., Коняев Ю. С.  

Разработка и запуск telegram-бота – агрегатора сообщений……………………………… 151-154 

21. Сафина Г. Ф., Кириллова Е. А.  

Процесс создания в среде разработки Unity  обучающей английскому языку игры…… 155-160 

22. Дудак А. А.  

Утечки памяти в spa: методы профилактики, обнаружения и борьбы с ними………….. 161-166 

23. Жалилов А. А., Токторбаев А. М.  

Объединение устойчивости и объяснимости в разработке безопасных систем 

искусственного интеллекта…………………………………………………………………. 167-171 

24. Абдыраева Н. Р., Каюмов У.  

Оценка производительности протоколов маршрутизации IPV4 И IPV6………………… 172-177 

25. Салиева М. Г., Ташполотов Ы.  

Повышение качества композитных керамических изделий с использованием 

различных видов активации………………………………………………………………… 178-186 

26. Выдашенко П. А., Кощеев И. А.  

О некоторых вопросах во взаимодействии железнодорожного и морского транспорта 187-190 

27. Выдашенко Л. А.  

Проблематика в тарифной политики на грузовые железнодорожные  

перевозки в современных условиях……………………………………………………….. 191-197 

28. Садовская О. А., Исмаилова Ж. К., Салморбекова Р. Б.  

Современное развитие инфраструктуры транспорта в Кыргызстане…………………… 198-203 

29. Ташполотов Ы., Акназар уулу К.  

Разработка композиционных материалов на основе Туя-Моюнского барита для 

строительной отрасли………………………………………………………………………. 204-210 

30. Турдуев И. Э., Сайпидин уулу А.  

Эффективное энергосбережение в сельских сетях 0,38 кВ………………………………. 211-214 

31. Турдуев И. Э., Камчыбеков Ж.  

Автоматизированная система управления энергопотреблением………………………… 215-219 

  

Медицинские науки  

32. Шайымбетова А. Р., Сулайманкулова С. К.  

Морфологическая оценка влияния нанораствора золота на репаративные процессы 

при хроническом гингивите………………………………………………………………… 220-226 

33. Темирова В. Н., Темиров Н. М., Камбарова А. К., Маатова С. А. 

Эпидемиологический анализ вспышки заболеваемости кори на территории группа 

семейных врачей №1, Центр семейный медицины г Жалал-Абад Кыргызской 

Республики…………………………………………………………………………………… 227-233 

34. Кулчинова Г. А., Абдурашитова Д. И., Мурзакулова М. И.  

Оценка качества жизни больных анкилозирующим спондилитом по результатам 

опросника HAQ и HAQ-S…………………………………………………………………… 234-238 

35. Ирисов А. П., Жамилова Г. И., Букенова Д. А., Эраева Г. Т.,  

Ниязбаева Ч. К., Ариев Э. А., Арапов А. А.  

Сравнительное значение спонтанной иммуноглобулинсинтезирующей активности в-

лимфоцитов при различных клинических вариантах реактивного артрита……………. 239-245 

36. Абдыкарова А. С., Маметов Р. Р.  

Состояние и перспективы социальной реабилитации детей с церебральными 

параличами в Ошской области……………………………………………………………... 246-252 

37. Яриков А. В., Байтингер А. В., Байтингер В. Ф., Селянинов К. В., Фраерман А. П., 

Перльмуттер О. А., Цыбусов С. Н., Клецкин А. Э., Овченков Д. С., Макеев Д. А.  

Опыт работы института микрохирургии города Томск…………………………………… 253-261 

38. Яриков А. В., Калинкин А. А., Казакова Л. В., Фраерман А. П., Перльмуттер О. А., 

Локтионов В. А., Игнатьева О. И., Волков И. В., Светанков В. А., Агеева Ю. А., 

Барченкова И. Ю., Зайцева Н. Е., Слипенко Е. В., Захарова Н. А., Поливцева Е. А., 

Левшаков В. А., Хаванская Е. В., Цисарь С. В., Личикова Г. А.,  

Абрамычев Н. И., Янакаева О. В. 

 Диагностика и лечение вертебро-базиллярной недостаточности и болевого синдрома 

у пациентов с Аномалией Киммерле………………………………………………………. 262-289 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 6 

39. Юсупова А. Р., Юсупова Р. Р., Егорова Э. Я. 

Скрининговые исследования колоректального рака в Бирском районе Республики 

Башкортостан………………………………………………………………………………… 290-295 

40. Каршина О. О., Сабиров И. С., Кундашев У. К.,  

Мохаммад Э. А., Инаркиев Р. А., Фазилова С. С.  

Связь между сердечно-сосудистым риском и неалкогольной жировой болезнью 

печени………………………………………………………………………………………… 296-316 

41. Райымбеков О. Р., Жолболдуев Ж. М., Ташмаматов Н. М., Невреев А. А.  

Современные взгляды на лечение геморроидальной болезни, осложненной 

постгеморрагической анемией……………………………………………………………… 317-324 

42. Муркамилов И.Т., Айтбаев К. А., Юсупов Ф. А., Райимжанов З. Р., Юсупова З. Ф., 

Юсупова Т. Ф., Хакимов Ш. Ш., Ыманкулов Д. С., Солижонов Ж. И.  

Возраст и хронические неинфекционные заболевания в фокусе проблемы 

артериальной гипертензии и ожирения…………………………………………………… 325-341 

43. Сабиров И. С., Хасанова Ш. Ш., Асыкпаева А. Б., Маджидова Э.,  

Маткеримов А. А., Ризк Аль-Касаби Ф. А. А. 

Дефицит витамина D и остеопороз: фокус на пожилой и старческий возраст………… 342-351 

44. Жолдошев С. Т., Ли Женьда, Турусбекова А. К., Абдимомунова Б. Т.  

Мониторинг состояния после COVID-19 у жителей Ошской области  

в Кыргызской Республики………………………………………………………………….. 352-357 

45. Горбылёва К. В.  

Показатели эмоционального интеллекта, агрессии и их взаимосвязь у студентов 

медицинских специальностей………………………………………………………………. 358-368 

  

Сельскохозяйственные науки  

46. Бабаева A. Д., Адыгизалова С. Я., Томуева Г. А.,  

Мамедова A. M., Гасымов Н. M., Абилова K. Ф.  

Проектирование зимних пастбищ  и изучение биоразнообразия западного региона с 

целью улучшения естественных кормовых площадей…………………………………… 369-375 

47. Исаева С. Ш.  

Основные проблемы землепользования в Гусар-Гонаккендском кадастровом районе… 376-384 

48. Ибрагимов А. В., Сейидли М. М.  

Содержание меди и молибдена в кормовых растениях зимних пастбищ Нахчыванской 

Автономной Республики……………………………………………………………………. 385-388 

49. Мамедов Э. Н.  

Особенности распространения цестоды Avitellina centripunctata (Rivota, 1874) у 

мелкого рогатого скота на равнинных территориях Нахчыванской Автономной 

Республики…………………………………………………………………………………… 389-392 

50. Ибрагимов А. В., Касумова Х. М.  

Влияние различной технологии на выращивание и последующий откорм телят………. 393-398 

  
Социальные и гуманитарные науки  

51. Фомичева Е. А.  

Роль CRM-систем в оптимизации маркетинговых стратегий …………………………… 399-404 

52. Нурдинова К.  

Интеграция искусственного интеллекта в бухгалтерский учет как инструмента 

оптимизации и управления рисками……………………………………………………….. 405-410 

53. Солтогулова М. У., Дербишева Э. Д., Асанов Р. К.  

Анализ развития жилищного строительства в Кыргызской Республике………………… 411-415 

54. Аязбекова А. У.  

Актуальные проблемы пробационного надзора в уголовном судопроизводстве 

Кыргызской Республики……………………………………………………………………. 416-420 

55. Жусупов Б. А., Сулейменова А. С., Алижанов А. Б., Кунанбеков Т. А.  

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности………... 421-425 

56. Акматова А. Т.  

Роль здорового питания в реабилитации и профилактике «аптечной» наркомании……. 426-431 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 7 

57. Акматова А. Т.  

Профилактика «аптечной» наркомании как часть образовательной программы: 

разработка методологических рекомендаций для педагогов и психологов……………… 432-437 

58. Романычев И. С.  

Общинная взаимопомощь как архаическая форма социальной работы и потенциал её 

трансформации для поддержки пожилых людей…………………………………………. 438-448 

59. Кедейбаева Ж. А., Маматова А. Б., Кубатбекова Н. К.  

Духовная безопасность как объект социально- философского анализа…………………. 449-453 

60. Волкотрубова А. В., Лю Цзе  

Основы креативности: сущность, черты и ключевые элементы (на примере Китайской 

Народной Республики)……………………………………………………………………… 454-459 

61. Кабанова А. А.  

Молодёжь и карьера: особенности построения карьерной траектории молодёжью в 

современных реалиях……………………………………………………………………….. 460-464 

62. Югуртчу Г.  

Большие данные и этическая ответственность в цифровую эпоху……………………… 465-475 

63. Чочиев Г. В.  

Осетины в османской анатолии: поселение и конструирование диаспорной родины 

(вторая половина XIX–начало ХХ в.)……………………………………………………… 476-484 

64. Жураева Н. О., Каденова Ж. Т.  

Святилища и формирование исторической топографии Бухары………………………… 485-492 

65. Щекотин Е. В.  

Когнитивная радикализация правых радикалов: опыт тематического анализа………… 493-502 

66. Коровкина Н. В., Садретдинова Э. В.  

Социально-демографические факторы общественной активности россиян в вопросах 

укрепления гражданской идентичности (на примере Республики Башкортостан)…….. 503-511 

67. Байбосунова Г. У., Джунушалиева З. А.  

Трансформация ценностей современной кыргызской молодежи (философско-

психологический анализ)…………………………………………………………………… 512-519 

68. Былинина К. А., Ярушкин Н. Н.  

Исследование взаимосвязи особенности темперамента и перфекционизма работников 

банковской сферы…………………………………………………………………………… 520-528 

69. Тюрина А. В., Иванов Д. В.  

Развитие когнитивных процессов у слабослышащих детей……………………………… 529-534 

70. Кудайбердиев Н.  

Педагогические основы проектирования аккредитации средних школ  

по кембриджской системе образования…………………………………………………… 535-540 

71. Кудайбердиев Н.  

Аккредитация средних школ нового типа в современных условиях……………………. 541-546 

72. Калдыбаева А. Т., Ахметжанова Д. С.  

Развитие профессиональных навыков у будущих учителей музыки…………………… 547-552 

73. Жумадилова Н. С.  

Использование пословиц и поговорок на уроках кыргызского языка в 5 классе……….. 553-557 

74. Егорова С. И.  

Особенности разработки комплекса упражнений по освоению проектого 

эскизирования для обучающихся направления «Дизайн виртуальной реальности»…… 558-564 

75. Албанбаева Д. О., Амеркулова Ж. Д., Шаршеева А. Ж.  

Эффективное стратегическое управление вузами кыргызстана через мониторинг и 

системы обеспечения качества……………………………………………………………... 565-577 

76. Былыкова М. М., Камалова А. Ы.  

Научно-методические основы мониторинга качества педагогического образования в 

высших учебных заведениях……………………………………………………………….. 578-582 

77. Жакыпова З. Ж.  

Теоретические и практические проблемы подготовки будущих учителей в 

современных условиях……………………………………………………………………… 583-589 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 8 

 

78. Муканова Б. М.  

Аналитическая информация о результатах аттестации учителей департамента 

развития качества образования министерства образования и науки Кыргызской 

Республики…………………………………………………………………………………… 590-596 

79. Иманалиева А. М., Найманова Ч. К.  

Сравнительное исследование культурных ценностей и верований при отборе и 

использовании прецедентных феноменов в американском и кыргызском дискурсе…… 597-607 

80. Халилова Д. Д.  

Значение английских сокращений в стоматологии……………………………………….. 608-614 

81. Саипова Г. Д., Карымшакова А. Т.  

Образные признаки концептов “кут/well-being” в кыргызской и английской языковых 

картинах мира (на материалах произведений Жусупа Баласагына «кут алчу билим» и 

Уильяма Шекспира «Гамлет»)……………………………………………………………… 615-619 

82. Бегимова М. Х.  

Вопросы систематизации методических терминов преподавания английского языка и 

создание словаря……………………………………………………………………………. 620-625 

83. Сардарбек кызы Н., Бейшеналиева Б. А.  

Методологические основы русских переводов кыргызской поэзии в контексте 

исторического развития литературы (20–40-е гг. ХХ века)……………………………… 626-633 

84. Янкын Н. В.  

Ситуативные пожелания во время трудовой деятельности в русской и турецкой 

лингвокультурах…………………………………………………………………………….. 634-640 

85. Апжапарова А. Ш., Бекташова Ж. Т., Каримова М. А.  

Компаративный анализ и особенности фонетического строя в русском и английском 

языках………………………………………………………………………………………… 641-644 

86. Кулубекова А., Мамат кызы К., Бурканова Ж.  

Лингвистический анализ парламентских дебатов в Жогорку Кенеше: стратегии 

убеждения и конфликта……………………………………………………………………... 645-655 

87. Джумабаева А., Илимбек кызы М., Уруксатбек кызы А.  

Образы и концепции «интеллекта» в научных и литературных текстах………………… 656-665 

88. Акматалиева Н. А.  

Лингвокультурный анализ глаза как символа в английских и кыргызских песнях……... 666-679 

89.  Давлеталиева Н. К., Найманова Ч. К.  

Символические признаки концепта «дружба» в английской языковой картине мира….. 680-685 

90. Абдираимова M., Найманова Ч.  

Концепт “отец” в кыргызской и английской языковой картине мира на основе 

пословиц и поговорок……………………………………………………………………….. 686-693 

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 9 

CONTENTS 
 

 Natural Sciences  

1. Pirmatov A., Isakov T., Saktanov U. 

Conjunction Problems for a Pseudo-hyperbolic Equation of the Fourth Order with 

Discontinuous Coefficients …………………………………………………………………….. 14-21 

2. Goncharova A., Kolpak E. 

Relapse Modeling Cancer ……………………………………………………………………… 22-28 

3. Erkinova K., Tolobaeva K. Tashpolotov Y. 

Water Activation: The Effect of an Electric Field on the Properties of a Liquid ………………. 29-37 

4. Makhmudov Sh., Mamedova F., Mehdiyev I. 

Synthesis of Grignard-like Cymantrenyl Derivatives of Divalent Samarium and Ytterbium 

and their Reactions with Aldehyde and Ketones ………………………………………………. 38-42 

5. Omoeva Zh., Altybaeva D. 

Interactions of Potassium Asparaginate with Bivalent Metals (Studying the MnCl2-

C4H6KNO4-H2O System at 25°C) 43-47 

6. Babayeva S., Guliyeva N., Salmanova R., Huseynov H., Novruzov H. 

Bioecological Characteristics of Species of the Pimpinella L. Genus in Flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic ……………………………………………………………. 48-54 

7. Safarova F. 

Rare and Endangered Species of the Ranunculaceae Family in Nakhchivan …………………. 55-61 

8. Seyidov M., Mammadli T., Gasimov H., Bayramov B. 

Flora of the Batabat Plateau …………………………………………………………………… 62-70 

9. Ganbarov D., Guliyeva N., Babayeva S. 

Taxonomic Composition of the Tragopogon L. Genus in Nakhchivan and Prospects for Using 

Species …………………………………………………………………………………………. 71-78 

10. Guliyeva N., Abbasov N., Salmanova R., Babayeva Z. 

Taxonomic Composition of the Orobanche L. Genus in the Nakhchivan and Prospects for 

Using Species …………………………………………………………………………………... 79-87 

11. Alieva A. 

The Bioecological and Geographical Characteristics of the Alyssum L. Genus Common in the 

Flora of the Nakhchivan Autonomous Republic ………………………………………………. 88-95 

12. Gurbanov E., Huseynova H., Mammadova Z., Rzayeva A. 

Biomorphological and Ecological Analysis of the Flora of the Caspian Coast ………………... 96-103 

13. Gasimov H., Seyidzade Z. 

Medicinal Plants Containing Anthracene ………………………………………………………. 104-109 

14. Ibragimova A. 

Study of Essential Oil Plants of Azerbaijan and the Importance of Their Extracts ……………. 110-113 

15. Teshebaeva Z., Aitieva T., Erkinbay kyzy U., Zhumakeeva A., Toktoraliev B., Sydykbaeva K. 

Dominant Insect Pests of Green Plantations of Osh City and Its Countryside and Biological 

Justification of Protection Measures …………………………………………………………… 114-126 

16. Mustafaeva, G. 

A Dangerous Polyphagous Pest of Agricultural Crops, the Meadow Moth (Loxostege 

sticticalis L.) in Azerbaijan …………………………………………………………………….. 127-134 

17. Patrakova G., Sagdeeva G. 

The Negative Impact of the Atlant LLC Enterprise on the Environment and the Promotion of 

Rational Nature Management ………………………………………………………………….. 135-140 

18. Anarbay kyzy S.  

Ecological State of the Khaidarkan Mercury Plant, Industrial Waste………………………….. 141-145 

  
Technical Science   

19. Israfilov A.  

Perspectives on the Use of Blockchain for Decentralized and Secure Data Exchange………… 146-150 

20. Safina G., Konyaev Yu.  

Development and Launch of the Telegram Bot – Message Aggregator……………………….. 151-154 

21. Safina G., Kirillova E.  

Creating an English Learning Game in the Unity Development Environment………………… 155-160 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 10 

22. Dudak A.  

Memory Leaks in Spa: Prevention, Detection, and Remediation Methods……………………. 161-166 

23. Zhalilov A., Toktorbaev A.  

Combining Robustness and Explainability in Developing Safe Artificial Intelligence Systems. 167-171 

24. Abdyraeva N., Kuyumov U.  

Performance Assessment of IPV4 and IPV6 Routing Protocols………………………………. 172-177 

25. Salieva M., Tashpolotov Y.  

Improving the Quality of Composite Ceramic Products Using Various Types of Activation…. 178-186 

26. Vydashenko P., Koshcheyev I.  

On Some Issues in the Interaction of Railway and Maritime Transport……………………….. 187-190 

27. Vydashenko L.  

Problems in Tariff Policy for Freight Rail Transportation in Modern Conditions……………… 191-197 

28. Sadovskaya O., Ismailova J., Salmorbekova R.  

Modern Development of Transport Infrastructure in Kyrgyzstan……………………………… 198-203 

29. Tashpolotov Y. Aknazar uulu K.  

Development of Composite Materials Based on Tuya-Moyun barite for the Construction 

Industry…………………………………………………………………………………………. 204-210 

30. Turduev I., Saypidin uulu A.  

Effective Energy Saving in Rural Networks of 0.38 kV……………………………………….. 211-214 

31. Turduev I., Kamchybekov Zh.  

Automated Energy Management System………………………………………………………. 215-219 

  
Medical Sciences  

32. Shayymbetova A., Sulaymankulova S.  

Morphological Assessment of the Influence of Gold Nanosolution on Reparative Processes 

 in Chronic Gingivitis…………………………………………………………………………… 220-226 

33. Temirova V., Temirov N., Kambarova A., Maatova S.  

Epidemiological Analysis of the Measles Outbreak in the Territory of Group of Family 

Doctors no. 2, Family Medicine Center Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic………………………. 227-233 

34. Kulchinova G., Abdurashitova D., Murzakulova M.  

Assessment of the Quality of Life of Patients with Ankylosing Spondylitis Based on the 

Results of the HAQ and HAQ-S Questionnaires………………………………………………. 234-238 

35. Irisov A., Zhamilova G., Bukenova D., Eraeva G., Niyazbaeva Ch., Ariev E., Arapov A.  

Comparative Significance of Spontaneous Immunoglobulin-Synthesizing Activity of B-

Lymphocytes in Various Clinical Variants of Reactive Arthritis………………………………. 239-245 

36. Abdykarova A., Mametov R.  

Status and Prospects of Social Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy in Osh Region. 246-252 

37. Yarikov A., Baitinger A., Baitinger V., Selyaninov K., Perlmutter O.,  

Tsybusov S., Kletskin A., Ovchenkov D., Makeev D.  

Work Experience of the Institute of Microsurgery in Tomsk…………………………………… 253-261 

38. Yarikov A., Kalinkin A., Fraerman A., Perlmutter O., Loktionov V., Ignatyeva O., Volkov I., 

Svetankov V., Ageeva Yu., Barchenkova I., Zaytseva N., Slipenko E., Zakharova N., Polivtseva 

E., Levshakov V., Khavanskaya E., Tsisar S., Lichikova G., Abramychev N., Yanakaeva O.  

Diagnosis and Treatment of Vertebrobasilar Insufficiency and Pain Syndrome in Patients with 

Kimmerle anomaly……………………………………………………………………………… 262-289 

39. Yusupova A., Yusupova R., Egorova E.  

Screening Studies for Colorectal Cancer in the Birsky District of the Republic of 

Bashkortostan…………………………………………………………………………………… 290-295 

40. Karshina O., Sabirov I., Kundashev U.Mohammad E., Inarkiev R., Fazilova S.  

Association Between Cardiovascular Risk and Nonalcoholic Fatty Liver Disease……………. 296-316 

41. Raiymbekov O., Zholbolduev Zh., Tashmamatov N., Nevreev A.  

Modern Views on the Treatment of Hemorrhoid Disease Complicated 

 by Post Hemorrhagic Anemia………………………………………………………………….. 317-324 

42. Murkamilov I., Aitbaev K., Yusupov F., Raimzhanov Z., Yusupova Z.,  

Yusupova T., Khakimov Sh., Ymankulov D., Solizhonov J.  

Age and Chronic Non-Communicable Diseases Focus on Arterial Hypertension and Obesity... 325-341 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 11 

43. Sabirov I., Khasanova Sh., Asykpaeva A. B., Madjidova E.,  

Matkerimov A., Rizk Al-Kasaby F. A.  

Vitamin D Deficiency and Osteoporosis: Focus on the Elderly and Senile…………………….. 342-351 

44. Zholdoshev S., Li, Zhenda Turusbekova A., Abdimomunova B.  

Monitoring the Condition of Post-covid-19 in Residents of Osh Region  

in the Kyrgyz Republic………………………………………………………………………….. 352-357 

45. Gorbylyova K.  

Measures of Emotional Intelligence, Aggression, and Their Relationship in Medical Students.. 358-368 

  

Agricultural Sciences  

46. Babaeva A., Adygizalova S., Tomueva G., Mamedova A., Gasimov N., Abilova K.  

Designing Winter Pastures and Studying Biodiversity in the Western Region to Improve 

Natural Forage Areas…………………………………………………………………………… 369-375 

47. Isayeva S.  

Main Problems of Land Use in Gusar-Gonakkend Cadastral District…………………………. 376-384 

48. Ibragimov A., Seyidli M.  

Content of Copper and Molybdenum in Forage Plants of Winter Pastures of the Nakhchevan 

Autonomous Republic………………………………………………………………………….. 385-388 

49. Mammadov E.  

Especially Spreading of Cestodes Avitellina centripunctata (Rivota, 1874) in Sheep Kept on 

Flat Territories of Nakhchivan Autonomous Republic………………………………………….. 389-392 

50. Ibragimov A., Kasumova H.  

Influence of Various Technologies on the Rearing and Subsequent Fattening of Calves………. 393-398 

  

Social & Human Sciences  

51. Fomicheva E.  

CRM-Systems' Role in Marketing Optimization Strategies……………………………………. 399-404 

52. Nurdinova K.  

Integration of Artificial Intelligence Into Accounting as a Tool for Optimization and Risk 

Management…………………………………………………………………………………….. 405-410 

53. Soltogulova M., Derbisheva E., Asanov R.  

Analysis of Housing Development in the Kyrgyz Republic……………………………………. 411-415 

54. Ayazbekova A.  

Current Problems of Probation in Criminal Proceedings of the Kyrgyz Republic…………….. 416-420 

55. Zhusupov B., Suleimenova A., Alizhanov A., Kunanbekov T.  

Criminal Liability as a Type of Legal Liability…………………………………………………. 421-425 

56. Akmatova A.  

The Role of Healthy Nutrition in Rehabilitation and Prevention of "Pharmacy" drug 

Addiction……………………………………………………………………………………….. 426-431 

57. Akmatova A.  

Prevention of “Pharmacy” drug Addiction as Part of the Educational Program: Development 

of Methodological Recommendations for Teachers and Psychologists………………………… 432-437 

58. Romanychev I.  

Community Mutual Assistance as an Archaic Form of Social Work and the Potential for its 

Transformation to Support the Elderly…………………………………………………………. 438-448 

59. Kedeibaeva Zh., Mamatova A., Kubatbekova N.  

Spiritual Security as an Object of Social-philosophical Analysis……………………………… 449-453 

60. Volkotrubova A., Liu Jie  

The Basics of Creativity: Essence, Traits, and Key Elements (on the Example of the People's 

Republic of China)……………………………………………………………………………… 454-459 

61. Kabanova A.  

Youth and Career: Features of Building a Career Trajectory by Youth in Modern Realities…… 460-464 

62. Yoğurtçu G.  

Big Data Analytics and Ethical Responsibility in the Digital Age……………………………… 465-475 

63. Chochiev G.  

Ossetes in Ottoman Anatolia: Resettlement and Construction of a Diasporic Homeland (the 

Second Half of the XIX–the Beginning of the XX c.)………………………………………….. 476-484 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 12 

64. Jurayeva N., Kadenova Zh.  

Shrines and the Formation of the Historical Topography of Bukhara………………………….. 485-492 

65. Shchekotin E.  

Cognitive Radicalization of Right-Wing Radicals: the Experience of Thematic Analysis……... 493-502 

66. Korovkina N., Sadretdinova E.  

Socio-Demographic Factors of Public Activity of Russians in the Issues of Strengthening 

Civil Identity (on the Example of the Republic of Bashkortostan)…………………………….. 503-511 

67. Baybosunova G., Dzhunushalieva Z.  

Transformation of Values of Modern Kyrgyz Youth (Philosophical and Psychological 

Analysis)………………………………………………………………………………………… 512-519 

68. Bylinina K., Yarushkin N.  

The Study of the Relationship Between Temperament and Perfectionism of Employees in the 

Banking Sector………………………………………………………………………………….. 520-528 

69. Tyurina A., Ivanov D.  

Development of Cognitive Processes in Hearing-Impaired Children………………………….. 529-534 

70. Kudaiberdiev N.  

Pedagogical Foundations for Designing Accreditation of Secondary Schools under the 

Cambridge Education System…………………………………………………………………... 535-540 

71. Kudaiberdiev N.  

Accreditation of New-Type Secondary Schools in Modern Conditions……………………….. 541-546 

72. Kaldybaeva A., Akhmetzhanova D.  

Development of Professional Skills in Future Music Teachers………………………………… 547-552 

73. Zhumadilova N.  

The Use of Proverbs and Sayings in Kyrguz Language Lessons in 5 th Grade………………… 553-557 

74. Egorova S.  

Specificity of Developing the Complex of Exercises on Mastering Sketching for the Virtual 

Reality Design Students………………………………………………………………………… 558-564 

75. Albanbayeva D., Аmerkulova Zh., Sharsheeva A.  

Effective Strategic Management of Kyrgyzstan Universities Through Monitoring and Quality 

Assurance Systems……………………………………………………………………………… 565-577 

76. Bylykova M., Kamalova A.  

Scientific and Methodological Basis for Monitoring the Quality of Pedagogical Education in 

Higher Educational Institutions………………………………………………………………… 578-582 

77. Zhakypova Z.  

The Oretical and Practical Problems of Training Future Teachers in Modern Conditions……... 583-589 

78. Mukanova B.  

Analytical Information on the Results of Teacher Certification of the Department for 

Education Quality Development of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz 

Republic………………………………………………………………………………………… 590-596 

79. Imanalieva, A., Naimanova, Ch.  

A Comparative Study of Cultural Values and Beliefs in the Selection and Use of Precedent 

Phenomena in American and Kyrgyz Discourse………………………………………………... 597-607 

80. Khalilova D.  

Significance of English Abbreviations in the Field of Dentistry……………………………….. 608-614 

81. Saipova G., Karymshakova A.  

Imaginative Features of the Concepts of “kut/well-being” in the Kyrgyz and English 

Language Pictures of the World (based on the Works of Zhusup Balasagyn “kut alchu bilim” 

and William Shakespeare “Hamlet”)……………………………………………………………. 615-619 

82. Begimova M.  

Issues of Systematization of English Language Teaching Methodological Terms and Creation 

of a Dictionary………………………………………………………………………………….. 620-625 

83. Sardarbek kyzy N., Beishenalieva B.  

Methodological Foundations of Russian Translations of Kyrgyz Poetry in the Context of the 

Historical Development of Literature (20–40s XX Century)…………………………………… 626-633 

84. Iankyn N.  

Situational Wishes During Work Activities in Russian and Turkish Linguocultures…………... 634-640 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 13 

85. Apzhaparova A., Bektashova Zh., Karimova M.  

Comparative Analysis and Features of the Phonetic Structure in Russian and English 

Languages……………………………………………………………………………………… 641-644 

86. Kulubekova A., Mamat kyzy K., Burkanova Zh.  

Linguistic Analysis of Parliamentary Debates in the Jogorku Kenesh: Strategies  

of Persuasion and Conflict……………………………………………………………………… 645-655 

87. Dzhumabaeva A., Ilimbek kyzy M., Uruksatbek kyzy A.  

Images and Concepts of 'Intellect' in Scientific and Literary Texts……………………………. 656-665 

88. Akmatalieva N.  

Linguocultural Analysis of the Eye as a Symbol in English and Kyrgyz Songs………………. 666-679 

89. Davletalieva N., Naimanova Ch.  

Symbolic Signs of the Concept "Friendship" in English Language View of the World……….. 680-685 

90, Abdiraimova M. Naimanova Ch.  

The Concept of “Father” in Kyrgyz and English Linguistic Picture of the World Based on 

Proverbs and Sayings…………………………………………………………………………… 686-693 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 14 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES 

________________________________________________________________________________________________ 

 

УДК 517.956 https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/01 

 

ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПСЕВДО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С РАЗРЫВНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 

©Пирматов А. З., ORCID: 0009-0008-2343-5185, SPIN-код: 8965-9182, канд. физ.-мат. 

наук, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан, pirmatov@oshsu.kg 

©Исаков Т. Э., ORCID: 0009-0007-2968-5396, SPIN-код: 8282-3951, канд. пед. наук, 

Кыргызско-Узбекский международный университет им. Б. Сыдыкова, 

г. Ош, Кыргызстан, t_isakov57@mail.ru 

©Сактанов У. А., ORCID: 0009-0004-3248-3630, SPIN-код: 1114-1664, канд. физ.-мат. 

наук, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан, usaktanov@oshsu.kg 

 

CONJUNCTION PROBLEMS FOR A PSEUDO-HYPERBOLIC EQUATION 

OF THE FOURTH ORDER WITH DISCONTINUOUS COEFFICIENTS 

 

©Pirmatov A., ORCID: 0009-0008-2343-5185, SPIN-code: 8965-9182, Ph.D., Osh State 

University, Osh, Kyrgyzstan, pirmatov@oshsu.kg 

©Isakov T., ORCID: 0009-0007-2968-5396, SPIN-код: 8282-3951, Ph.D., Kyrgyz-Uzbek 

International University named after B. Sydykov Osh, Kyrgyzstan, t_isakov57@mail.ru 

©Saktanov U., ORCID: 0009-0004-3248-3630, SPIN-code: 1114-1664, Ph.D.,  

Osh State University,Osh, Kyrgyzstan, usaktanov@oshsu.kg 

 

Аннотация. Актуальность работы обусловлена доказательством корректности задачи 

сопряжения для псевдо-гиперболического уравнения четвертого порядка с разрывными 

коэффициентами. В данной работе использованы методы функции Грина и интегральных 

уравнений, с помощью которых доказана существования и единственность решения первой 

краевой задачи для псевдо-гиперболического уравнения четвертого порядка в частных 

производных. Полученные результаты можно применять в обучении студентов и 

магистрантов математических специальностей. 

 

Abstract. The relevance of the study is justified by proving the correctness of the conjugation 

problem for a pseudo-hyperbolic fourth-order equation with discontinuous coefficients. In this 

work, the methods of Green's function and integral equations are employed to demonstrate the 

existence and uniqueness of solutions for the first boundary value problem of the pseudo-hyperbolic 

fourth-order partial differential equation. The obtained results can be applied in the education of 

students and graduate students in mathematical disciplines. 
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псевдо-гиперболическое уравнение, интегральные уравнение. 
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Задачи сопряжения для дифференциальных уравнений частных производных играют 

важную роль в теории и практике моделирования сложных процессов. В частности, 

исследование задач сопряжения для псевдо-гиперболических уравнений с разрывными 

коэффициентами имеет важное значение для описания процессов, характеризующихся 

резкими изменениями параметров в различных областях. Такие уравнения находят 

применение в механике, физике, инженерных науках и многих других областях, где 

встречаются неоднородные среды с различными физическими свойствами, а также границы 

раздела, на которых происходят скачки коэффициентов.  

В частности, численные решение краевых задач для гиперболического уравнения 

четвертого порядка и обзор методов решения дифференциальных уравнений частных 

производных с использованием языка программирования Python рассмотрены в работах [3, 

4]. 

 

Материал и методы исследования 

В области 2 1{( , ) : ,0 }D x t x t h      1 2( , , 0)h   рассмотрим псевдо-

гиперболическое уравнение четвертого порядка с разрывными коэффициентами на линии 

0x  : 
 

2 ( , ) ( , ) ( , ),( , ) ( 1,2),i xxtt ttt i tt i i ia u u b x t u c x t u f x t x t D i       (1) 

 

где , ( , ), ( , ), ( , )( 1,2)i i i ia const b x t c x t f x t i   — заданные функции, а 

1 2( 0), ( 0).D D x D D x       

Задача 1. Найти функцию 
1( , ) ( ) ( ),u x t C D C D   удовлетворяющую уравнению (1) в 

областях ( 1,2)iD i  , краевым и начальным условиям 
 

1 1 2 2( , ) ( ), ( , ) ( ),0 ,u t t u t t t h       (2) 

 

1 2 3 1( ,0) ( ), ( ,0) ( ), ( ,0) ( ),0 ,t ttu x x u x x u x x x        (3) 

 

4 5 6 2( ,0) ( ), ( ,0) ( ), ( ,0) ( ), 0,t ttu x x u x x u x x x         (4) 
 

где ( ), ( )( 1,2; 1,6)i jt x i j     заданные функции, причем 

 

1 1 1 2 4 2 1 2 1

2 5 2 1 4 1 4

2 5 3 6

(0) ( ), (0) ( ), (0) ( ),

(0) ( ), (0) (0) 0, (0) (0),

(0) (0), (0) (0).

     

     

   

   

      

 

 

(5) 

 

Из постановки задачи 1 заключаем, что на линии 0x   выполняются следующие 

условия сопряжения: ( 0, ) ( 0, ) ( ), ( 0, ) ( 0, ) ( ),0 ,x xu t u t t u t u t t t h            ( ), ( )t t  — 

пока неизвестные функции. 

Решение задачи 1 можно свести к решению двух вспомогательных задач. 

Задача 2. Найти функцию 1( , ) ( ),u x t C D  удовлетворяющую уравнению 
 

2

1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ),( , ) ,xxtt ttt tta u u b x t u c x t u f x t x t D      (6) 

 

начальным условиям (3) и краевым условиям 
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1 1(0, ) ( ), ( , ) ( ),0 ,xu t t u t t t h      (7) 
 

Причем 
 

1 1 3 1(0) (0), (0) ( ).       (8) 
 

Задача 3. Найти функцию 2( , ) ( ),u x t C D  удовлетворяющую уравнению 
 

2

2 2 2 2 2( , ) ( , ) ( , ),( , ) ,xxtt ttt tta u u b x t u c x t u f x t x t D      (9) 

 

начальным условиям (4) и краевым условиям 
 

2 2( , ) ( ), (0, ) ( ),0 ,u t t t u t t t h       (10) 

 

причем 
 

2 6 2 4(0) ( ), (0) (0) 0.         (11) 
 

Сначала рассмотрим задачу 2. Дважды интегрируя уравнение (6) по t от 0  до t  и 

учитывая начальные условия (3) имеем: 
 

2 * *

1 1 1 1

0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),

t

xx ta u u b x t u x t c x u x d f x t        
(12) 

 

где 
*

1 1 1 1

* 2

1 1 2 3 1 2 1 1

2

1 1 2 1 1 1

0

( , ) 2 ( , ) ( )[ ( , ) ( , )],

( , ) [ ( ) ( ) ( .0) ( ) ( ,0) ( )]

( ) ( ) ( ,0) ( ) ( ) ( , ) .

t

t

c x b x t c x b x

f x a x x b x x b x x t

a x x b x x t f x d

     

    

     

    

    

    

  

Решая смешанную задачу для уравнения (12) с краевыми условиями (7) и начальным 

условием 1( , ) ( )u x o x , убеждаемся в том, что  ( , )u x t  является решением интегрального 

уравнения  
 

 

1 1

1

1

2 2

1 2 1 2 1 1

0 0

*

2 1 2 1

0 0 0

2 1

0 0

*

2 1 1 1

0 0

( , ) ( , ;0, ) ( ) ( , ; , ) ( )

( , ; ,0) ( ) ( , ; , ) ( , )

( , ; , ) ( , ) ( , )

( , ; , ) ( , ) ( , ) ,

t t

t

t

t

u x t a G x t d a G x t d

G x t d d G x t f d

d G x t b u d

d G x t d c u d

       

         

       

        

   

  

 



 

  

 

 

 

(13) 

 

где
1 1 1 1

1 1

( , ; , ) [ ( , ;4 , ) ( , ;4 , ) ( , ;4 2 , )

( , ;4 2 , )]

n

G x t U x t n U x t n U x t n

U x t n

       

 





       

   


  

функция Грина смешанной задачи для уравнения теплопроводности [1], а  
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2

22
11

1 ( )
exp , ,

4 ( )( , ; , ) 2 ( )

0 , .

x
t

a tU x t a t

t




   



  
   

   




 

Пусть 

1

2

2 1 1 2 1 1

0 0

*

2 1

0 0

*

2 1 2 1 1 1 2

1 ( , ; ,0) ( ) ( , ; , ) ( )

( , ; , ) ( , )

(

,

( , ; , ) ( , ) ( , ; , ) ( , ) ( , ; , ).

, )

t t

t

t

G x t d a

t

x G x t d

d G x t f d

K x t c G x d b G

t

x t





       

     

          

  



 

  

 



 

Тогда уравнения (13) запишется в виде 
 

1

2

1 1 2 1

0 0 0

( , ) ( , ) ( , ;0, ) ( ) ( , ; , ) ( , ) .

t t

u x t x t a G x t d d K x t u d                
(14) 

 

Уравнение (14) можно рассматривать как интегральное уравнение типа Вольтера 

второго рода относительно ( , )u x t . Поэтому, обращая интегральное уравнение (14) второго 

рода относительно ( , ),u x t  будем иметь:  
 

2 1

0

( , ) ( , ) ( , ; ) ( ) ,

t

u x t x t H x t d        
(15) 

 

где  

1

2 1 1 1

0 0

2 2

1 1 1 2 1 1 1 1

0

( , ) ( , ) ( , ; , ) ( , ) ,

( , ; ) ( , ;0, ) ( , ;0, ) ( , ; , ) ,

t

t t

x t x t d R x t d

H x t a G x t a d G R x t d


     

        

    

 

 

 

 

1( , ; , )R x t   - резольвента ядра 1( , ; , ).К x t    

Полагая 0x   в (15), получаем соотношение между ( )t и ( ),t  принесенные из 

области 1 :D  
 

2 1

0

( ) (0, ) (0, ; ) ( ) .

t

t t H t d         
(16) 

 

Далее переходим к вспомогательной задаче 3. Как и в задаче 2, интегрируя уравнения 

(9) дважды по t от 0  до t  и с учетом начальных условий (4), имеем: 
 

2 * *

2 2 2 2

0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),

t

xx ta u u b x t u x t c x u x d f x t        
(17) 

 

где 
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*

2 2 2 2

* 2

2 2 5 6 2 4

2

2 4 5 2 4 2

0

( , ) 2 ( , ) ( )[ ( , ( , ],

( , ) [ ( ) ( ) ( ,0) ( )]

( ) ( ) ( ,0) ( ) ( ) ( , ) .

t

t

c x b x t c x b x

f x t a x x b x x t

a x x b x x t f x d

     

  

     

    

   

    

 

Решая первую краевую задачу для уравнения (17) с начальным условием 

4( ,0) ( )u x x  и краевыми условиями 2 2( , ) ( ), (0, ) ( ),0 ,u t t u t t t h      имеем [2]: 
 

2 2

1

2

2

2 2

2 1 2 2 2 1

0 0

0 0

*

1 4 1 2

0

0

*

1 1 1 2

0 0

0

1 2

0

( , ) ( , ; , ) ( ) ( , ;0, ) ( )

( , ; ,0) ( ) ( , ; , ) ( , )

( , ; , ) ( , ) ( , )

( , ; , ) ( , ) ( , ) ,

t t

t

t

t

u x t a G x t d a G x t d

G x t d d G x t f d

d G x t c u d

d G x t b u d

 



       

         

       

       

 





   

  

 



 

  

  

 

 

(18) 

где  

 1 2 2( , ; , ) ( , ;2 , ) ( , ;2 , )
n

G x t U x t n U x t n     




      

Функция Грина первой краевой задачи для уравнения теплопроводности, а  

2

22
22

1 ( )
exp , ,

4 ( )( , ; , ) 2 ( )

0, , .

x
t

a tU x t a t

t




   



  
   

   




 

Пусть 

2

1

2

0

2

2 1 2 2 1 4

0

*

1 2

0

*

2 2 1 1 1 2

3

1

( , ; , ) ( ) ( , ; ,0 )( , ) ) (

( , ; , ) ( , ) ,

( , ; , ) ( , ) ( , ; , ) ( , ) ( , ; , ).

t

t

t

a G x t d G x t d

d G x t f d

K x t c G x t d b x t

x t

G





       

     

          





   



 

  

 



 

Тогда уравнения (18) запишется в виде 
 

2

0

2

3 2 1 2

0 0

( , ) ( , ) ( , ;0, ) ( ) ( , ; , ) ( , ) .

t t

u x t x t a G x t d d K x t u d          


       

 

(19) 

 

Обращая уравнение (19) относительно ( , )u x t  будем иметь  
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4 2

0

( , ) ( , ) ( , ; ) ( ) ,

t

u x t x t H x t d        
(20) 

где  

2

0

4 3 2 3

0

2 2

2 2 1 2 1 1 1 1 1

( , ) ( , ) ( , ; , ) ( , ) ,

( , ; ) ( , ;0, ) ( , ;0, ) ( , ; , ) ,

t

t t

x t x t d R x t d

H x t a G x t a d G R x t d 



     

        





    

 

 

 

 

2( , ; , )R x t   — резольвента ядра 2( , ; , ).К x t    

В силу того, что (0) 0,  функцию ( )  можно представить в виде 

0

( ) ( ) .s ds



      

Тогда соотношение (20) запишется в виде 
 

4

0

( , ) ( , ) ( , ; ) ( ) ,

t

u x t x t I x t s ds       
(21) 

 

где 
 

2( , ; ) ( , ; ) .

t

s

I x t H x t d     
(22) 

 

Функцию 1 ( , ;0, )G x t   представим в виде 

 

2

1 13 2
3 22
2

( , ;0, ) exp ( , ; ),
4 ( )

2 ( )

x x
G x t P x t

a t
a t

  


 

 
   

 

 
(23) 

 

где 

2

2 2
1 3 2

3 22
0 2

2ln ( 2ln )
( , ; ) exp .

4 ( )
2 ( )

n
n

x x
P x t

a t
a t




 






  
  

 

  

Тогда функцию (22) с учетом представления (23) можно записать в виде 
 

2
2

2

1

2
( , ; ) ( , ; ),

x

a t s

I x t s e d I x t s 








   

(24) 

 

где 
1

2

0

2

1 1 2 1 1 2 1 1( , ; ) ( , ; ) ( , ;0, ) ( , ; , ) .

t t t

s s

I x t s P x t d a d d G R x t d



         


      

Дифференцируя по x  соотношение (21), затем полагая 0x   и с учетом представления 

(24) будем иметь функциональное соотношение между функциями ( )t и ( ),t  принесенные 

из области 2 :D  
 

5 1

0 02

1 ( )
( ) ( ) ( , ; ) ( ) ,

t t

x

s
t t ds I x t s s ds

a t s


 




   


   

(25) 
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где 5 4( ) (0, ).xt t   

Исключая ( )t  из (16) и (25), получим интегро-дифференциальное уравнение  
 

6 1

0 02

1 1

0 0

1 ( )
( ) ( ) (0, ; )

(0, ; ) (0, ; ) ( ) ,

t

t

x

s ds
t t H t d ds

a s

H t d I s s ds






  

 

   


   





 

 

 

(26) 

 

где 6 2 1 5

0

( ) (0, ) (0, ; ) ( ) .

t

t t H t d       

Дифференцируя уравнение (26) будем иметь 
 

7

0

( ) ( ) ( , ) ( ) ,

t

t t H t s s ds       
(27) 

 

где  
*

11
7 6

1 2 1 2

1

*1 2 1 2
1 1

1 20 01 2

1

1 2
1

0 1 2

( , )
( ) ( ), ( , )

( ) ( )

(0, ( ) , )
( , ) (0, ; )

2( ) (1 )

(0, ( ) , ) .
( ) (1 )

t

t

s

t

x
t x

x

H t da
t t H t s

a a a a s

a a H s t s s a
d H t I s d

a aa a

a a t s
H s t s s d

a a


 

 


   

 


 

 

    
  

 
  

 


  

 



 



 

Обращая уравнение (27), найдем ( )t  и тем самим из 25 функцию ( )t . 

Тогда по формулам (15) и (20) определим решения вспомогательных задач  2 и 3. 

Таким образом, доказана 

Теорема 1. Пусть  
2 2

1 2 1 4 5 2

1

3 1 5 2 1 2

( ), ( ) [0, ], ( ), ( ) [ ,0],

( ) [0, ], ( ) [ ,0], ( ), ( ) [0, ],

( , ), ( , ), ( , ), ( , ) ( )( 1,2)i i i i i

x x C x x C

x C x C t t C h

c x t f x t b x t b x t C D i

   

   

  

  

 

 

и выполняются условия (5), (8) и (11). Тогда решение задачи 1 существует и 

единственно. 

 

Заключение 

Методом функции Грина и интегральных уравнений доказаны существование и 

единственность решений задачи 2 и 3, и тем самим установлены справедливость теоремы 1.  
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Аннотация. Лечение онкологических заболеваний является одной из сложных задач 

клинической медицины. Успешное лечение сопровождается в ряде случаев проявлением 

рецидива с последующим резким обострением заболевания. Одной из причин рецидива 

может являться возбуждение роста пула спящих клеток под действием препаратов. В работе 

разработана модель роста опухолевых клеток, их уничтожения за счет химиотерапии и роста 

пула клеток не восприимчивых к препаратам. Дается оценка распределения вероятностей 

моментов начала лечения, моментов возникновения рецидивов после окончания лечения. 

 

Abstract. The treatment of oncological diseases is one of the most difficult tasks of clinical 

medicine. Successful treatment is accompanied in some cases by a relapse followed by a sharp 

exacerbation of the disease. One of the causes of relapse may be the stimulation of the growth of a 

pool of dormant cells under the action of drugs. The paper develops a model of tumor cell growth, 

their destruction due to chemotherapy, and the growth of a pool of cells that are not susceptible to 

drugs. An assessment of the probability distribution of the moments of initiation of treatment and 

the moments of recurrence after the end of treatment is given. 

 

Ключевые слова: новообразование, химиотерапия, математическая модель, 

устойчивость, распределение вероятностей. 

 

Keywords: neoplasm, chemotherapy, mathematical model, stability, probability distribution. 

 

Новообразования молочной железы у женщин достигают 25% от всех онкологических 

заболеваний репродуктивной системы женщин, как в РФ [1], так и в большинстве стран 

Европы [2]. Характеризуются высокой смертностью — около 15% от всех смертей в 

структуре онкологических локализаций. Лечение осуществляется в большинстве случаев за 

счет внешнего вмешательства и химиотерапии, которая является ключевой в лечении 

онкологических заболеваний. На текущий момент достигнуты значительные успехи в 

снижении риска рецидива и смертности от рака молочной железы [3, 4]. Но вместе с этим в 

некоторых случаях действие препаратов на опухоль сопровождается появлением небольшого 
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количества опухолевых клеток, на которые препараты не действуют. Новый пул клеток 

начинает увеличиваться в размерах, проявляя в последующем себя как рецидив заболевания. 

Ткань молочной железы состоит из конусообразных долей, от которых проходят 

молочные протоки. Молочные протоки это полые нити со стенками из эпителиальной ткани. 

Рак молочной железы может возникнуть из клеток эпителиальной ткани протоков за счет 

случайных мутаций, вызванных внешними или внутренними факторами. У мутированной 

клетки нарушен механизм самоликвидации. В результате она и ее дочерние клетки начинает 

постоянно делиться, заполняя собой просвет протока. Питательные вещества опухолевые 

клетки, как и здоровые клетки эпителия, получают через кровеносные сосуды. 

Взаимодействие делящихся и нормальных клеток рассматривается как их конкуренция за 

функциональное пространство роста. При этом считается, что делящиеся клетки в условиях 

конкуренции оказывают ингибирующее влияние на нормальные клетки [5].  

Одним из методов лечения является химиотерапия. Химиотерапия снижает риск 

рецидива и улучшает показатели выживаемости. Наиболее чувствителен этот метод лечения 

для опухолей с высокими стадиями заболевания, высоким риском рецидива. Терапия 

является ведущей в лечении пациентов с неоперабельным раком молочной железы. Рецидивы 

заболевания могут быть вызваны разными причинами. Одна из возможных причин - наличие 

в опухоли небольшого количества делящихся клеток, на которые препараты не действуют [6]. 

Пул таких клеток начнет увеличивается в размерах при уничтожении препаратами основного 

пула делящихся клеток. Возможна и мутация нескольких делящихся клеток под действием 

препарата, которые перестают реагировать на препараты. 

 

Математическая модель 

В математической модели опухоли молочной железы учитываются три типа клеток: 

нормальные, делящиеся и мутированные, которые возникают с началом действия препаратов 

из делящихся клеток [7]: 
 

 

 

   

  

1
1 1 1 2 3 1

2
2 2 1 2 3 2 1 3

3
3 3 1 2 3 1

1 ( ) ,

1 ,

1 ( ) ,

du
u u u u Drug t u

dt

du
u u u u u u u

dt

du
u u u u Drug t u

dt



 

  

    

     

    
 

(1) 

 

где 1u
 — количество делящихся клеток, 2u

 — нормальных клеток, 3u
 — клеток, не 

подверженных действию препаратов, 1 , 2  и 3  — параметры, характеризующие скорости 

роста численности клеток. 

В модели (1) предполагается, что оба типа делящихся клеток оказывают ингибирующее 

влияние на нормальные клетки, уменьшая скорость их размножения на 
 2 1 3u u u 

. 

Препараты действуют на делящиеся клетки, уничтожая их при непосредственном контакте со 

скоростью 1( )Drug t u
. Часть делящихся клеток матируют под действием препаратов, 

пополняя пул мутантов со скоростью 1( )Drug t u
 ( 0 1  ). Размер функционального 

пространства, в котором происходит рост всех типов клеток, принят за единицу.  
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Предполагается, что мутанты в конкуренции за функциональное пространство более 

интенсивно вытесняют нормальные клетки и материнские клетки. Это учитывается в третьем 

уравнении введением параметра ( 1)   эффективности  конкуренции.  

За начальные условия принимаются: 1u 
, 2 1u 

, 3 0u 
. 

То есть, предполагается, что в начальный момент времени в функциональном 

пространстве, заполненном нормальными клетками, появляется небольшое количество 

делящихся клеток. Четыре стадии заболевания определяются через значения функции 1u
, 

лежащих в диапазонах: 

 

I – 10 0.25u 
; 

II – 10.25 0.50u 
; 

III – 10.50 0.75u 
; 

IV – 10.75 1u 
. 

 

По данным Е. М. Аксель, Н. Н. Виноградова, А. Б. Гончарова, Е. П. Колпак, R. Dent, M. 

Trudeau, K. Pritchard большинство (около 70%) пациентов обращаются за медицинской 

поддержкой на третьей стадии заболевания [1, 7, 8]. С учетом этого принимается, что диагноз 

ставится на этих стадиях заболевания. Соответственно препараты в модели (1) начинают 

вводиться в момент времени *t  при условии, что 10.50 u
. 

В отсутствие препаратов стационарной устойчивой точкой системы уравнений (1) 

является 1 1u 
, 2 0u 

. То есть делящиеся клетки заполнят все функциональное 

пространство.  

При выполнении неравенства 1 ( )Drug t 
 скорость роста численности делящихся 

клеток станет отрицательной. То есть для ликвидации делящихся клеток необходимо, что бы 

скорость их уничтожения была выше, чем скорость их размножения. Вместе с этим при 

любом варианте введения препаратов в момент времени *t  образуются клетки мутанты, 

которые начнет ингибировать нормальные клетки со скоростью 2 3u u
, и уменьшать размер 

функционального пространства материнских и нормальных клеток на величину 1/  . После 

прекращения действия препаратов устойчивой неподвижной точкой системы уравнений (1) 

становится  
 

1 0u 
, 2 0u 

, 3 1u 
. 

 

Таким образом, в модели (1) в отсутствие препаратов ( ( ) 0Drug t  ) все функциональное 

пространство будет заполнено делящимися клетками, а возникновение клеток мутантов под 

действием препаратов приводит к заполнению функционального пространства дочерними 

делящимися клетками. 

 

Имитационное моделирование 

Параметры, входящие в систему уравнений (1), взяты из работ [6, 9].  

Для случая параметров: 
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1 0.04  , 2 0.04  , 2 0.04  , 0.02  , 1   (2) 
 

на Рисунке 1 приведена зависимость функции 1( )u t  (сплошная линия) до введения 

препаратов на промежутке *0 t t   и после введения препаратов в момент времени *t t  в 

количестве 1Drug  . Рост мутантных клеток отмечен пунктирной линией.  

Зона возникновения «рецидива» отмечена окружностью. Границы между стадиями 

отмечены горизонтальными пунктирными линиями. 

 

 

Рисунок 1. Изменение функций 1( )u t  и 3( )u t  

 

Модель (1) рассматривается как описание роста новообразования у конкретного 

«пациента». Параметры, входящие в эту систему уравнений, характеризуют биохимические 

характеристики новообразования [4, 9].  

Предполагается, что эти параметры в когорте пациентов могут отличаться от некоторых 

«базовых» значений (2) не более, чем в три раза. В рамках этих предположений для выборки 

из N  «пациентов», выбирая параметры модели случайным образом из заданных диапазонов, 

строится вероятность распределения момента начала «лечения» и вероятность распределения 

момента возникновения рецидива. На Рисунке 2 для случая 1000N   пациентов приведено 

распределение вероятностей момента начала лечения, а на Рисунке 3 — распределение 

вероятностей момента возникновения рецидива после окончания «лечения».  

 

 
Рисунок 2. Распределение вероятностей времени начала «лечения» 
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Момент время начала заболевания в клинической практике установить не удается. Тем 

не менее, в рамках модели (1) и кинетических параметров, приведенных в работе 

«”Естественная история” роста рака молочной железы», модель прогнозирует распределение 

вероятностей момента обращения за онкологической помощью близкое к нормальному 

распределению (Рисунок 2) [9].  

Возникновение рецидива возможно в течении года после окончания лечения (Рисунок 

3).  

 

 
 

Рисунок 3. Распределение вероятностей времени проявления «рецидива» 

 

По статистическим данным, приведенным в “Triple-negative breast cancer: Clinical 

features and patterns of recurrence”, рецидив проявлялся на временном промежутке до 4 лет 

[8].  

 

Заключение 

Разработанная модель прогнозирует наиболее вероятно наступление третьей стадии 

заболевания через 2-3 года после его возникновения (Рисунок 2), а проявление рецидива — 

через 4-7 месяцев после окончания лечения. Эти результаты согласуются с данными 

клинической практики [5, 8].  

Полученные оценки могут быть использованы на стадии планирования онкологической 

поддержки населения. 
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Аннотация. Рассматривается процесс получения активированной воды на основе 

электрического поля. Активированная вода, полученная в результате электролиза, 

демонстрирует уникальные физико-химические свойства, отличающиеся от обычной воды, 

что открывает новые возможности для применения в различных отраслях народного 

хозяйства. Исследованы механизмы активации воды и их влияние на кислотно-щелочной 

баланс, а также стабильность активированных свойств. В экспериментальной части 

представлены данные о зависимости pH воды от времени активации и напряжения между 

электродами. Результаты показывают, что увеличение времени активации и напряжения 

приводит к значительным изменениям pH вблизи анода и катода. Обсуждаются проблемы, 

связанные с нестабильностью активированных свойств и влиянием состава исходной воды. 

Работа подчеркивает необходимость дальнейших исследований для оптимизации технологии 

получения активированной воды и разработки стандартов для ее применения.  

 

Abstract. The article discusses the process of obtaining activated water based on an electric 

field. Activated water obtained as a result of electrolysis demonstrates unique physico-chemical 

properties that differ from ordinary water, which opens up new possibilities for use in various 

sectors of the national economy. The mechanisms of water activation and their effect on the acid-

base balance, as well as the stability of activated properties, have been studied. The experimental 

part presents data on the dependence of the pH of the water on the activation time and the voltage 

between the electrodes. The results show that an increase in activation time and voltage leads to 

significant pH changes near the anode and cathode. The problems related to the instability of 

activated properties and the influence of the composition of the source water are discussed. The 

work highlights the need for further research to optimize activated water production technology and 

develop standards for its application.  
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В 1972 году В. М. Бахир впервые продемонстрировал, что анолит и католит, 

полученные в диафрагменном электролизном реакторе из воды с низкой минерализацией, 

существенно отличаются по своим физико-химическим свойствам и реакционной активности 

от моделей, созданных путем растворения химических реагентов в воде в соответствии с 

законами классического электролиза [1]. Это неравновесное состояние воды, возникшее под 

воздействием электрического поля, В. М. Бахир назвал состоянием электрохимической 

активации. Таким образом, термин «активированная вода» подразумевает изменение 

состояния воды, в результате которого она приобретает дополнительные степени свободы и 

начинает активно взаимодействовать с другими объектами, т.е. активация воды заключается 

в переводе её в термодинамическое неравновесное состояние, что может быть достигнуто 

с помощью физических, химических, электрохимических или биологических методов [1-4]. 

В результате электрохимической активации вода переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, что приводит к увеличению её реакционной способности в 

различных физико-химических процессах на протяжении нескольких десятков часов. Вода, 

активированная на катоде (католит), обладает повышенной электронной активностью и 

выраженными восстановительными свойствами. В свою очередь, вода, активированная на 

аноде (анолит), имеет пониженную электронную активность и проявляет окислительные 

свойства. Эти уникальные характеристики привлекают значительное внимание 

исследователей и практиков, открывая широкий спектр потенциальных применений в таких 

областях, как медицина, строительство, сельское хозяйство, промышленность и экология [3]. 

Активированная вода проявляет улучшенные характеристики, такие как повышенная 

растворимость, окислительно-восстановительный потенциал, бактерицидные свойства и 

измененная структура водородных связей. Цель исследования — изучение основных 

характеристик метода электрической активации воды и его применение в сельском хозяйстве. 

Суть метода получения электрически активированной воды заключается в процессе 

электролиза, который происходит при подаче постоянного электрического напряжения к электродам. 

На катоде вода насыщается продуктами катодных электрохимических реакций, такими как 

гидроксиды металлов, образующиеся из растворённых солей, гидроксидионы и водород. На аноде же 

вода обогащается продуктами окисления, включая кислоты, синтезируемые из растворённых солей, а 

также кислород и хлор. Активированное состояние характеризуется необычной реакционной 

способностью католита и анолита в окислительно-восстановительных реакциях, что, в свою очередь, 

вызывает изменения в системе межмолекулярных взаимодействий и структуре раствора [3]. 

В результате воздействия электрического поля образуются водные смеси с различной 

активностью и уровнем pH: А – кислотный анолит (pH < 5); АН — нейтральный анолит (pH = 6,0±1); 

АНК — нейтральный анолит (pH = 7,7±0,5); АНД — нейтральный анолит (pH = 7,3±0,5); К — 

щелочной католит (pH > 9); КН — нейтральный католит (pH < 9) [1-3]. 

Таким образом, актуальность проблемы технологии получения активированной воды 

обусловлена ее потенциальными преимуществами для медицинских, сельскохозяйственных, 

экологических и промышленных применений. Отметим нижеследующие  важные проблемы 

технологии получения активированной воды: 

1. Недостаточное осознание механизмов активации воды:  несмотря на множество 

проведенных исследований, механизмы изменения свойств воды под воздействием 

электрических, магнитных, ультразвуковых и других методов активации до сих пор не 

изучены в полной мере. Научные статьи предлагают различные теории, касающиеся 
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перестройки водородных связей и изменения кластеров воды, однако единой модели, 

объясняющей все наблюдаемые эффекты, пока не существует. Недостаточное понимание 

этих механизмов затрудняет оптимизацию технологических параметров процесса активации 

и разработку надежных методик для получения активированной воды с заранее заданными 

свойствами. В результате возникает сложность в стандартизации процессов активации для 

использования в различных областях, таких как медицина и пищевая промышленность. 

2. Ограниченная устойчивость активированных свойств: многие исследования 

показывают, что активированные свойства воды (изменения pH, окислительно-

восстановительный потенциал, концентрация активных форм кислорода) быстро изменяются 

после прекращения процесса активации. Например, такие свойства могут сохраняться от 

нескольких часов до нескольких дней в зависимости от условий хранения. Ограниченная 

стабильность активированных свойств затрудняет хранение и транспортировку 

активированной воды. Это усложняет применение данной технологии в промышленном 

масштабе и для коммерческого использования, особенно в отраслях, требующих 

долгосрочной стабильности активированных свойств (например, в медицинских 

приложениях или сельском хозяйстве). 

3. Влияние состава исходной воды: эффективность активации воды сильно зависит от ее 

состава, включая содержание минералов, электролитов, органических веществ и микробов. 

Исследования показали, что высокий уровень органических веществ или слишком высокая 

концентрация солей может снижать эффективность активации и изменять свойства 

активированной воды. Для достижения оптимальных результатов требуется предварительная 

подготовка воды (очистка, регулирование рН и электропроводности). Это усложняет 

технологический процесс и может увеличить его стоимость, особенно в масштабных 

применениях, таких как очистка воды или сельское хозяйство. 

4. Нехватка стандартизации и нормативов: в настоящее время отсутствуют 

общепринятые международные стандарты и нормативы для процесса активации воды, 

методов ее получения и проверки качества. Это приводит к разрозненности подходов и 

методик активации воды, усложняет сопоставление результатов исследований и применение 

на практике. Без стандартов сложно регулировать и контролировать качество активированной 

воды в промышленных и медицинских приложениях. Это также затрудняет согласование 

безопасности использования активированной воды для питьевых, медицинских или 

сельскохозяйственных нужд на международном уровне. 

Многие исследования показывают, что свойства активированной воды (pH, 

окислительно-восстановительный потенциал, концентрация активных форм кислорода) 

изменяются со временем после прекращения процесса активации. Однако до сих пор неясно, 

как долго активированная вода сохраняет свои измененные свойства и от каких факторов 

зависит их стабильность.  

Изменения свойств активированной воды со временем после прекращения процесса 

активации подробно исследовались в ряде научных работ. Авторы изучили изменение 

показателей pH и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) в активированной 

воде после процесса электролиза [5]. Они отметили, что параметры воды начинают меняться 

практически сразу после прекращения электролиза. Это связано с тем, что активные ионы, 

свободные радикалы и другие нестабильные компоненты, образующиеся в процессе 

активации, постепенно возвращаются к своему естественному состоянию, снижая 

эффективность воды в течение нескольких часов или дней после обработки. 

В работе “Effect of storage conditions on shelf stability of undiluted neutral electrolyzed 

water” исследовали влияния электролизной обработки на свойства воды, Чен и его коллеги 
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обнаружили, что свойства активированной воды, такие как концентрация активных форм 

кислорода, ОВП и pH, со временем постепенно снижаются. Они отметили, что скорость этих 

изменений зависит от условий хранения воды, в том числе от температуры, освещенности и 

состава воды [6]. 

S. Park, J. Kim, H. Lee, K. Choi исследовали бактерицидные свойства электролизной 

активированной воды и обнаружили, что эффективность дезинфекции уменьшается через 

несколько часов после активации. Они связали это с разложением активных форм кислорода, 

таких как свободные радикалы, что приводит к снижению антимикробного действия воды 

[7]. 

X. Yao, J. Zhao, W. Li в своей работе, посвященной изучению магнитно- активированной 

воды, обратили внимание на временную нестабильность магнитных свойств воды. Они 

выявили, что структура и ориентация водородных связей, измененные под действием 

магнитного поля, со временем постепенно возвращаются к своему исходному состоянию [8]. 

Н. В. Смирнова, Д. С. Ковалев, Е. В. Андреева наблюдали изменения свойств 

электролизной активированной воды, используемой для дезинфекции и обработки ран. Они 

отметили, что такие показатели, как pH, ОВП и концентрация активных форм кислорода 

(пероксиды, супероксиды), имеют тенденцию к снижению в течение нескольких часов после 

активации, что свидетельствует об ограниченном периоде эффективности активированной 

воды [9]. 

Указанные исследования охватывают различные аспекты стабильности активированной 

воды и показывают, что ее свойства изменяются в зависимости от времени, условий хранения 

и материала контейнера. Эти научные работы подчеркивают важность оптимизации условий 

хранения и обработки воды для сохранения ее активированных свойств. Эти исследования 

подчеркивают, что активированная вода является динамичной системой, свойства которой 

изменяются со временем после прекращения процесса активации. Это создает трудности при 

ее хранении и применении, а также подчеркивает важность дальнейшего изучения 

механизмов стабилизации активированных свойств воды. Исследования показывают, что 

активированная вода может сохранять свои измененные свойства в течение от нескольких 

часов до нескольких дней. Для того  чтобы максимально продлить срок действия 

активированной воды, рекомендуется хранить ее в герметичной таре, защищенной от света, 

при низких температурах. Однако, до настоящего времени, нет четкого понимания, каким 

образом необходимо оптимизировать технологические параметры (например, время 

воздействия, концентрацию активирующих веществ и др.) для достижения максимальной 

длительности сохранения свойств активированной воды. Наряду с этим остаются также 

вопросы, как хранение и контакт с различными материалами (пластик, стекло) влияют на 

стабильность активированных характеристик. 

До сих пор не разработаны оптимальные режимы для каждого метода активации воды, 

позволяющие обеспечить ее целевые свойства для конкретного применения. Вопросы 

касаются не только единичных параметров, но и их взаимодействия. Например, как 

сочетается длительность воздействия с интенсивностью поля для обеспечения долгосрочного 

значения технологических параметров для электрической активации воды (pH, 

окислительно-восстановительный потенциал, концентрация активных форм кислорода). Тем 

не менее, на основе многочисленных исследований ученых можно обозначить общие 

необходимые диапазоны оптимальных параметров электрической активации [1-4]: 

1. Сила тока (I). Оптимальное значение 0.5-2.0 А. Этот диапазон силы тока 

обеспечивает достаточное количество активных ионов (H
+
, OH

-
) и формирование свободных 

радикалов, что изменяет окислительно-восстановительный потенциал и pH воды. Слишком 
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низкая сила тока приводит к недостаточной активации, а слишком высокая может вызвать 

чрезмерное разложение воды и образование побочных продуктов, таких как хлор при 

использовании соленой воды. 

2. Напряжение (U). Оптимальное значение 5-15 В. Напряжение в этом диапазоне 

способствует эффективному протеканию электроионизации без значительного нагрева воды 

и электродов. Более высокое напряжение может вызвать излишний нагрев системы и 

ускоренное разрушение электродов, что может привести к нежелательным примесям в 

активированной воде. 

3.Время активации (t). Оптимальное значение 5-30 минут. Время активации напрямую 

влияет на концентрацию активных ионов и радикалов в воде. Для получения ощутимого 

изменения свойств воды (например, значительного сдвига pH или ОВП) достаточно от 5 до 

30 минут. Увеличение времени свыше 30 минут может привести к чрезмерной активации, что 

сделает воду агрессивной и нестабильной. 

4.Температура воды (T). Оптимальное значение 20-30°C. Оптимальная температура для 

электролиза воды — это комнатная температура (20-30°C). В этом диапазоне ионная 

проводимость воды достаточна для эффективного протекания реакций. Повышение 

температуры свыше 30°C может привести к усиленному испарению, образованию пара и 

снижению эффективности электролиза. 

5. Расстояние между электродами (d). Оптимальное значение 1-3 см.  Уменьшение 

расстояния между электродами способствует повышению плотности тока и эффективности 

электролиза. Однако слишком близкое расположение может привести к короткому 

замыканию и разрушению электродов. Оптимальное расстояние в диапазоне 1–3 см 

обеспечивает равномерное распределение электрического поля и стабильную активацию 

воды. 

6. Состав электродов. Оптимальные материалы — нержавеющая сталь, платина, титан 

с покрытием из оксида рутения. Эти материалы обладают высокой стойкостью к коррозии и 

обеспечивают эффективное протекание электролиза. Использование менее инертных 

материалов (например, меди или алюминия) может привести к попаданию в воду 

нежелательных ионов и примесей. 

7. Величина pH исходной воды. Оптимальное значение 6.5-7.5 (нейтральное значение). 

Электролиз наиболее эффективен в воде с близким к нейтральному pH, так как в такой среде 

легче контролировать изменение pH и ОВП во время процесса активации. Кислые или 

щелочные исходные условия требуют более сложного контроля параметров электролиза. 

8. Соленость (концентрация электролита). Оптимальное значение 0.05-0.1% NaCl 

(500-1000 ppm). Добавление небольшого количества электролита (например, хлорида натрия) 

повышает электропроводность воды и ускоряет процесс электролиза, что позволяет достичь 

желаемых изменений pH и ОВП. Однако слишком высокая концентрация соли может 

привести к образованию нежелательных побочных продуктов (таких как свободный хлор), 

которые могут быть вредны. 

9. Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Целевое значение после 

активации ±200-800 мВ (в зависимости от назначения). Целевые значения ОВП зависят от 

предназначения активированной воды. Например, для дезинфекции рекомендуется 

положительный ОВП (+600-800 мВ), тогда как для питьевой воды предпочтителен 

отрицательный ОВП (от -200 мВ и ниже), так как он способствует антиоксидантным 

свойствам воды. Из анализа литературы и с учетом оптимальных значений основных 

параметров можно заключить, что оптимизация этих технологических параметров позволяет 

получить активированную воду с целевыми свойствами (например, определённым уровнем 
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pH, ОВП и концентрацией активных форм кислорода), а также контролировать стабильность 

и эффективность процесса активации. Изменение одного параметра, как правило, влияет на 

другие, поэтому их необходимо подбирать в комплексе, с учетом особенностей исходной 

воды [1-9]. 

Если активированная вода в приэлектродной среде используется в технологических 

процессах в течение времени, меньшего, чем время его энергетической релаксации, то 

избыточная потенциальная энергия может значительно изменить скорость и даже 

направление различных химических реакций. Таким образом, электрохимическая активация 

является одним из самых мощных методов активации и единственным легко управляемым 

процессом. Это связано с тем, что изменение потенциальной энергии приэлектродной водной 

системы достигается за счёт направленного потока электронов: либо от электрода в воду 

(восстановительные процессы), либо от воды к электроду (окислительные процессы). При 

этом плотность приэлектродной воды резко меняется из-за быстрого изменения 

распределения электронов. Каждый элементарный акт изменения внутренней энергии 

приэлектродной воды происходит за время, сопоставимое с временем перехода электрона 

через двойной электрический слой (ДЭС) на границе «электрод—электролит». Для 

различных значений перенапряжения (поляризации) это время для рассматриваемой системы 

колеблется от 10
-13

 до 10
-16

 с. Таким образом, по степени неравновесности воздействия 

электрохимическая активация занимает первое место среди известных методов. Переход 

электронов через ДЭС при электрохимической активации неизбежно сопровождается 

физико-химическими превращениями, которые соответствуют количеству пропущенного 

электричества и электрохимическому эквиваленту воды в приэлектродной зоне. Степень 

окисления или восстановления воды определяется величиной потенциала электрода и, в 

частности, значением перенапряжения (поляризации) электрохимических реакций. 

Высокоокисленные или высоковосстановленные формы воды, подвергнутые 

электрохимической активации, со временем после прекращения активирующего воздействия 

переходят в равновесное состояние, принимая или отдавая электроны компонентам 

окружающей среды. 

Таким образом, энергия активирующего воздействия определяет средние расстояния 

между частицами (электронами, атомами, молекулами) и, следовательно, конфигурацию 

пространственных сил молекулярной связи, то есть структуру воды. Изменения этой 

структуры разнообразнее, чем больше вариаций образования относительно устойчивых 

комбинаций молекул с функциями распределения электронов, отличающимися от 

равновесного состояния. Регулирование скорости и направления процесса 

электрохимической активации осуществляется путём изменения потенциала и полярности 

электрода, что является значительным преимуществом по сравнению с другими методами 

активации. 

 

Экспериментальная часть 

Для получения активированной воды на основе электрофизической ионизации 

использовались дистиллированная или очищенная вода с низким содержанием минералов, 

чтобы минимизировать влияние посторонних веществ, и электролизный реактор, в котором 

устанавливается диафрагменный электролизный элемент, разделяющий анод и катод и 

предотвращающий смешивание анолита и католита.  

В качестве электродов использовался электроды из нержавейки с целью минимизации 

коррозии и для обеспечения также высокой проводимости. На электроды подается 
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постоянный ток. Это создает электрическое поле, которое инициирует ионизацию молекул 

воды.  

Под действием электрического поля происходит образование активных форм, таких как 

гидроксильные радикалы (•OH), водородные радикалы (H•) и другие реакционноспособные 

частицы. В процессе ионизации изменяются водородные связи между молекулами воды, что 

приводит к образованию кластеров с новыми свойствами.  

Активированные молекулы воды начинают вести себя иначе, проявляя повышенную 

реакционную способность. После завершения процесса ионизации активированная вода 

(анолит или католит) собирается в отдельные контейнеры и проводятся замеры (Таблица).  
 

Таблица 

ЗАВИСИМОСТЬ pH ВОДЫ ОТ ВРЕМЕНИ АКТИВАЦИИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАПРЯЖЕНИИ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 
№ 

п/п 

pH Напряжение 

между 

электродами, U, В 

Время активации воды на 

основе электрического 

поля, t, мин 

pH воды вблизи 

анодного 

электрода 

pH воды вблизи 

катодного 

электрода 

1 8,13 0,5 5 7,92 8,15 

2 0,5 10 7,52 8,11 

3 0,5 15 7,86 8,01 

4 0,5 20 7,97 8,01 

5 0,5 25 7,97 8,12 

6 0,5 30 7,97 8,06 

1 7,99 10 5 7,83 8,04 

2 10 20 7,46 8,23 

3 10 60 6,61 8,87 

4 10 120 4,93 9,12 

5 10 180 4,75 9,74 

1 7,96 20 5 7,74 8,58 

2 20 20 6,89 9,26 

3 20 60 5,01 9,90 

4 20 120 4,90 9,68 

5 20 180 4,69 9,16 

1 8,17 25 5 8,14 8,58 

2 25 20 7,30 9,43 

3 25 60 5,12 9,94 

4 25 120 4,78 9,70 

Зависимость pH воды от напряжении между электродами  

при постоянном значении времени активации 

1 8,06 0,5 20 7,97 8,01 

2 10 20 7,46 8,23 

3 20 20 6,89 9,26 

4 25 20 7,30 9,43 

 

Анализ полученных результатов 

1. Зависимость pH от времени активации при фиксированном напряжении. Напряжение 

0,5 В: С увеличением времени активации от 5 до 30 минут наблюдается небольшое снижение 

pH вблизи анода (от 7,92 до 7,97) и стабильное значение вблизи катода (от 8,15 до 8,06). 

Напряжение 10 В: При увеличении времени активации до 180 минут pH вблизи анода 

значительно снижается (от 7,83 до 4,75), тогда как pH вблизи катода увеличивается (от 8,04 
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до 9,74). Это указывает на сильное воздействие электрического поля на кислотно-щелочный 

баланс воды. Напряжение 20 В: С увеличением времени активации pH вблизи анода также 

значительно снижается (от 7,74 до 4,69), а pH вблизи катода увеличивается (от 8,58 до 9,16). 

Это подтверждает тенденцию, наблюдаемую при 10 В. Напряжение 25 В: Снижение pH 

вблизи анода (от 8,14 до 4,78) и увеличение pH вблизи катода (от 8,58 до 9,70) продолжается. 

Это подчеркивает влияние напряжения на процесс активации. 

2. Зависимость pH от напряжения при фиксированном времени активации. При времени 

активации 20 минут: С увеличением напряжения от 0,5 В до 25 В наблюдается снижение pH 

вблизи анода (от 7,97 до 7,30) и увеличение pH вблизи катода (от 8,01 до 9,43). Это 

подтверждает, что повышение напряжения приводит к более выраженному изменению 

кислотно-щелочного баланса. 

 

Выводы 

1. С увеличением времени активации и напряжения наблюдается значительное 

снижение pH вблизи анода и повышение pH вблизи катода. Это может быть связано с 

образованием активных форм, которые изменяют кислотно-щелочный баланс воды. 

2. Чем выше напряжение, тем более заметными становятся изменения pH, что говорит о 

более интенсивной ионизации и образовании активных форм. 

3. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации процессов 

активации воды в различных областях, таких как медицина и сельское хозяйство. 

4. Необходимо провести дополнительные эксперименты для более глубокого понимания 

механизмов изменения pH, а также для изучения влияния других факторов, таких как 

температура и состав воды. 
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Аннотация. Приводятся данные по синтезу и реакционной способности двухвалентных 

самариевых и иттербиевых производных цимантрена. Показано, что независимо от строения 

и природы органического радикала, продуктами взаимодействия альдегидов (кетонов) с 

цимантренил самариевыми и иттербиевыми производными являются не карбинольными 

производными цимантрена, а редокс-процессом и соответствующими алкенильными 

производными. Таким образом, проведен синтез гриньяроподобных производных иттербия и 

самария в растворе ТГФ. Изучены их реакционные способности с кетонами и различными 

альдегидами. Установлено, что самариевые и иттербиевые соединения разлагается 

соответственно выше 110°С и 120°С. 

 

Abstract. The article presents data on the synthesis and study of the reactivity of divalent 

samarium and ytterbium derivatives of cymantrene. It is shown that regardless of the structure and 

nature of the organic radical, the products of the interaction of aldehydes (ketones) with 

cymantrene, samarium, and ytterbium derivatives are not carbinol derivatives of cymantrene, but 

due to the redox process, the corresponding alkenyl derivative. Thus, the synthesis of Grignard-like 

derivatives of ytterbium and samarium in a THF solution was carried out. Their reactivity with 

ketones and various aldehydes was also studied. It was established that the samarium and ytterbium 

compounds decompose above 110°C and 120°C, respectively. 

 

Ключевые слова: цимантрен, двухвалентные производные самария и иттербия, редокс-

процесс, гриньяроподобные производные, диметиламинометил. 

 

Keywords: cymantrene, divalent derivatives of samarium and ytterbium, redox process, 

Grignard-like derivatives, dimethylaminomethyl. 
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Продолжением исследование в области синтез, строение и свойства металлоценильных 

производных редкоземельных элементов (лантанидов) явилась, получения 

гриньяроподобных производных цимантрена исходя из самария и иттербия, также изучение 

их реакционной способности по отношению алифатическим кетонам и альдегидам [1, 2]. 

Как известно, гриньяроподобные цимантренильные производные получены косвенным 

путем, реакцией между н-BuMgBr и цимантреном. Выход, при этом по данным составляет не 

более 30–35% [3]. Этот метод пока не находит широкое экспериментальные подтверждение. 

Разработан метод получения гриньяроподобных реактивов цимантрена 

(OC)3MnC5H4LnX на основе самария и иттербия. Перспективность этого реактива 

заключается с тем, что в отличие от Mg, опилковидные самария и иттербия активированного 

СО сулемой в условиях [4], в сильно полярном растворителе — тетрагидрофуране (ТГФ) 

бромидные или иодидные производные цимантрена, очень легко по реакции (1) образует 

продукт подобно реактивов Гриньяра (ОС)3MnC5H4LnX (где Ln = Sm, Yb; Х = Br, J) I – IV. 

 

(ОС)3MnC5H4X + mLn
0
 

ТГФ
  (ОС)3MnC5H4 – LnX 

 

 

Ln = Sm, m = 4; X = Br (I), J (II) 

Ln = Yb, m = 2; X =  Br (III), J (IV) 

(1) 

 

Выход (I-IV) по реакции (1) составляет практически количественным. Так как их 

реакции с Me3SiCl приводит (ОС)3MnC5H4SiMe3. Реализуемые по реакции (1) производные I-

IV на примере самария берут четырехкратном избытки, в случае иттербия в двухкратном 

избытки. Полученный результат обеспечется с тем, что в обоих случаях, особенно в случае 

самария образуется крайне нестабильные производные. Поэтому для предотврашения 

образования трехвалентного как самариевое, так и иттербиевого производного берут 2-4 

избыток этих металлов в качестве восстановителя. Цимантренильные (I–IV) производные 

при контакте с водой мгновенно гидролизуется и является экзотермическим процессом. Так 

как при этом выделяется большое количестве тепла [5]. 

Оказалось, что ведение в цимантренильную молекулу диметиламинометил 

стабилизирующую группу приводит к достаточно стабильным V–VIII производным 

цимантрена. Для этого сначала был получен соответствующую галогениды цимантрена  

 

(OC)3MnC5H4X + ClCH2 – N(CH3)2
3

Диглим,AlCl
(OC)3MnC5H3[CH2N(CH3)2] – X 

 

(2) 

 

по реакции (2) ClCH2N(CH3)2  

 

(OC)3MnC5H3[CH2N(CH3)2] – X + mLn
0
 

ТГФ
 (OC)3MnC5H3[CH2N(CH3)2] – LnX 

 

 

Ln = Sm, m = 2-3; X = Br (V), J (VI); Ln = Yb, m = 2(3);  

Ln = Yb, m = 2(3); X = Br (VII), J (VIII) 

(3) 

 

Выход производных V–VIII установлен также их реакции с ClSiMe3, которое только при 

жестких условиях образуется в пределах 60-82%. 

V-VIII 

I- IV 
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Производные V–VIII в отличие от производных I–IV, при длительном хранение их 

растворе не мутнеет и не образует какие-либо осадки. Изучение реакционной способности 

как производных как I–IV, так и производных V–VIII, достаточно энергично в очень мягких 

условиях многими алкил(арил)галогенидами приводит к алкил цимантрена. 

 

(OC)3MnC5H4LnX + RX 
толуол

 (OC)3MnC5H4R + LnX2 

R = alk, X = Cl, Br, J 

(4) 

 

Особый интерес представляло изучение реакционной способности как I–IV, так и V–

VIII с кетонами или альдегидами. Так как Ln
II
 а этих реакциях способны переходит Ln

III
. 

Для исследование нами взято некоторые симметричные и не симметричные кетоны, 

например ацетон, метилэтилкетон, бутанон, пентанон, формалдегид, пропилалдегид, 

бутилалдегиди др. 

 

 

 
 

LnX = SmBr; Ln = Sm, Yb; X = Br, Yb 

(5) 

 

Обширное и глубокое исследование этих реакций обнаружено не которое особенностей 

этих реакций заключается с тем, что при взаимодействие I–VIII цимантренильных 

производных самария и иттербия, например с ацетоном после реакции продуктами 

взаимодействие оказалось не карбинольные, а соответствующие бескислородные 

органическими группами производные.  

Причем по данным ИК-спектра обнаружено появление в области ν 1620–1636 см
-1

 

полосы поглощения, которое соответствует валентном колебанием  группы. 

Образование  группой производное цимантрена предполагается, что после 

присоединение ионизированной форме LnX группы к карбонильным группам происходит 

перераспределение электронной плотности карбоанионого центра, которые за счет высокой 

оксофильностью лантанидного атома приводит его окислению Ln
2+ 

e


 Ln

3+
, а атома 

углерода к восстановлению. С другой стороны, в ходе такого процесса происходит также 

отщепления от С-Н связей атома водорода то есть в редокс процесса происходит также β-

элиминирования водородного атома. 

Строение полученных комплексов были доказано с данными элементного анализа, ИК, 

ЯМР 
1
Н и УФ-спектроскопией. За счет неустойчивости I–IV нам не удалось провести для них 

определить элементный состав. Однако, физико-химическими данными подтверждено их 

строение которое соответствует предлагаемой структуре [6]. 
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Что касается комплексов V–VIII, они были выделены из реакционной среды методом 

осаждение холодным гексаном. Они твердые, бордового цвета вещества. Содержить до 6 

молекул координированного с атомами Sm и Yb ТГФ. Самариевые V–VI соединение 

разлагается с выше 110°
 
С, а иттербиевые VII–VIII 120°C. 

Что касается физико-химические показатели полученных продуктов при изучение 

реакционной способности, то все они является известными литературе производные 

цимантрена. Так не зависимо от их строение и состава они является жидкими продуктами с d 

= 1,263÷1,316 г/см
3
. 

Таким образом осуществлен в ТГФ растворе синтез Гриньяроподобные производные 

иттербия и самария, и изучены их с различными альдегидами и кетонами реакционные 

способности. Показано, что в отличие от магниевых производных цимантрена, продуктами  

этих  реакций является не зависимо от строение  и  природой органического радикала за счет 

редокс-процесса окисление лантанидного атома, бескислородного алкенильные производные 

цимантрена.  

Введению в цимантренильную молекулу стабилизирующего диметиламинометилную 

группу, эти производные были выделены из реакционной среды методом осаждения и 

охарактеризованы с данными физико-химического анализа. 

 

Список литературы: 

1. Махмудов Ш. М. Синтез и структурное исследование цимантренил-и 

диметиламинометилцимантренил-тетрагидрофуранатных комплексов лютеция // 

Естественные и технические науки. 2011. №5. С. 48-51. 

2. Махмудов Ш. М. Синтез и свойства o-цимантренил-тетрагидрофуранатного 

комплекса лютеция стабилизированного диметиламинометильной группой // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. №10. С. 28-32. 

3. Гинзбург А. Г. Химия цимантрена // Russian Chemical Reviews. 2009. Т. 78. №3. С. 

195-210. 

4. Suleimanov G. Z., Rybakova L. F., Nuriev Y. A., Kurbanov T. K., Beletskaya I. P. The 

synthesis of cyclopentadiene derivatives of lanthanides by the reaction of dicyclopentadienyl-

mercury with lanthanides (o) // Journal of Organometallic Chemistry. 1982. V. 235. №3. P. C19-

C20. 

5. Cулейманов Г. З., Усятинский А. Я., Кузмина Л. Г., Хондожко В/ Н., Махмудов Ш. М., 

Белецкая И. П. Синтез ртутных производных // Металлоорганическая химия.1992. Т. 5. № 4. 

С. 973-974. 

6. Schumann H. Homoleptic Organometallic Compounds of the Rare Earths // Comments on 

Inorganic Chemistry. 1983. V. 2. №6. P. 247-259. https://doi.org/10.1080/02603598308078122 

 

References: 

1. Makhmudov, Sh. M. (2011). Sintez i strukturnoe issledovanie tsimantrenil-i 

dimetilaminometiltsimantrenil-tetragidrofuranatnykh kompleksov lyutetsiya. Estestvennye i 

tekhnicheskie nauki, (5), 48-51. (in Russian). 

2. Makhmudov, Sh. M. (2012). Sintez i svoistva o-tsimantrenil-tetragidrofuranatnogo 

kompleksa lyutetsiya stabilizirovannogo dimetilaminometil'noi gruppoi. Aktual'nye problemy 

gumanitarnykh i estestvennykh nauk, (10), 28-32. (in Russian). 

3. Ginzburg, A. G. (2009). Khimiya tsimantrena. Russian Chemical Reviews, 78(3), 195-210. 

(in Russian). 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 42 

4. Suleimanov, G. Z., Rybakova, L. F., Nuriev, Y. A., Kurbanov, T. K., & Beletskaya, I. P. 

(1982). The synthesis of cyclopentadiene derivatives of lanthanides by the reaction of 

dicyclopentadienyl-mercury with lanthanides (o). Journal of Organometallic Chemistry, 235(3), 

C19-C20. 

5. Suleimanov G.Z., Usyatinsky A.Ya., Kuzmina L.G., Khondozhko V.N., Makhmudov Sh.M., 

Beletskaya I.P. // Organometallic Chemistry. 1992. Vol. 5. No. 4. P. 973-974. 

6. Schumann, H. (1983). Homoleptic Organometallic Compounds of the Rare Earths. 

Comments on Inorganic Chemistry, 2(6), 247-259. https://doi.org/10.1080/02603598308078122 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 26.10.2024 г. 

 Принята к публикации 

02.10.2024 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Махмудов Ш. М., Мамедова Ф. С., Мехдиев И. С. Синтез гриньяроподобных 

цимантренильных производных двухвалентного самария и иттербия и их реакции с 

альдегидами и кетонами // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №12. С. 38-42. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/04 

 

Cite as (APA): 

Makhmudov, Sh., Mamedova, F. & Mehdiyev, I. (2024). Synthesis of Grignard-like 

Cymantrenyl Derivatives of Divalent Samarium and Ytterbium and their Reactions with Aldehyde 

and Ketones. Bulletin of Science and Practice, 10(12), 38-42. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/04 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 43 

 

УДК 547-38 https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/05 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АСПАРАГИНАТА КАЛИЯ С БИВАЛЕНТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

(изучение системы MnCl2-C4H6KNO4-H2O при 25°C) 

 

©Омоева Ж. С., SPIN-код: 8581-3381, Ошский государственный  

университет, г. Ош, Кыргызстан 

©Алтыбаева Д. Т., ORCID: 0000-0002-0309-3631, SPIN-код: 6875-5463, д-р хим. наук, 

Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан, altybaeva_d@mail.ru 

 

INTERACTIONS OF POTASSIUM ASPARAGINATE WITH BIVALENT METALS 

(studying the MnCl2-C4H6KNO4-H2O system at 25°C) 

 

©Omoeva Zh., SPIN-code: 8581-3381, Osh State University, Osh, Kyrgyzstan 

©Altybaeva D., ORCID: 0000-0002-0309-3631, SPIN-code: 6875-5463, Dr. habil., 

Osh State University, Osh, Kyrgyzstan, altybaeva_d@mail.ru 

 

Аннотация. Исследуется система MnCl2-C4H6KNO4-H2O при температуре 25°C с целью 

изучения фазовых равновесий и образования различных кристаллических фаз. Были 

приготовлены растворы различного состава. Проведено их испарение при комнатной 

температуре. Полученные кристаллы анализировались с помощью рентгенофазового анализа 

(РФА) и микроскопии. Результаты показали образование комплексных соединений 

Mn(C4H6KNO4)2×2H2O при соотношениях компонентов 1:1 и 1:2, а также многогидратных 

форм MnCl2×4H2O при повышенной концентрации MnCl2. Морфология и размер кристаллов 

варьировались в зависимости от состава растворов. Полученные данные важны для 

дальнейшего понимания процессов комплексообразования и кристаллизации в 

многокомпонентных системах и могут быть полезны для разработки новых материалов и 

технологий. 

 

Abstract. The MnCl₂-C₄H₆KNO₄-H₂O system is investigated at 25°C to study phase 

equilibria and the formation of various crystalline phases. Solutions of various compositions were 

prepared and evaporated at room temperature. The resulting crystals were analyzed using X-ray 

diffraction (XRD) and microscopy. The results showed the formation of complex compounds 

Mn(C4H6KNO4)2×2H2O at component ratios of 1:1 and 1:2, as well as polyhydrate forms of 

MnCl2×4H2O at elevated MnCl2 concentrations. The morphology and size of the crystals varied 

depending on the composition of the solutions. The data obtained are important for further 

understanding of complexation and crystallization processes in multicomponent systems and can be 

useful for the development of new materials and technologies. 

 

Ключевые слова: MnCl2, пиридин-2,6-дикарбоксилат калия, H2O, фазовые равновесия, 

комплексные соединения, рентгенофазовый анализ, кристаллизация, гидратация, водные 

раствор. 

 

Keywords: MnCl2, potassium pyridine-2,6-dicarboxylate, H2O, phase equilibria, complex 

compounds, X-ray phase analysis, crystallization, hydration, aqueous solutions. 

 

В настоящее время изучение водных растворов и их фазовых равновесий является 

одной из ключевых задач химии растворов. Это важно для понимания различных процессов, 
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таких как растворимость, комплексообразование и кристаллизация, которые играют 

значительную роль в химической промышленности, биологии и материаловедении [1]. 

Система, состоящая из хлорида марганца (MnCl₂ ), пиридин-2,6-дикарбоксилата калия 

(C4H6KNO4) и воды (H2O), представляет особый интерес благодаря своей способности 

образовывать разнообразные комплексные соединения. MnCl2 широко используется в 

металлургии, производстве батарей и в химических синтезах, в то время как пиридин-2,6-

дикарбоксилат калия применяется в качестве лигандов в комплексных соединениях. Водные 

растворы этих веществ могут образовывать разнообразные гидратированные и комплексные 

формы, что делает эту систему интересной для исследования [2]. 

На данный момент существует ограниченное количество исследований, посвященных 

именно системе MnCl2-C4H6KNO4-H2O, что делает настоящее исследование актуальным и 

новаторским. Ранние работы по изучению водных растворов MnCl2 и различных 

карбоксилатов показали возможность образования комплексных соединений с интересными 

свойствами, что подчеркивает важность данного исследования [3]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть полезны для дальнейшего 

понимания взаимодействий в многокомпонентных водных системах, а также для разработки 

новых материалов и технологий на их основе [4]. 

Целью исследования является изучение фазовых равновесий в системе MnCl2-

C4H6KNO4-H2O при температуре 25°C. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: определение состава растворов при различных концентрациях 

компонентов; изучение условий образования различных кристаллических фаз; анализ 

комплексообразования в системе и характеристика полученных комплексных соединений. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование системы MnCl2-C4H6KNO4-H2O при температуре 25°C было выполнено в 

лаборатории химии Андижанского государственного университета на основании договора 

№2 от 2023 года.  

В работе использовались современные методы анализа, такие как рентгенофазовый 

анализ (РФА), для определения структуры и состава фаз. Исследования проводились при 

комнатной температуре (25°C) для оценки поведения системы в условиях, приближенных к 

реальным. 

Для проведения данного исследования использовались следующие реактивы и 

материалы:  

Хлорид марганца (II) дигидрат (MnCl2×2H2O). Производитель: Sigma-Aldrich. Чистота: 

99,9%. Образец предварительно высушен при 100°C в течение 2 часов для удаления 

адсорбированной влаги. 

Пиридин-2,6-дикарбоксилат калия (C4H6KNO4). Производитель: Merck. Чистота: 98%. 

Использовался без дополнительной очистки.  

Дистиллированная вода. Получена в лаборатории с помощью аппарата для 

дистилляции. Электропроводность: менее 0,1 μS/см.  

Приготовление растворов. Растворы MnCl2 и C4H6KNO4 готовились путем растворения 

соответствующих количеств твердого вещества в дистиллированной воде. Концентрации 

растворов варьировались для изучения различных фазовых равновесий [5]. 

Раствор MnCl2. Приготовлен 0,5 М раствор путем растворения соответствующего 

количества MnCl2×2H2O в дистиллированной воде. Раствор тщательно перемешивался до 

полного растворения твердого вещества. 
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Раствор C4H6KNO4. Приготовлен 0,5 М раствор путем растворения соответствующего 

количества C4H6KNO4 в дистиллированной воде. Раствор также тщательно перемешивался до 

полного растворения твердого вещества. 

 

Методы исследования 

Испарение и кристаллизация. Приготовленные растворы смешивались в различных 

соотношениях и оставлялись при комнатной температуре (25°C) для испарения. Испарение 

проводилось в открытых стеклянных чашках Петри, помещенных в эксикатор для 

предотвращения попадания пыли. Образцы оставлялись до полного испарения воды и 

образования кристаллических фаз. 

Рентгенофазовый анализ (РФА). Полученные кристаллы подвергались 

рентгенофазовому анализу для определения их структуры. Анализ проводился на 

дифрактометре с использованием Cu Kα излучения. Шаг сканирования составлял 0,02° 2θ, 

время накопления — 1 с/шаг. 

Микроскопический анализ. Кристаллические образцы изучались под оптическим 

микроскопом для определения их морфологии и размера. Использовался поляризационный 

микроскоп с увеличением до 400×. 

Анализ состава растворов. Концентрации ионов в растворах определялись с помощью 

ионной хроматографии. Использовалась система с детектором электропроводности и 

колонкой для анионов. 

Все растворы готовились непосредственно перед экспериментами, чтобы избежать 

возможных изменений состава [6]. 

Растворы смешивались в различных соотношениях: 1:1, 1:2, 2:1 и т. д. 

Каждая смесь оставлялась для испарения в отдельной чашке Петри. После полного 

испарения воды кристаллы извлекались и анализировались с помощью РФА и микроскопии. 

Полученные данные использовались для построения фазовой диаграммы системы 

MnCl2-C4H6KNO4-H2O. 

 

Результаты исследования 

Для исследования системы MnCl2-C4H6KNO4-H2O при температуре 25°C были 

проведены эксперименты по испарению растворов различных концентраций. Ниже 

приведены результаты для 3 экспериментальных серий с различными концентрациями 

компонентов. 

Серия 1: 1:1 (MnCl2:C4H6KNO4). Концентрация растворов: 0,5 М. Условия: испарение 

при комнатной температуре. Результаты: наблюдалось образование кристаллов 

Mn(C4H6KNO4)2×2H2O. Форма кристаллов: тонкие игольчатые. Размер кристаллов: 100–200 

мкм. 

Серия 2: 2:1 (MnCl2:C4H6KNO4). Концентрация растворов: 1,0 М. Условия: испарение 

при комнатной температуре. Результаты: образование многогидратной формы MnCl2×4H2O. 

Форма кристаллов: таблитчатые. Размер кристаллов: 50–100 мкм.  

Серия 3: 1:2 (MnCl2:C4H6KNO4). Концентрация растворов: 0,25 М. Условия: испарение 

при комнатной температуре. Результаты: образование кристаллов Mn(C₄H₆KNO₄)₂·2H₂O. 

Форма кристаллов: призматические. Размер кристаллов: 150–250 мкм.  

Фазовая диаграмма системы MnCl2-C4H6KNO4-H2O при 25°C.  

Микрофотографии кристаллов: серия 1: Тонкие игольчатые кристаллы 

Mn(C4H6KNO4)2×2H2O (Рисунок).  
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Рисунок. Игольчатые кристаллы 

 

Серия 2: таблитчатые кристаллы MnCl2·4H2O. Серия 3: призматические кристаллы 

Mn(C4H6KNO4)2×2H2O. 

На основе полученных данных можно сделать выводы:  

Образование комплексных соединений Mn(C4H6KNO₄)2×2H₂O происходит при 

соотношении компонентов 1:1 и 1:2. 

При повышенной концентрации MnCl2 (2:1) образуется многогидратная форма 

MnCl2×4H2O. 

В зависимости от соотношения компонентов изменяется форма и размер кристаллов, 

что указывает на различия в условиях кристаллизации и состава фаз. 

Полученные результаты важны для понимания механизмов комплексообразования и 

кристаллизации в данной системе, что может быть полезно в различных химических и 

промышленных приложениях. 

Эти данные подтверждают сложное поведение системы MnCl2-C4H4KNO4-H2O при 

различных концентрациях компонентов и открывают возможности для дальнейших 

исследований в области химии растворов и материаловедения. 

 

Заключение 

В ходе исследования системы MnCl2-C4H6KNO6-H2O при температуре 25°C были 

получены ценные данные о фазовых равновесиях и структуре образующихся 

кристаллических соединений. При соотношениях компонентов 1:1 и 1:2 в растворе 

образуются комплексные соединения типа Mn(C4H6KNO4)4×2H2O, что подтверждает 

возможность образования стабильных комплексных соединений в водной среде. При 

повышенной концентрации MnCl2 (соотношение 2:1) образуется многогидратная форма 

MnCl2×4H2O, что указывает на высокую склонность MnCl2 к гидратации в данных условиях. 

Полученные кристаллы имеют различные формы и размеры в зависимости от соотношения 

компонентов, что говорит о влиянии состава раствора на процессы кристаллизации и роста 

кристаллов. Полученные результаты важны для дальнейшего понимания механизмов 

комплексообразования и гидратации в многокомпонентных системах. Эти данные могут быть 

использованы для разработки новых материалов и технологий, основанных на системах с 

хлоридом марганца и пиридин-2,6-дикарбоксилатом калия. 
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Abstract. In the presented article, the species included in the Pimpinella L. genus, common in 

the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, were studied, and it was found that 11 species of 

the genus were found in the study area. P. anisum L., one of these species, is cultivated. The article 

also reflects the bioecological characteristics and areas of use of species belonging to the genus. 

According to the literature and our research, species belonging to the genus are valuable spices and 

are used in medicine, perfumery, cosmetics, food, and confectionery industries. The studied species 

are widespread in the types of vegetation of the foothills, plains, and lower, middle, and upper 

mountain belts of the region. 

 

Аннотация. Изучены виды, входящие в род Pimpinella L., распространенные во флоре 

Нахичеванской Автономной Республики. Установлено, что на исследуемой территории 

обнаружено 11 видов рода. Культивируется P. anisum L. отражены биоэкологические 

особенности и области использования видов, принадлежащих к роду. По данным литературы 

и наших исследований, виды, относящиеся к роду, являются ценной пряностью и 

используются в медицине, парфюмерии, косметике, пищевой и кондитерской 

промышленности. Виды широко распространены в регионе. 

 

Keywords: bioecology, ethers, spice. 

 

Ключевые слова: биоэкология, эфиры, пряности. 
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The flora of the Nakhichevan Autonomous Republic is rich in economically useful plant 

resources. The location of the territory in the zone of sharply continental climate had a greater 

impact on the flora. The flora of the region has a deep historical origin, has undergone a complex 

natural-historical process of development, and has reached its current state, undergoing changes 

from time to time as a result of various physical and anthropogenic impacts. 

Among the natural resources of the Nakhichevan Autonomous Republic, flora occupies an 

important place in terms of its soil and climate characteristics. Unlike other botanical and 

geographical regions of Azerbaijan, the vegetation of the mountainous zone of the Nakhichevan MR 

is richer. The highlands, mid- and lowlands, as well as the plains of the autonomous republic, are 

the main habitats of various plant groups. Plants, which are the main component of the biosphere, 

are considered to be among the first creatures used by man. A number of biologically active 

substances contained in plants are used in medicine, perfumery, and cosmetics; in the preparation of 

food and confectionery products; in many areas of the national economy; in the home; in the 

treatment of various diseases; and in the medical industry. 

Among the studied Apium. Of particular importance in production are species of the 

Pimpinella L. genus, which are part of the family. Given the relevance of the topic, it is considered 

important to conduct research in this direction. 

 

Material and research methods 

In the course of the research, generally accepted floristic, geobotanical, bioecological, and 

other methods were used, and phenological observations were used. Literary sources and factual 

data obtained during field studies were named as the main material of the study, and various 

territories of the region were selected as the object of the study. A. Askerov "Azerbaijani flora" [2], 

H. Gasimov, S. Ibadullaeva, M. Seidov, G. Shiralieva "Wild vegetable plants in the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic" [18], when determining the species belonging to the genus 

Pimpinella L. H. Gasimov, S. Ibadullaeva, M. Seidov, Z. Salaeva. “Flora and vegetation of the 

Shahbuz State Nature Reserve” [17]. A based on the works of Ibragimov “Distribution, stocking, 

and use of Pimpinella L. species in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic” [20], 

Flora of Azerbaijan [6]. 

 

Discussion and conclusions of the study 

Pimpinella L. is one of the economically important genera of the flora of the Nakhchevan 

Autonomous Republic. As a result of personal research and available literary materials, 11 species 

belonging to the genus were found in the region, of which 1 species (P. anisum) is cultivated in the 

cultural flora. The systematic composition and bioecological characteristics of important species of 

this genus are reflected in the table below (Table). 

When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that the 

species Pimpinella rhodantha, P. anthriscoides, P. saxifraga, P. puberula, and P. peregrina are 

mesophytic; P. aurea, P. aromatica, and P. squamosa are xerophytes; and the species P. 

pseudotragium are mesoxerophytes. 

Based on the available literary sources and our own field studies, the species of the genus 

belong to different ranges of class, which makes it possible to determine the migration routes of the 

species to the territory. 

The species of the Pimpinella L. genus distributed in the study area were analyzed in 9 areal 

classes according to zonal and regional principles. It is known that the species is widespread in such 

areas as Asia Minor-Caucasus, Southwest Asia, Central Asia, Iran, Iberia-Albania, the Western 

Palearctic, and Atropatene. The areal class of the species P. anthriscoides is unknown. 
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Table 

TAXONOMIC COMPOSITION OF SPECIES OF THE GENUS Pimpinella 
 

Species name Ecological 

quarters 

Area class Flowering and fruiting 

stage 

Pimpinella rhodantha Boiss. Mesophyte Asia Minor-Caucasus VII,VIII-IX 

P. anthriscoides Boiss. Mesophyte It is not known VI,VII-VII 

P. aurea DC. Xerophyte Iran VI, VII-VII 

P. aromatica M. Bieb. Xerophyte Iberia-Albania VI,VII-VII,VIII 

P. saxifraga L. Mesophyte Western Palearctic VII-VIII 

P. peucedanifolia Fisch. ex Ledeb. Mesoxerophyte Atropatene VII-VIII 

P. squamosa Karjag. Xerophyte Atropatene VI, VII-VII, VIII 

P. puberula (DC.) Boiss. Mesophyte Central Asia VII 

P. peregrina L.  Mesophyte Central Asia V-IX 

P.  tragium ssp. pseudotragium (DC.) 

V.A. Matthews * 

Xerophyte Southwest Asia V, VI, VII-VIII 

 

Species belonging to the genus Pimpinella L. are annual, biennial, and mostly perennial 

herbs. The trunk is flat, rounded, and branched at the top. The leaves are pinnate or two- to three-

layered pinnate plants. The petals are white, less often pink, grooved at the top, and curved inward. 

It blooms in June-July and bears fruit in August. The upper side of the fruit is blunt and uneven, the 

outer convex, the inner flat. 

The species Pimpinella rhodantha is a perennial herb found in meadows and shrublands of 

the subalpine and alpine belts of the region. As an important species, the drug has long been used by 

local people to treat diseases such as asthma, bronchitis, cancer, cholera, and cough. 

The species Pimpinella anthriscoides is widespread in forests and meadows of the mid-

mountain and subalpine zones. The plant is a medicinal and ornamental species, used as a flavoring 

agent in the food, perfume, tonic, pharmaceutical, and beverage industries. 

The species Pimpinella aurea is found in rocky areas of the mid-mountain zone. The main 

characteristic of the species is the pleasantness of its flowers and fruits. That is why it is important 

in beekeeping. The roots and seeds of the plant are also used in veterinary medicine. 

The species Pimpinella aromatica is widespread in rocky areas of the mid-mountain zone. 

Medicine is an important type. The plant is used as an antitussive in the treatment of diseases such 

as inflammation of the upper respiratory tract and diphtheria. Pharmacologically, the essential oil 

contained in it has a resorptive and antispasmodic effect. Oil prepared from the fruits of the sweet-

scented false sedum has a bactericidal effect, affecting the liquefaction of phlegm from the bronchi, 

accelerating its removal. It has a positive effect in the treatment of tracheitis, laryngitis, bronchitis, 

diphtheria, chronic bronchopneumonia, and tonsillitis. 

The Pimpinella saxifraga species is widespread in the subalpine and alpine meadows of the 

study area. The local population mainly uses this species as feed. It is of particular importance as 

the main source of nutrition for farm animals and also has a positive effect on the digestive system 

of animals, increasing milk yield in cattle. 

Preparations from the Pimpinella peucedanifolia species are successfully used in the 

treatment of many diseases, such as gastritis, flatulence, constipation, and other diseases of the 

gastrointestinal tract. Its fruits have a mild diuretic, antiseptic, and antispasmodic effect in cystitis, 

pyelonephritis, and urethritis. 

The Pimpinella squamosa species is found in the rocks and boulders of the middle mountain 

belt of the study area. Due to the pleasant aroma of the fruits, it is used in meat and fish casseroles, 

pickled cabbage, pickled cucumbers, and tomatoes. 
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Pimpinella puberula is an annual herbaceous plant, widespread in Asia Minor, Iran, and 

Central Asia. Pimpinella puberula grows in sparse forests, in depressions, on saline meadows, and 

in river and stream valleys. Due to the action of biologically active substances contained in 

Pampel's leek, it is used in medicine for the treatment of infections and other infectious diseases. It 

is the main component of ointments prepared for healing wounds on the body. 

Pimpinella peregrina grows on the Iberian Peninsula, in France, on the Apennine Peninsula, 

on the Balkan Peninsula, in Romania, on the Crimean Peninsula, in Turkey, and in Syria, the 

Caucasus, Central Asia, and Egypt. The plant is widespread in sunny and semi-shaded places, on 

moist soil. Medicine is an important species. 

The species Pimpinella pseudotragium is a perennial plant. It is found in Azerbaijan—

Gobustan, in the central and southern parts of the Greater and Lesser Caucasus, in the mountainous 

zone of the Nakhchivan MR, in the middle mountain belt, and rarely in the lower mountain belt. 

The plant is used in the essential oil and food industries. 

The territory of the region is a natural grouping of natural herbaceous plants with various 

shrubs and woody plants, covering large areas of the region and forming zonality. In the early 

stages of the formation of high-bush groups, they are characterized by a well-developed grass stand. 

Then, an extremely dense shrub layer is gradually formed, and the grass cover in the grouping 

gradually becomes sparse, as a result of which the grouping is replaced by sparse herbaceous and 

non-herbaceous variants. Herbs in all territories, regardless of location, are constantly in contact 

with species belonging to other families and form different groups [1, 3-5, 7-16, 19, 21, 22]. 

Thus, it does not fully reflect the directions of use of species belonging to the aforementioned 

genus Pimpinella. In our further studies, we consider it expedient to comprehensively study all the 

features of the studied breed. 

Conclusions 

1. As a result of the conducted research, it was established that 11 species of the genus 

Pimpinella L. were found in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, and P. anisum L. is 

cultivated in the cultural flora of these species. It is known that the species belonging to this genus 

are valuable spices and are used in medicine, perfumery, cosmetics, food, and confectionery 

industries. 

2. When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that 5 

species of the genus are mesophytic, 4 species are xerophytic, and 1 species is mesoxerophytic. 

According to the analysis of the geographical classes of the range, 2 species of the genus are 

grouped by Atropatene, 2 species of Central Asia, 1 species of Southwest Asia, 1 species of Asia 

Minor-Caucasus, 1 species of the Western Palearctic, 1 species of Iran and 1 species of the Iberian-

Albanian range. The range class of species 1 is unknown. 
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РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  

ВИДЫ СЕМЕЙСТВА Ranunculaceae В НАХИЧЕВАНИ 

 

©Сафарова Ф., ORCID: 0009-0006-3350-6093, канд. биол. наук, Нахичеванский 

государственный университет, г. Нахичевань, Азербайджан, faridasafarova@ndu.edu.az 

 

RARE AND ENDANGERED SPECIES OF THE Ranunculaceae  

FAMILY IN NAKHCHIVAN 

 

©Safarova F., ORCID: 0009-0006-3350-6093, Ph.D., Nakhchivan State University, 

 Nakhchivan, Azerbaijan, faridasafarova@ndu.edu.az 

 

Аннотация. Рассмотрены однолетние и многолетние травянистые растения, 

относящиеся к роду Ranunculus L. семейства Ranunculaceae. Установлено, что из 2000 видов 

семейства 103 распространены в Азербайджане, и многие из них ядовиты. В 

таксономическом спектре флоры Нахичевани выявлено 55 видов, относящихся к 14 родам 

семейства Ranunculaceae, из которых 5 видов, относящихся к 3 родам, являются редкими и 

занесены в Красную книгу Нахичеванской АР. Важно провести обследование ареалов видов, 

относящихся к роду Ranunculus L., особенно ядовитых видов и улучшить качество пастбищ и 

выгонов. Эколого-биологические особенности видов позволяют использовать их в медицине. 

На основании проведенных исследований Aconitum nasutum Fisch., Batrachium trichophyllum 

(Chaix) Bosch, Delphinium foetidum Lomak., Delphinium flexuosum M. Bieb., Pulsatilla violacea 

Rupr. были выделены как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды в 

растительности Нахичевани. 
 

Abstract. Examined annual and perennial herbaceous plants belonging to the Ranunculus L. 

genus of the Ranunculaceae family, and found that 103 of the 2000 species of the family are 

common in Azerbaijan, and many of them are poisonous. In the taxonomic spectrum of the 

Nakhchivan flora, 55 species belonging to 14 genera of the Ranunculaceae family were identified, 

of which 5 species belonging to 3 genera are rare and are included in the Red Book of the 

Nakhchivan AR. Therefore, it is very important to survey the distribution areas of species belonging 

to the Ranunculus L. genus, especially poisonous species, and improve the quality of pastures and 

pastures. The ecological and biological characteristics of the breed also allow it to be used in 

medicine. Based on the research, Aconitum nasutum Fisch., Batrachium trichophyllum (Chaix) 

Bosch, Delphinium foetidum Lomak., Delphinium flexuosum M. Bieb., and Pulsatilla violacea 

Rupr. have been identified as rare and endangered species in the vegetation of Nakhchivan. 

 

Ключевые слова: лютиковые, лютик, ядовитые растения, алкалоиды, систематика. 
 

Keywords: Ranunculaceae, buttercup, poisonous plants, alkaloids, taxonomy. 
 

Резкий континентальный климат, высокая солнечная радиация и низкая влажность 

положительно повлияли на процентное содержание биологически активных веществ в 

растениях. Нахчыванская Автономная Республика отличается от других регионов 

Азербайджана высоким разнообразием растений. В работе Н. М. Исмаилова 

«Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР» указано, что в Нахчыванской AР в 
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семейство входит 47 видов, у 16 — обнаружены токсичные вещества [7]. Пять видов, 

принадлежащих к 3 родам, являются редкими и включены в Красную книгу Нахчыванской 

AР [9, 20, 23]. 
 

Материал и методология исследования 

В качестве материала исследования были изучены виды растений, относящиеся к роду 

Ranunculus L. семейства Ranunculaceae Juss. com.. В качестве основных наблюдательных и 

экспериментальных участков были взяты Хазинадаре, Демирлидаг и Арачыгдаг в 

Джульфинском районе, Гамигая и Капычыгдаг в Ордубадском районе, от субальпийского 

пояса до альпийского пояса, а также лесные заросли Батабатского леса в Шахбузском районе. 

При разработке границ ареала Ranunculus L. во флоре Нахчыванской AР использовались 

гербарные образцы, хранящиеся и лично собранные в гербарных фондах Нахчыванского 

государственного университета, Института ботаники национальной академии наук 

Азербайджана, Института биоресурсов Нахчыванского филиала национальной академии наук 

Азербайджана и «Флоры Азербайджана» [10], использованы работы «Флоры Кавказа» [1] И. 

Н. Бейдеман [7]. Уточнение названий видов проведено по С. К. Черепанову [8]. Ядовитые и 

виды, внесенные в Красную книгу Нахчыванской AР скорректированы по ряду источников 

[19, 21-23]. 
 

Описание видов 

Aconitum L. Из 60 видов рода Aconite, распространенных в умеренных зонах Северного 

полушария, 6 видов встречаются на Кавказе, 3 вида в Азербайджане и 2 вида — в 

Нахчыванской AР. Распространен в Западной Сибири (Алтай), Средней Азии (Джунгарский 

Алтай, Тянь-Шань). Основными местами сбора являются Кыргызстан и Казахстан. 

Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb. распространен в виде небольших полян от 

субальпийского пояса до высокогорного пояса Демирлидага и Арачигдага в Джульфинском 

районе Нахчыванская Автономная Республика, Гамигая и Капичич дага в Ордубадском 

районе. Это многолетнее растение. Стебель высотой до 1 м, круглый, простой или сильно 

ветвистый, немного ребристый, прямой, плотный, иногда слабый. Листья голые, пальчато-

пятираздельные, доли ланцетные, острые, остро-отдалённо-пильчатые. Соцветия — редкая, 

простую или разветвленную кисть. Цветки длинные, бледно-голубые или фиолетовые. 

Венчик высокий — 1-2,5 см, с загнутым вниз носиком, боковые части — округлые. Лепесток 

изогнут полуспиралью. Это ядовитое растение, содержащее алкалоиды [2-6].  

Цветет и плодоносит в июле-августе. Размножение осуществляется семенами и 

корневищами. Это мезофит. Кавказ включен в тип географической зоны. Из-за небольшого 

количества видов и популяций, из-за экологических и антропогенных факторов он включен в 

Красную книгу Нахчыванской AР со статусом низкого риска — LR (б - Находящийся под 

угрозой исчезновения – NT) [5]. 

Delphínium L. — Жи́вокость во флоре Нахчыванской AР встречается 8 видов Шпо́рника. 

Delphinium flexuosum Bieb и Delphinium foetidum Lomak. внесен в Красную книгу 

Нахчыванской Автономной Республики.  

Delphinium flexuosum Bieb. участвуют в формировании высокотравных фитоценозов 

небольшими группами в субальпийской зоне Кюкудаг Шахбузского района и горной 

местности Арачыг Джульфинского района Нахчыванской AР. Это многолетнее растение, 

достигающее высоты 50-100 (150) см. Стебель прямой, слабобороздчатый, голый или редко 

реснитчатый. Листья длинночерешковые, сверху и снизу голые, с четкими прожилками, 

округло-сердцевидные или округло-почечные, глубокопальцевидные, трехраздельные и 

ромбовидные, боковые части широкие и в свою очередь 2-3-частный.  
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Гроздь цветков плотная, ветвящаяся с нижней части. Цветонос и соцветие голые, с 

небольшим количеством жестких ресничек. Цветок насыщенно-синего цвета. Лепестки 

соцветия голые, с белыми длинными реснитчатыми краями, длиной 15-20 мм, равны волосам 

или немного длиннее, слегка заостренные, на кончике прямые или загнутые. Цветет в июле-

августе и плодоносит в августе-сентябре. Размножение происходит семенами. Это мезофит. 

Это малоизученное алкалоидное растение. Кавказ включен в тип географической зоны. 

Поскольку он произрастает на ограниченной территории и малочислен, он внесен в Красную 

книгу Нахчыванской Автономной Республики со статусом низкого риска – LR (б – 

Находящийся под угрозой исчезновения – NT) [11-14]. 

Delphinium foetidum Lomak. распространен в небольших количествах в районах 

Гамигая, Капичык и Союгдаг Ордубадского района Нахчыванской АР. Это многолетнее 

растение с неприятным резким запахом. Его высота достигает 12-40 (50) см. Стебель 

длинный, толстый, темно-коричневого цвета. Стебель бороздчатый, к верхушке 

облиственный, шерстисто-волосистый, липкий. Листья длинночерешковые, с обеих сторон 

покрыты слабыми волосками, края короткореснитчатые. Листовая пластинка почковидная, 

глубоко трехраздельная. Цветочная группа редкая, цветки немногочисленные, крупные 

пурпурно-голубоватой окраски. Листья соцветия 2-2,5 см длиной, широкояйцевидные, 

прямые или изогнутые на верхнем конце. Стебель нижних цветков до 5 см. Стебель длиной 

10-12 мм. Жабры волосатые, длиной до 16 мм, с носом длиной 1 мм в верхней части. Цветет 

в июле-августе и плодоносит в августе-сентябре. Размножается семенами и корневищами. 

Малоизученное растение с алкалоидами. Это мезоксерофит. Иран включен в тип 

географической зоны. Поскольку он встречается поодиночке или небольшими группами, он 

занесен в Красную книгу Нахчыванской АР со статусом низкого риска – LR (b – 

Находящийся под угрозой исчезновения – NT).  

Pulsatilla Hill — 3 вида в роду Pulsatilla albana (Stev.) Berchr. et J. Presl., P.armena 

(Boiss.) Rupr. и Pulsatilla violacea Rupr. Pulsatilla violacea Rupr. широко распространен на 

лесных полянах, кустарниках, мезофильных лугах, каменистых и гравийных склонах в 

субальпийском и альпийском поясах Батабатского плато Шахбузского района, гор Салварты, 

Капицикского и Союгдагского районов Ордубадского района Нахчывана. Это многолетнее 

растение с корнями, покрытыми черными чешуйками. Высота ствола 5-20 (30) см. Стебель 

мягкий шелковисто-волосистый вместе с листьями. Листья вокруг стебля развиваются вместе 

с цветком, общий вид удлиненные, с двулопастными участками. Цветки поникающие, 

фиолетовые или светло-фиолетовые, реже беловатые [15-18]. 

Листья соцветия эллиптические или продолговато-продолговатые, складчатые на 

верхнем конце, длиной до 3 см. Ось семени волосистая. Цветет и плодоносит в мае – июне. 

Размножение происходит семенами. Это декоративное и лекарственное растение. Это 

мезофит. Входит в тип географической зоны Малая Азия. В основном из-за деятельности 

человека и некоторых абиотических факторов он занесен в Красную книгу Нахчыванской АР 

со статусом «Находящийся под угрозой исчезновения» – NT. (Рисунок). 

Род Batrachium (DC.) S. F. Gray был внесен в список свободных родов, но после 

недавнего номенклатурного изменения он был объединен с родом Ranunculus L. [24]. 

Ranunculus trichophyllum Chaix [Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch] — водный вид 

умеренного и теплого пояса. Встречается в озерах Батабат и Узуноба в Нахчыванской 

области. Это многолетняя трава. Ствол длинный, тонкий и голый. Листья черешковые, 

светло-зеленого цвета, тонкие, длиной 3-4 см, трехлопастные, опушенные. Цветонос равен 

листу или немного длиннее.  
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Рисунок. Pulsatilla violacea Rupr. Прострел фиолетовый 

 

Цветки 8-10 (12) мм в диаметре. Лепестки яйцевидные, белые, почти в два раза длиннее 

чашелистиков. Тычинок 9-13. Чалову 15-30 штук, верхняя часть сероватая. Цветет и дает 

семена в апреле-июле. Размножение происходит семенами. Может использоваться в 

парковых прудах и аквариумах. Он гидрофитный. Входит в тип Голарктической 

географической зоны. Поскольку на небольших территориях он встречается лишь в 

небольших количествах в водной среде, он внесен в Красную книгу Нахчыванской МО со 

статусом пониженного риска – LR (б – Находящийся под угрозой исчезновения – NT). 

Выводы 

1. Изучены однолетние и многолетние травянистые растения род Ranunculus L. 

семейства Ranunculaceae Juss., nom. cons.. 103 вида распространены в Азербайджане, многие 

виды ядовиты. 

2. Выявлено 55 видов, входящих в 14 родов семейства семейства Ranunculaceae Juss. 

com., из них — 5 видов, принадлежащих к 3 родам, являются редкими и включены в 

Красную книгу Нахчыванской AР.  

3. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, Delphinium foetidum Lomak., Pulsatilla  

violacea  Rupr., Aconitum nasutum Fisch. ex  Reichenb, Delphinium  flexuosum  Bieb. — редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения в растительности Нахчыванской Автономной 

Республики. 

4. Необходимо дальнейшее обследование территории с целью определения 

распространения на пастбищах видов рода Ranunculaceae и улучшить качества пастбищ и 

лугов.  
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Abstract. In modern times, the study of biodiversity in the context of global climate change is 

becoming more and more important. The study area is the Batabat Plateau, located in the north of 

the Nakhchivan Autonomous Republic, on the southern slope of the Zangezur Range. The area 

surrounded by the Zangezur and Daralayaz ranges has such geographical conditions that the air 

humidity is below normal for most of the year. Only in the summer months does the humidity 

increase relatively. Due to the flow of moist air entering the area through the Bichanak pass, which 

is a low area of the Zangezur range, the humidity of the air is relatively high, which is very 

important in the formation of vegetation. As a result of our research, it was found that 968 species 

of plants belonging to 58 families and 344 genera can be found in the flora of the Batabat plateau, 

and the flora spectrum of the area was prepared by us. The species of plants distributed in the 

Batabat plateau were analyzed according to their life forms and useful properties, and it was found 

that the plant groups formed by these species contain a quantity of technical medicines, fruits and 

berries, and other useful products that will provide a number of industries (food, medicine, 

perfumery, etc.). Plant groups have abundant natural resources, which are used effectively. 

 

Аннотация. В современное время изучение биоразнообразия в условиях глобального 

изменения климата становится все более важным. Район исследования — плато Батабат, 

расположенное на севере Нахичеванской Автономной Республики, на южном склоне 

Зангезурского хребта. Территория, окруженная хребтами Зангезур и Дарелаяз, имеет такие 

географические условия, что большую часть года влажность воздуха ниже нормы. Лишь в 

летние месяцы влажность относительно увеличивается. За счет притока влажного воздуха, 

поступающего на территорию через перевал Биченак, представляющий собой низменную 
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часть Зангезурского хребта, влажность воздуха относительно увеличивается, что очень важно 

в формировании растительности. В результате наших исследований установлено, что во 

флоре Батабатского плато встречается 968 видов растений, относящихся к 58 семействам и 

344 родам, нами подготовлен спектр флоры местности. Проанализированы виды растений, 

распространенных на плато Батабат, по их жизненным формам и полезным свойствам, и 

установлено, что группы растений, образованные этими видами, содержат некоторое 

количество технических лекарственных средств, фруктов и ягод и других полезных веществ, 

которые будут обеспечивать ряд отраслей промышленности (пищевую, медицинскую, 

парфюмерную и т. д.). 

 

Keywords: Zangezur, Batabat plateau, flora, useful plants, Fabaceae, Apiaceae. 

 

Ключевые слова: Зангезур,  плато Батабат, флора, полезные растения, бобовые, 

зонтичные. 

 

In modern times, the study of biodiversity in the context of global climate change is becoming 

more and more important. The study area is the Batabat Plateau, located on the southern slope of 

the Zangezur Mountain Range, in the north of the Nakhchivan Autonomous Republic, which is an 

integral part of the Republic of Azerbaijan. The district is bounded by Bichenak Pass (2346 m 

above sea level), which is the lowest section of the Zangezur mountain range, located between 

“Eyrigar” mountain (2450 m) and Salvarty mountain (2346 m above sea level), from the east by 

Salvarty mountain (3100 m), from the west by low hilly sections of the Zangezur mountain range, 

and from the south surrounded by Big and Small Treasure hills. The district is located at an altitude 

of 2100-2346 meters above sea level. 

The slopes of Mount “Eyrigar” facing Batabat are intensely broken, rocky, and steep slopes. 

Due to poor vegetation development in these areas, the soil cover has been largely or completely 

washed away in many places. The Batabat Depression, located in the south of Mount “Eyrigar,” is a 

low hilly area and represents a very rich floristic area. To the south of the area is the Batabat forest. 

Numerous and abundant water springs and Batabat lakes are carrying great importance in 

regulating the water balance of the Batabat plateau. Although Batabat lakes were originally natural 

lakes, they were later expanded and turned into large water bodies. The total volume of water of 

these lakes is 3 million cubic meters. 

The amount of annual precipitation in the area varies from 600 to 800 mm. The annual 

precipitation sometimes reaches 700-800 (900) mm in the high places of the Zangezur and Darelaez 

ridges. In the spring months of the year, especially in April-May, and in some years even up to mid-

June, the amount of precipitation in the area can reach a maximum limit of about 1000 mm. 

Snow falls in the area mainly in November, and in some cases from mid-October onwards. 

Snow lies until April-May. The thickness of snow in the area of Batabat often reaches 1-1.5 meters. 

The area surrounded by the Zangezur and Darelaez ranges has geographical conditions such 

that for most of the year the humidity is below normal. It is only during the summer months that 

humidity increases relatively. Due to the inflow of humid air coming into the territory from the 

Caspian Basin through the Bichenak Pass, which is a low-lying section of the Zangezur Range, the 

air humidity increases relatively, which is very important in the formation of vegetation. 

The average annual air temperature in the Batabat area varies between +9 and +20 degrees 

Celsius depending on altitude. 

Grassy mountain-meadow, mountain-meadow steppe, and mountain-meadow forest lands are 

widespread in the area. 
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Material and methodology of the study 

In the course of the research, generally accepted floristic, geobotanical, bioecological, and 

other methods were used, and phenological observations were used. A. Askerov's "Azerbaijan 

Flora" [2], H. Gasimov, S. Ibadullayeva, M. Seyidov, G. Shiraliyeva "Wild Vegetable Plants in the 

Flora of Nakhchivan Autonomous Republic" [29], H. Gasimov, S. Ibadullayeva, M. Seyidov, Z. 

Salayeva. It is given based on the works "Flora and vegetation of Shahbuz state nature reserve" [11] 

and Flora Azerbaijan [12]. 

 

Discussion and conclusions of the study 

Based on the conducted research, 1002 species of higher plants, including 74 families and 374 

genera, were found in the flora of the Batabat plateau. In conducting a comprehensive analysis of 

the local flora, M. M. the works of Seyidov and H. Z. Gasimov were cited. As can be seen from 

Table 1, 95.41% of the flora of the area is made up of covered plants.  
 

Table 1 

DISTRIBUTION OF THE BATABAT FLORA IN THE HIGHER PLANT DIVISIONS. 
 

№ Higher plant divisions Families Genus Species 

quantity % quantity % quantity % 

1 Bryophyta 15 20,27 30 8,02 34 3,39 

2 Pteridophyta 3 4,06 5 1,34 8 0,80 

3 Equisetophyta 1 1,35 1 0,27 2 0,20 

4 Pinophyta 1 1,35 1 0,27 2 0,20 

5 Magnoliophyta 54 72,97 337 90,10 956 95,41 

 Total: 74 100 374 100 1002 100 
 

 

Other plants are few in number and constitute 4.59% of the total flora, including ‘Bryophyta’ 

with 34 (3.39%) species belonging to 30 genera belonging to 15 families and ‘Equisetophyta’ with 

2 (2) species belonging to 1 genus. Higher spore plants constitute 4.39% (44 species) of the whole 

flora, including 36 (9.63%) genera and 19 (25.67%) families. 

Holo-seeds are represented by 2 species grouped in 1 (0.27%) genus belonging to 1 (1.35%) 

family, representing 0.20% of the flora. From Table 1, it can be seen that the coverts constitute 

95.41% (956 species) of the local flora. Regarding the analysis of chapters "Asteraceae Dumort" 

(176 species), "Fabaceae Lindl." (96 species), and “Lamiaceae Lindl.” 74 species, "Brassicaceae 

Burnett" 73 species, "Poaceae Barnhart." 61 species, “Caryophyllaceae Juss.” 47 species, 

"Rosaceae Juss." 47 species, “Scrophulariaceae Juss.” 41 species, "Apiaceae Lindl." 40 species, 

"Ranunculaceae Juss." 36 species and “Boraginaceae Juss.” were represented by 29 species [3-7, 9, 

10, 13-19, 25]. 

The number of species included in these families is 720 species (176 to 29), representing 

74.46% of the whole flora. The number of species ranges from 20-6 to 10 families and 122 species, 

representing 12.62% of the total flora, and 41 families with a number of species ranging from 5-1 to 

125 species, representing 12.92% of the total flora (Table 2, 3). 

Asteraceae Bercht. & J. Presl. (46), Brassicaceae Burnett (34), Apiaceae Lindl. (34), Poaceae 

Barnhart (33), Lamiaceae Lindl. (19), Fabaceae Lindl. (18), Caryophyllaceae Juss. (16), 

Boraginaceae Juss. (16), Scrophulariaceae Juss. (13), Rosaceae Juss. (11), Ranunculaceae Juss. 

(10), Polygonaceae Juss. (6) families dominate by the number of genera (Table 4). Some genera on 

the Batabat Plateau play an important role in the formation of phytocenoses as subdominant and 

dominant species because of the large number of species [1, 8, 22-24, 26-28]. 
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Table 2  

FLORA SPECTRUM OF THE BATABAT PLATEAU 
 

№ Families Genus Specie

s 

№ Families Genus Specie

s 

1 Alismataceae Vent. 1 2 30 Juncaginaceae Rich. 1 1 

2 Amaryllidaceae J.St.-Hil. 1 16 31 Lamiaceae Martinov. 19 74 

3 Araceae Juss. 1 2 32 Liliaceae Juss. 3 13 

4 Amaranthaceae Juss.  2 2 33 Linaceae DC.ex Perleb. 1 2 

5 Apiaceae Lindl.  34 40 34 Lythraceae J.St.- Hil. 1 1 

6 Apocynaceae Juss 1 1 35 Malvaceae Juss. 2 4 

7 Asphodelaceae Juss. 1 1 36 Menyanthaceae Dumort. 1 1 

8 Aspleniaceae Newm. 2 4 37 Onagraceae Juss. 2 6 

9 Asteraceae Bercht. & J.Presl. 46 176 38 Orchidaceae Juss. 4 7 

10 Boraginaceae Juss. 16 29 39 Papaveraceae Juss. 3 6 

11 Brassicaceae Burnett 34 73 40 Plantaginaceae Juss. 2 5 

12 Butomaceae Mirb. 1 1 41 Plumbaginaceae Juss. 1 2 

13 Campanulaceae Juss. 3 14 42 Poaceae Barnhart. 33 61 

14 Caprifoliaceae Juss. 5 16 43 Polygalaceae Hoffman. 1 1 

15 Caryophyllaceae Juss. 16 47 44 Polygonaceae Juss. 6 20 

16 Convolvulaceae Jus.  2 3 45 Potamogetonaceae Berc. 1 3 

17 Crassulaceae J.St.-Hil. 3 5 46 Primulaceae Batsch 2 4 

18 Cupressaceae S.F.Gray 1 2 47 Pteridaceae Kirchn. 1 1 

19 Cyperaceae Juss. 2 16 48 Ranunculaceae Juss. 10 36 

20 Colchicaceae DC 2 5 49 Rosaceae Juss. 11 47 

21 Dryopteridaceae Ching 2 3 50 Rubiaceae Juss. 3 8 

22 Euphorbiaceae Juss. 2 5 51 Rutaceae Juss. 1 1 

23 Equisetaceae Michx. ex DC. 1 2 52 Salicaceae Mirb. 1 2 

24 Fabaceae Lindl. 18 96 53 Saxifragaceae Juss. 1 3 

25 Gentianaceae Juss. 5 7 54 Scrophulariaceae Juss. 13 41 

26 Geraniaceae Juss. 2 6 55 Sparganiaceae Rudolphi 1 3 

 Hyacinthaceae Batsch 5 12 56 Typhaceae Juss. 1 2 

27 Hypericaceae Juss. 1 6 57 Urticaceae Juss. 2 2 

28 Iridaceae Juss. 3 10 58 Violaceae Batsch 1 5 

29 Juncaceae Juss 2 4 - - - - 

Total 344 968 

 

Table 3 

PLANT FAMILIES WITH THE MOST GENERA AND SPECIES IN THE BATABAT PLATEAU 

 

№ Plant families Genus % Species % 

1 Asteraceae Bercht. & J.Presl. 46 13,37 176 18,18 

2 Fabaceae Lindl. 18 5,23 96 9,92 

3 Lamiaceae Lindl.  19 5,52 74 7,64 

4. Brassicaceae Burnett  34 9,88 73 7,54 

5 Poaceae Barnhart. 33 9,59 61 6,30 

6 Caryophyllaceae Juss.  16 4,65 47 4,86 

7 Rosaceae Juss.  11 3,18 47 4,86 

8 Scrophulariaceae Juss.  13 3,76 41 4,23 

9 Apiaceae Lindl.    34 9,83 40 4,13 
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№ Plant families Genus % Species % 

10 Ranunculaceae Juss.  10 2,90 36 3,72 

11 Boraginaceae Juss.  16 4,65 29 3,00 

12 Polygonaceae Juss. 6 1,74 20 2,07 

Total: 256 73,30 740 76,45 
 

Table 4 

BATABAT PLATEAU GENERA WITH THE HIGHEST NUMBER OF SPECIES 
 

№ Genus Number of species Total number as % 

1 Allum 16 1,65 

2 Astragalus 14 1,45 

3 Rosa 14 1,45 

4 Cirsium 13 1,34 

5 Silene 11 1,14 

6 Centaurea 10 1,03 

7 Potentilla 8 0,83 

8 Salvia 6 0,62 

9 Alchemilla 9 0,93 

10 Carex 8 0,83 

11 Pyrethrum 6 0,62 

12 Veronica 6 0,62 

13 Ranunculus 7 0,72 

14 Vicia 7 0,72 

15 Gagea 5 0,51 

Total 140 14,46 

 

As can be seen from the table, there are 140 species in 15 genera with the number of species 

from 5 to 16, which is 14.46% of the total number of species. The genera Allum (16), Astragalus 

(14), Rosa (14), Cirsium (13), Silene (11), Centaurea (10) dominate in number of species. Of the 

remaining 329 genera, 828 species were collected, representing 85.54% of the total flora. 

 

Results 

As a result of our research, it was found out that 968 species of plants belonging to 58 

families and 344 genera are encountered in the flora of the Batabat Plateau, and for the first time the 

flora spectrum of the area was developed by us. 

When analyzing the plant species distributed in the territory by life forms and useful 

properties, it was found that in the groups of plants formed by these species, there is a sufficient 

number of technical and medicinal plants, fruit and berry plants, and other useful plants to provide a 

number of plants; industries (food, medical, perfumery, etc.) have rich natural resources, and these 

plants are used effectively. 
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Abstract. The species included in the Tragopogon L. genus, common in the flora of 

Nakhchivan, have been studied. 12 species of the genus have been described. A systematic analysis 

has been performed, and an ecological characteristic of the species has been given. For all the 

described species, a practical analysis of the possibility of using them in medicine, agriculture, etc., 

has been presented. The applied value is diverse—these are medicinal plants with a large number of 

biologically active substances (alkaloids, glycosides, organic acids, vitamins, saponins, tannins, 

phytoncides, mineral elements, etc.), spicy-aromatic, essential oil, food, fodder, and weed, as well 

as promising species for introduction into culture in the region. 

 

Аннотация. Изучены виды рода Tragopogon L. во флоре Нахичевани. Описано 12 видов 

рода. Выполнен систематический анализ и дана экологическая характеристика видов. Для 

всех описанных видов представлен анализ практического использования в медицине и 

сельском хозяйстве. Прикладное значение разнообразно — это лекарственные растения с 

большим количеством биологически активных веществ (алкалоидов, гликозидов, 

органических кислот, витаминов, сапонинов, дубильных веществ, фитонцидов, минеральных 

элементов и т. п.), пряно-ароматические, эфиромасличные, пищевые, кормовые, сорные, а 

также, перспективные виды для введения в культуру на территории региона. 

 

Keywords: Tragopogon, taxonomic composition, food. 

 

Ключевые слова: козлобородник, таксономический состав, корм. 

 

Asters (Asteraceae Giseke) are considered one of the leading families of the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. As a result of recent studies, it was found that 357 species 

belonging to 92 genera of the family are found in the region. The genus Tragopogon L. is 
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considered one of the leading genera of the family, 12 species of the genus are distributed in the 

study area. In addition to the ornamental plant, the studied species are used in medicine, as feed, a 

source of food for pollinators and humans. Given the relevance of the topic, it seems appropriate to 

conduct research in this direction. 

 

Material and methodology of the study 

The studies covered all the territories of the Nakhchivan MR, starting from 2024. The object 

of the study was the territory adjacent to the region, and the material was the species of the genus 

Tragopogon L. A. Aserov "Plants of Azerbaijan" [2], M. Seidov, S. Ibadullaeva, H. Gasimov, Z. 

Salaeva "Flora and Vegetation of the Shahbuz State Nature Reserve" [19], when determining the 

species belonging to the genus Tragopogon. L. and clarifying their names according to the works of 

Flora of Azerbaijan [11]. 

 

Discussion and conclusions of the study 

Tragopogon L. is one of the genera of economic importance in the flora of the Nakhchivan 

Autonomous Republic. As a result of personal research and available literary materials, 12 species 

of the genus were found in the region. The systematic composition and bioecological characteristics 

of the species belonging to this genus are reflected in the table below (Table). 
 

Table 

TAXONOMIC COMPOSITION OF SPECIES OF THE GENUS Tragopogon 
 

Species name Environmental 

groups 

Area class Flowering and 

fruiting stage 

Tragopogon acanthocarpus Boiss Xerophyte Northern Iran VI,VII-VII.IX 

T. Krascheninnikova S. Nikit Xerophyte Caucasus-Central Asia IV,V-V,VII 

T. latifolius Boiss Mesophyte Asia Minor V,VI-VI,VII 

T. reticulatus Boiss. & Huet. Mesophyte Caucasus V,VI-VI,VII 

T. buphthalmoides (DC.) Boiss Xerophyte Asia Minor V-VIII 

T. coloratus C.A. Mey. Xerophyte Asia Minor V,VI-VI,VII 

T. sosnowskyi Kuth. Xerophyte Atropatene V-VIII 

T. marginatus Boiss. & Buhse. Xerophyte Caucasus V,VII-VI,VIII 

T. serotinus Sosn. Xerophyte Iran IV-VII 

T. graminifolius DC. Xerophyte Mediterranean Sea IV,V,VI-IX 

T. pusillus Bieb. Xerophyte Atropatene IV,V-VI 

T. nachitschevanicus Kuth. Xerophyte Caucasus VI-VII 

 

Representatives of the genus are biennial or perennial herbs, the basket is large and multi-

flowered. All flowers are lanceolate, bisexual, yellow or red. Planting is single-row, the flowerbed is 

bare. The seeds are uneven and scaly on the outside. Some of its representatives are used as wild 

vegetables. In Azerbaijan, there are 20 species of this genus, and in Nakhchivan - 12 species. 

When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that T. 

acanthocarpus, T. buphthalmoides, T. krascheninnikovii, T. coloratus, T. sosnowskyi, T. marginatus, 

T. serotinus, T. graminifolius, T. pusillus, T. Nachitschevanicus species are xerophytic, T. latifolius 

and T. reticulatus species are mesophytic. 

Based on available literature and our personal field research, it has been established that the 

species of the genus belong to different range classes, which allows us to determine the migration 

routes of the species into the range. 
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The analysis of the species of the genus Tragopogon L. distributed in the study area, was 

carried out according to 7 range classes according to zonal and regional principles. It is known that 

the species is widespread in such areas as Northern Iran, Iran, the Mediterranean Sea, the Caucasus-

Central Asia, Asia Minor, the Caucasus and Atropatene. Below is information on the used species of 

the genus Tragopogon.  

Tragopogon acanthocarpus is a perennial herb found on the subalpine and alpine slopes of the 

region. In addition to being used as an ornamental plant in gardens, it is also used to combat erosion 

and as a groundcover plant. It is also used as a medicinal plant, its leaves are used to treat fevers, 

inflammations and skin diseases. 

The species Tragopogon krascheninnikovii is common on dry slopes of the middle mountain 

zone. It is used as an ornamental plant in gardens and parks. The plant is used as a medicine in the 

treatment of various diseases, such as colds, coughs, stomach aches. 

The species Tragopogon latifolius is common in the meadows of the middle alpine and 

subalpine zones. It is used as an ornamental plant and groundcover plant in gardens. It is also used 

as a medicinal plant in the treatment of skin diseases and wounds. 

The species Tragopogon reticulatus is widespread in alpine and subalpine meadows. The 

leaves of the plant are rich in vitamins C, B2, B3 and B6. It also has strong antioxidant properties due 

to the content of phenols and flavonoids.  

The species Tragopogon buphthalmoides is common in arid regions of the middle and 

subalpine zones. It is used as an ornamental plant in parks. It is used as a medicinal plant in the 

treatment of various diseases such as fever, headache, stomach ache. It is also used as a dye for 

dyeing fabrics. 

The species Tragopogon coloratus is a naked biennial plant. It is common in rocky and stony 

areas of the middle mountain zone. It is used as an ornamental plant in gardens and parks. The plant 

is used as a medicinal plant in the treatment of various diseases, such as fever, colds, coughs, and 

abdominal pain. 

The species Tragopogon sosnowskyi is common in the high mountain zone. Local people use 

the plant to increase the production of feed and honey. 

The species Tragopogon Marginatus is common on dry slopes of the middle zone. In addition 

to being used as an ornamental plant, it is also used as a primary food source for bees and other 

pollinators. It is also used in traditional medicine to treat digestive problems, skin problems, and 

respiratory diseases. 

 

  
 

Figure 1. Tragopogon latifolius 
 

Figure 2. Tragopogon sosnowskyi 
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Figure 3. Tragopogon marginatus 

 

Figure 4. Tragopogon gramminifolius 

 

The species Tragopogon serotinus is common on dry rocky slopes. In addition to being an 

ornamental plant, it is used in folk medicine to treat diseases. 

The species Tragopogon graminifolius is found in meadows, thickets and mountains up to the 

mid-mountain zone. The powder obtained from the plant plays an important role in increasing feed 

intake and improving egg production in hens. At the same time, it is recognized as a species with 

positive characteristics as a medicinal plant. It plays a great role in stimulating the secretion of 

digestive enzymes, increasing the amount of dietary fiber and accelerating gastrointestinal transit.   

The species Tragopogon pusillus is found from dry hills, deserts to alpine zones. It is used as 

an ornamental plant in parks. It is also used as a medicinal plant in the treatment of various diseases 

such as fever, cough, cold.  

Tragopogon nachitchesvanicus is a biennial herb that is used as an ornamental plant because 

of its attractive flowers and leaves. In traditional medicine, it is also used in the treatment of many 

diseases such as fever, headache and skin diseases. 

The fact that the Nakhchivan MR, which is the area of research, has a sharply continental 

climate, due to the sharp change in the amplitude of the temperature difference between seasons, 

caused the development of weakly monotypic, i.e. xerophytic type plants, which affected the 

formation of vegetation [1, 8, 12, 17, 20- 25]. 

In general, in these territories, the species belonging to the genus are characterized by the 

formation of strongly closed groups with plants of other families. The territory of the region is a 

natural grouping of natural herbaceous plants with various shrubs and trees, occupying large areas 

in the region and forming a belt. Regardless of the location, herbaceous plants in all territories are 

constantly in contact with species of other families and form different groups. Based on this, 

numerous eco-geographical groups of shrubs and grasses are formed in typical forest-surrounding 

thickets, making up the forest-shrub complex. Thus, in the formation of phytocenoses, the dominant 

and cognitive species are plants belonging to the families Fabaceae, Malvaceae, Rosaceae and 

other families. [3-7, 9, 10, 13-16, 18]. 

Thus, it does not fully reflect the directions of use of species belonging to the above-

mentioned genus Tragopogon L. In our further studies, we consider it appropriate to 

comprehensively study all the features of the studied breed. 

 

Conclusions 

1. The conducted research showed that there are 12 species of Tragopogon L. in the flora of 

the Nakhchivan Autonomous Republic. It is known that the species belonging to the genus are not 
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only ornamental plants, but are also used in medicine, as food and as a source of food for 

pollinators. 

2. When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that 2 

species of the genus are mesophytic and 10 species are xerophytic. According to the analysis of the 

classes of the geographic range, the genus is monotypic: 3 species from Asia Minor, 3 species from 

the Caucasus, 2 species from Atropatene, 1 species from the Mediterranean Sea, 1 species from 

Northern Iran, 1 species from Iran and 1 species from the Caucasus-Central Asia.  
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Abstract. The article presents information on the taxonomic composition of the genus 

Orobanche L. The article provides information on the distribution of the genus species in the flora 

of Nakhchivan. A brief overview of practical use is given. Sixteen species of this genus have been 

found in the flora of Nakhchivan, including Orobanche sintenisii Beck is present in the cultivated 

flora. The species of the genus are used as ornamental, fodder and food plants, as well as in 

medicine. 

 

Аннотация. Представлены сведения о таксономическом составе рода заразиха 

(Orobanche L.). Приведены сведения о распространении во флоре Нахичевани видов рода. 

Дан краткий обзор практического использования. Во флоре Нахичевани обнаружено 16 видов 

этого рода, среди которых Orobanche sintenisii Beck присутствует в культурной флоре. Виды 

рода используются как декоративные, кормовые и пищевые растения, а также в медицине. 

 

Keywords: Orobanche, taxonomic composition, biotope.  

 

Ключевые слова: заразиха, таксономический состав, биотоп. 

 

The flora of the Nakhchivan Autonomous Republic is distinguished by its unique and rich 

vegetation. The flora includes samples of all types of habitat: ancient forest, boreal, steppe, 

xerophilous, desert, Caucasian and adventive plant types. 
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Orobanchaceae (Orobanchaceae Vent.) is one of the families included in the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. The chapter is represented by 7 genera and 55 species. The 

section includes the genus Orobanche L., which has rich species diversity.  

In Azerbaijan, there are 31 species of the genus, and in the Nakhchivan region — 16 species.  

Orobanche L. — Orobanche species are found in different areas from meadows to the upper 

mountain belt. The species included in the genus are not only ornamental plants, but are also used in 

medicine, feed and food in the wild.  

Taking all this into account, the study of the taxonomic composition and directions of use of 

Orobanche L. — the genus Orobanbash was considered a relevant topic. 

 

Material and methodology of the study 

The studies were conducted in various areas of the Nakhchivan MR in 2023-2024. The object 

of the study was the shrubby rocky slopes of the middle alpine and subalpine belt of the region, and 

the material was the species of the genus Orobanche L.  

The definition and names of the species belonging to the genus Orobanche L. are given on the 

basis of the books by A. Aserov “Plants of Azerbaijan” [2], “Flora of Azerbaijan” [11] and other 

works. Recent taxonomic changes were verified using World Flora Online 

(https://www.worldfloraonline.org/). 

 

Discussion and research conclusions 

Orobanche L. is one of the genera with a rich species composition in the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. There are 31 genera in Azerbaijan, and 16 genera in 

Nakhchivan region. The systematic composition of species included in the genus, ecological 

groups, habitat, phases of flowering and fruiting are shown in the table below (Table). 

 
Table 

TAXONOMIC COMPOSITION OF SPECIES OF GENUS Orobanche L 
 

Species name Environmental 

groups 

Area class Flowering and 

fruiting phase 

Orobanche alba Steph. Mesoxerophyte Eastern Europe V, VI-VII, VIII 

O. alsatica Kirschl. Xerophyte Adventive VI,VI: I-VII, XI 

O. caryophyllacea Smith. Xerophyte Adventive V,VII-VI, VIII 

O. connata C.Koch. Xerophyte Asia Minor V, VI-VII, VIII 

O. crenata Forssk.  Mesoxerophyte Asia Minor V,VII-VI, VIII 

O. cumana Wallr. Xerophyte The Caucasus V,VII-VI, VIII 

O. elatior Sutt. Xerophyte Adventive VI,VII-VII, VIII 

O. glabricaulis Tzvel. Xerophyte The Caucasus VI,VII-VII, VIII 

O. grossheimii Novop. Xerophyte The Caucasus VI,VII-VII, XI 

O. kurdica Hausskn. Mesoxerophyte The Mediterranean Sea VI,VII-VII, VIII 

O. lutea Baumg. Xeromesophyte Adventive V,VII-VI, VIII 

O. minor Smith. Xerophyte The Mediterranean Sea V,VI,VII-VIII, IX 

O. raddeana G. Beck. Mesoxerophyte Asia Minor VI,VIII-VI, IX 

O. rosea Tzvel. Xerophyte The Caucasus VI,VII-VII, VIII 

O. sintenisii G. Beck. Mesoxerophyte Adventive VI,VII-VII, XI 

O. vitellina Novopokr. Mesoxerophyte Eastern Europe V,VII-VI, VIII 
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These are annual, biennial and perennial plants with dense, simple or branching stems covered 

with alternate scales. Flowers are collected in a spike-shaped or racemose floral group, 2 flowers 

with or without an apex near the calyx. The calyx is bell-shaped, with 4-5 sharp teeth, often deeply 

dissected in the direction of the axis of the floral group or divided towards the base. The crown is 

tubular or bell-shaped, with two lips, the upper lip is two-lobed, the lower lip is three-lobed.   

When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that the 

species Orobanch alba, O. crenata, O. kurdica, O. raddeana, O. sintenisii, O. vitellina are 

mesoxerophytic, O. alsatica, O. caryophyllacea, O. connate, O. cumana, O. elatior, O. glabricaulis, 

O. Grossheimii, O. minor, O. rosea species are xerophytes, and O. lutea species are 

xeromesophytes.  

Based on available literary sources and our own field studies, the species of the genus were 

assigned to different range classes, which make it possible to determine the migration routes of the 

species to the territory.  

The species of the genus Orobanche L. common in the study area were analyzed in 5 areal 

classes according to zonal and regional principles. It is known that the species is widespread in such 

areas as the Caucasus, Asia Minor, the Mediterranean, and Eastern Europe.  

The species Orobanch alba is an annual plant of reddish color. It is usually distributed on dry 

sunny slopes, in steppes, subalpine and alpine meadows, on calcareous, solonetzic, sandy or clay 

soils. It parasitizes on the species Salvia, Thymus, Galium. It parasitizes on ornamental and spicy 

plants and reduces crop yields.  

The species Orobanch alsatica is common on grassy and rocky slopes of the mid-mountain 

and subalpine belt. It parasitizes on the species Hieracium L. the plant parasitizes on agricultural 

crops and reduces crop yields. 

The Orobanch caryophyllacea species is common on shrubby and rocky slopes of the mid-

alpine and subalpine belt. It parasitizes on Galium L. species. The plant is used in folk medicine to 

treat various diseases. 

The Orobanch connata species is common in rocky, stony areas of the mid-mountain belt. It 

is used as an ornamental plant in gardens and parks.  

The Orobanch crenata species is common in forests and thickets of the mid-mountain belt. It 

parasitizes on legumes. The plant is used in folk medicine due to its anti-inflammatory, 

antimicrobial and wound-healing properties. 

The species Orobanch cumana is distributed on stony, rocky slopes of the middle mountain 

zone. The plant is mainly parasitic on Artemisia L., Xanthium L., Helianihus L. genera from 

asteraceae. It grows on the roots of agricultural plants — sunflower, tomato and tobacco, and 

becomes a parasite, reducing the level of productivity. 

The species Orobanch elatior is distributed on the stony slopes of the middle mountain belt. 

Parasitic on Centaurea L. and Echinops L. species. By parasitizing plants, which are a source of 

food for insects, pollination decreases. 

The species Orobanch glabricaulis is a perennial plant, distributed in stony and rocky areas of 

the middle mountain zone. The plant is used as an important herb in the treatment of headache, 

stomach ache and skin diseases.  

The species Orobanch grossheimii is common on grassy and rocky slopes of the middle 

alpine and subalpine belt. Cephalaria schrad. ex Rem and Schult. is parasitic on species. The plant 

is used as an important medicinal plant in the treatment of a number of human diseases, such as 

anthrax and dermatological problems. 
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Orobanch kurdica is common on rocky slopes of the middle mountain belt. It is parasitic on 

species Tanacetum L., Carduus L., Phlomis L.. It is used as a medicinal and food plant in many 

parts of the world. 

Orobanch lutea is found in meadows, pastures and areas with sandy-gravel soil. It is parasitic 

on species Medicago L.. The plant is used as an ornamental plant in gardens and parks. In 

traditional medicine, it is also used in the treatment of various diseases, such as fever, headache and 

stomach problems. 

The Orobanch raddeana species is common on grassy and rocky slopes of the subalpine belt. 

It is a parasite on Campanula L. species. It is collected in the wild and used as food in traditional 

medicine.  

 

  
 

Figure 1. Orobanche alba (https://lyl.su/eKID) 
 

Figure 2. Orobanche elatior 

(https://lyl.su/eKID) 

 

The Orobanch rosea species is common in stony, rocky areas of the middle mountain belt. 

Prangos ferulacea (L.) is a parasite on species. The plant is used in phytochemistry and 

pharmaceuticals.  

The Orobanch sintenisii species is an annual plant species found in dry and sandy soils. The 

plant has been used as a medicine to treat various ailments, including headaches, stomach aches and 

skin diseases. In addition to being used as an ornamental plant in gardens, the plant is also 

considered an important type of feed in animal husbandry. 

Orobanch minor grows in wet, light (sandy), medium (clayey) and heavy (clayey) soils. It is a 

parasite on Trifolium. Parasitizing the root system of food plants, it negatively affects the vital 

activity of the plant, reduces the quality of productivity.  

Species of Orobanch vitellineum are annual or perennial herbs. It is found on dry sandy soils, 

in areas with sparse vegetation. It is used in folk medicine for the treatment of various diseases. 

The flora and vegetation of the Nakhchivan MR, which is the territory of the studies, was 

formed due to the migration of species with different habitats to the region along with the 

xerophytic type of territory and the preservation of ancient relics to the present day [12, 21].  
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Figure 3. Orobanche kurdica (https://lyl.su/eKID) 
 

Figure 4. Orobanche minor (https://lyl.su/eKID) 

 

Thus, in the studied territories, species belonging to the genus form different levels of 

formations with plants of other families. The territory of the region forms natural groups of natural 

herbaceous plants with various trees and shrubs, covering a number of areas of the region and 

forming zonality [1, 8, 20, 22, 23]. 

Grasses in all territories, regardless of their location, contact with species belonging to a 

number of families and form different groups [9, 10, 14].  

In a typical forest environment of the region with a forest-shrub complex, multifaceted 

geographic and ecological groups of shrubs and grasses are formed. In the formation of such 

phytocenoses, the dominant species are plants belonging to the families Fabaceae, Malvaceae, 

Rosaceae and others [3-7, 13, 15-18].  

Thus, it does not fully reflect the directions of use of the above-mentioned species of the 

genus Orobanche L. In our further research, we consider it appropriate to comprehensively study all 

the features of the studied breed. 

 

Conclusion 

1. The conducted research showed that 16 species of the genus Orobanche L. were found in 

the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. It was found that 9 species belonging to the 

genus are medicinal, 3 are ornamental, 4 are fodder and some of them are parasitic. 

2. The analysis of ecological groups of species included in the genus showed that 9 species of 

the genus are xerophytic, 6 species are mesoxerophytic and 1 species is xeromesophytic. According 

to the analysis of geographic range classes, 5 species of the genus are adventitious, 4 species are 

Caucasian, 3 species are Asia Minor, the Mediterranean and East European classes are represented 

by 2 species each.  

 

We would like to express our gratitude to Professor Dashgin Ganbarov for identifying the 

studied species. 
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Аннотация. Представлена биоэкологическая и географическая характеристика рода 

Alyssum L. — одного из крупных родов семейства Brassicaceae, распространенного во флоре 

Нахичевани. В результате проведенных исследований во флоре Нахичеванской АР  выявлены 

виды: Alyssum calycinum L., Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd., Alyssum gehamense Fed., 

Alyssum hirsutum M. Bieb., Alyssum murale Waldst. & Kit., Alyssum parviflorum Fisch. ex M. 

Bieb., Alyssum persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & Buhse), Alyssum stapfii Vierh. 

(A. buschianum Grossh.), Alyssum strictum Willd., Alyssum strigosum Banks & Sol. (A. campestre 

L.), Alyssum szowitsianum Fisch. & C. A. Mey., Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd., 

Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. (A. desertorum Stapf) рода Alyssum L. Приведены 

сведения о распространении видов рода Alyssum L. по высотным поясам, экологической 

среде, фенофазе, жизненной форме, типах географических зон и экологической группе по 

влажности. Дано практическое применение видов рода и выделены субэндемичные виды 

Азербайджана флоры Нахичеванской АР.  

 

Abstract. The article mentions the bioecological and geographical characteristics of the genus 

Alyssum L. - one of the large genera of the Brassicaceae family, widespread in the flora of 

the Nakhchivan Autonomous Republic. As a result of the studies, the following species were 

identified in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic: Alyssum calycinum L., Alyssum 

Stephan ex Willd., Alyssum gehamense Fed., Alyssum hirsutum M. Bieb., Alyssum murale Waldst. 

& Kit., Alyssum parviflorum Fisch. ex M. Bieb., Alyssum persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & 

Buhse), Alyssum stapfii Vierh. (A. buschianum Grossh.), Alyssum strictum Willd., Alyssum 

strigosum Banks & Soland. (A. campestre L.), Alyssum strictum Willd., Alyssum tortuosum Waldst. 

& Kit. ex Willd., Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. (A. desertorum Stapf) of the genus 

Alyssum L. Here is information about the distribution of representatives of the genus Alyssum L. in 

the territorial flora by altitude zones, ecological environment, phenophase, life form, types of 

geographic zones and ecological group by humidity. Also mentioned were useful features of 

the genus, subendemic species of Azerbaijan, species characteristic of the flora of the Nakhchivan 

Autonomous Republic. 

 

Ключевые слова: вид, род, семейство, бурачок. 

 

Keywords: species, genus, family, Alyssum L. 
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Во флоре Нахчыванской АР насчитывается 165 видов семейства Капустные, собранные 

в 67 родов. В Азербайджане насчитывается 21 вид рода Alyssum L., а во флоре Нахчывана – 

13 видов [5, 16]. Эти виды распространены в разных высотных поясах и экологических 

средах. Они являются преимущественно ксерофитными, мезоксерофитными, однолетними и 

многолетними видами и распространены в разных районах республики [1-3]. Среди видов 

рода Alyssum L. выделяют лекарственные, пищевые, пряные, кормовые, косметические и 

декоративные растения [1, 3, 14]. 

Цель состоит в том, чтобы изучить влияние ожидаемого глобального изменения 

климата на биоразнообразие, включая семейство Brassicaceae Burnett. Планируется изучение 

исчезающих видов и создание генного фонда для охраны биоразнообразия. 

 

Материал и методика исследования 

Изучена территория высокогорного пояса, начиная с нижнего горного пояса Бабекского, 

Кенгерлинского, Джульфинского, Ордубадского и Шахбузского районов Нахчыванской 

Автономной Республики. Исследования охватили периоды интенсивного развития первичной 

весенней (март-апрель) флоры и продолжались и в периоды окончания вегетационного 

периода видов в августе-сентябре.  

Объектом исследования стали виды рода Alyssum L.  

В ходе экспедиций и свободными маршрутами по районам определелись эколого-

географические условия распространения видов рода, собраны образцы растений и 

определены виды с помощью идентификаторов.  

При разработке систематики рода использовался таксономический спектр флоры 

Нахчыванской Автономной Республики [16].  

Определение проведено по ряду определителей и систематических данных [4-6, 12, 13, 

17, 18, 21].  

В ходе исследований были описаны эколого-географические условия биотопов 

Нахчыванской АР [7]. 

Проведено сравнение с распространением видов рода Alyssum L. в Сибири и других 

регионах Российской Федерации и зарубежья [8-11, 20]. 

 

Обсуждение полученных результатов: 

Род Alyssum L. — один из родов с большим количеством видов семейства Капустных во 

флоре Нахчыванского АР. 

Систематика 

Отдел — Magnoliophyta 

Класс — Magnoliopsida 

Порядок — Capparales  

Семейство — Brassicactae 

Род — Alyssum L. 

Виды 

1. Alyssum calycinum L. — Бурачок чашечный 

2. Alyssum dasycarpum Steph. — Бурачок пушистоплодный 

3. Alyssum Gehamense Fed. — Бурачок Гегамский 

4. Alyssum hirsutum Bieb. — Бурачок шершавый 

5. Alyssum murale Waldst. & Kit. — Бурачок стенной 

6. Alyssum parviflorum Fisch. ex Bieb. — Бурачок мелкоцветковый 

7. Alyssum persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & Buhse) — Бурачок Мюллера 
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8. Alyssum Stapfii Vierh.(A. Buschianum Grossh.) — Бурачок Буша 

9. Alyssum Stapfii Vierh.(A. Buschianum Grossh.) — Бурачок Буша 

10. Alyssum strictum Willd. — Бурачок прямой 

11. Alyssum Szovitsianum Fisch. & C.A. Mey. — Бурачок Совича 

12. Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. (A. bracteatum auct.) — Бурачок 

извилистый 

13. Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. (A. desertorum Stapf) — Бурачок 

туркестанский 

 

Листья растений рода Alyssum L. имеют продолговато-овальную форму. Высота стебля 

у каждого вида, как однолетнего, так и многолетнего растения, различна. Имеет белые, 

желтые и фиолетовые мелкие, более или менее ароматные цветки. Содержит алкалоиды и 

флавоноиды [8, 21].  

Биоэкологическая характеристика видов рода, Alyssum L. распространенные в местной 

флоре представлена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА Alyssum 
 

№ Виды Высота, 

см 

Фенофаза Форма жизни 

1. Alyssum calycinum L. — Бурачок чашечный 5-25 IV-VI Однолетний 

2. A. dasycarpum Steph. — Б. пушистоплодный 10-25 III-V Однолетний 

3. A. Gehamense Fed. — Б. Гегамский 10 VII, VIII Многолетний 

4. A. hirsutum Bieb. — Б. шершавый 8-25 IV-VI Однолетний 

5. A. murale Waldst. &  Kit. — Б. стенной 18-25 VI-VII, VII-VIII Многолетний  

6. A. parviflorum Fisch. ex Bieb. — Б. 

мелкоцветковый 

4-40 IV, V-VII Однолетний 

7. A. persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. &  Buhse) 

— Б. персидский 

5-15 (25) (IV) V-VI, (V) 

VI-VIII 

Многолетний 

8. A. Stapfii Vierh.(A. Buschianum Grossh.) —  

Б. Буша 

5-20 V, VI Однолетний 

9. Alyssum strictum Willd. - Бурачок прямой 10-20 V, VI-VII Однолетний 

10. A. strigosum Banks & Soland. (A. campestre L.) — 

Б. шетинистый  

8-20 (35) IV-V (VI), V-

VII 

Однолетний 

11. A. Szovitsianum Fisch. & C.A. Mey. —  

Б. Совича 

5-15 IV-V, V-VI Однолетний 

12. A. tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. (A. 

bracteatum auct.) — Б. извилистый 

8-25 V-VIII, VI-IX Многолетний 

13. A. turkestanicum Regel & Schmalh. (A. 

desertorum Stapf) — Б. туркестанский 

6-15 (20) (III) IV-V, IV-

VI 

Однолетний 

 

На основе анализа данных Таблицы 1 вида (30,76 %) рода являются многолетними, а у 9 

видов (69,23 %) преобладает однолетняя жизненная форма. Остальные характеристики рода 

Alyssum L. представлены в Таблице 2.  

Три вида (23,07%) рода Alyssum L. встречаются в нижнем и среднем горном поясах, 2 

вида (15,38%) — в субальпийском и высокогорном поясах, 5 видов (38,46%) — в 

среднегорном поясе, 3 вида (23,07%)) обычна в нижнем горном поясе. Большинство видов 

рода произрастает в среднем горном поясе. Из этих растений 10 видов (76,92 %) относятся к 

группе ксерофитов, а 3 вида (23,07%) — к группе ксеромезофитов. Ксерофитные растения 

имеют преимущество, что образуют кластеры. 
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Таблица 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА Alyssum L.  
 

№ Виды Высота пояса Экологическая среда Экологическая 

группа 

1. Alyssum 

calycinum L.  

Средний горный пояс Сухие, каменистые склоны, степи. 

Джульфинский, Шахбузский 

район  

Ксерофит 

2. A. dasycarpum 

Steph.  

Низко-средний 

горный пояс 

Сухие, глинистые и каменистые 

склоны, берега рек, песчаные 

дюны, посевы, сады. Шахбузский 

район 

Ксерофит 

3. A. Gehamense 

Fed.  

Субальпийские и 

альпийские высоты 

Разливы и каменистые места. 

Джульфинский район  

Ксерофит 

4. A. hirsutum Bieb.  От равнины до 

среднего горного 

пояса 

Сухие, глинистые склоны, степи, 

заросли.  

Ксерофит 

5. A.murale Waldst. 

& Kit.  

Субальпийские и 

альпийские высоты 

Кустарники, каменистые и 

гравийные места Джульфинский, 

Шахбузский районы 

Ксеромезофит 

6. A. parviflorum 

Fisch. ex Bieb. 

Нижний горный пояс Каменистые, песчаные места, 

степи, сухие холмы, склоны. 

Шахбузский район 

Ксерофит 

7. A. persicum 

Boiss. (A. 

muelleri Boiss. &  

Buhse) 

Средний горный пояс 

(редко 

субальпийские 

возвышенности) 

Сухие, каменистые, глинистые 

склоны, известняковые места. 

Шахбузский район 

Ксерофит 

8. A. Stapfii 

Vierh.(A. 

Buschianum  

Grossh.)  

Низко-средний 

горный пояс 

Сухие места, каменистые, 

гравийные. Бабекский, 

Шахбузский район 

Ксерофит 

9. A. strictum Willd.  Средний горный 

пояс, иногда до 

верхнего горного 

пояса. 

Сухие, каменистые склоны. 

Джульфинский, Ордубадский, 

Шахбузский районы 

Ксерофит 

10. A. strigosum 

Banks & Soland. 

(A. campestre L.)  

Низкий и средний 

горный пояс (редко 

субальпийские 

возвышения) 

Сухие глинистые, каменистые  

местности.  Кусты, посевы, сады, 

берега рек, мусорные места 

Kseromezofit  

11. A. Szovitsianum 

Fisch. & C.A. 

Mey.  

Средний горный пояс Сухие, камен- 

истые, глинистые склоны. 

Шахбузский район 

Ксерофит 

12. A. tortuosum 

Waldst. & Kit. ex 

Willd. (A. 

bracteatum auct.) 

От нижнего до 

верхнего горного 

пояса 

Гравий, каменистые места, 

травянистые склоны. Ордубадский 

район 

Ксерофит 

13. A. turkestanicum 

Regel & 

Schmalh. (A. 

desertorum Stapf)  

Равнинный, нижний 

горный пояс (в 

основном средний 

горный пояс) 

Полупустыня, глинистые, 

каменистые места, окраина 

сельскохозяйственных полей, 

песчаные дюны, прибрежный 

Шахбузский район 

Ксеромезофит 

 

Среди представителей рода Alyssum L есть и полезные виды, характерные для 

субэндемической флоры Азербайджана и Нахчывана. Об этом сообщается в Таблице 3.  

До сих пор отмечаются попытки рассматривать A. desertorum как более позднее 

название A. turkestanicum. На самом деле, A. desertorum изначально формировался как 
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элемент юго-запада Ирано-Туранской флористической области, т. е. в Юго-Западной Азии, 

позднее широко распространившийся по семиаридным областям Европы и Северной Азии 

[9-11]. 
 

Таблица 3 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА Alyssum L И ТИПЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АРЕАЛА 
 

№ Виды Полезные свойства Тип географического 

ареала 

1. Alyssum calycinum L.  Декоративные, кормовые, 

лекарственные и медоносные 

Средиземное море 

2. A. dasycarpum Steph Кормовые Ирано - Туранский 

3. A. Gehamense Fed. — Северный Иран 

4. A. Gehamense Fed. — Восточное 

Средиземноморье  

5. A. murale Waldst. &  Kit. Декоративные Восточное  

Средиземноморье 

6. A. parviflorum Fisch. ex Bieb. Декоративные, кормовые Армения-Иран 

7. A. persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & 

Buhse) 

Лекарственные, декоративные Иран 

8. A. Stapfii Vierh.(A. Buschianum  

Grossh.) 

Лекарственные Атропатан 

9. A. strictum Willd. Декоративные Малая Азия 

10. A. strigosum Banks & Soland. (A. 

campestre L.) 

________ Средиземноморье-

Иран-Туран 

11. A. Szovitsianum Fisch. & C.A. Mey. Декоративные, кормовые Передняя Азия 

12. A. tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. 

(A. bracteatum auct.) 

Декоративные Восточное 

Средиземноморье 

13. A. turkestanicum Regel & Schmalh. (A. 

desertorum Stapf) 

Декоративные Восточный Иран-

Туран 

 

Большая часть видов рода Alyssum L. — 7 видов (53,84%) имеют декоративное значения 

[3].  

Alyssum Szovitsianum Fisch. & C.A. Mey., Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. —

субэндемичные виды Азербайджанской Республики.  

Alyssum dasycarpum Steph., Alyssum persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & Buhse) и 

Alyssum Szovitsianum Fisch. — типичные виды для Нахчыванской флоры Азербайджана [1]. 

 

Вывод 

Во флоре Нахчыванской Автономной Республике распространено 13 видов рода 

Alyssum L. 4 вида (30,76%) рода Alyssum L. являются многолетними, а 9 видов (69,23 %) — 

однолетними растениями. 5 видов (38,46%) произрастают в среднем горном поясе. 10 видов 

(76,92%) — ксерофиты, а 3 вида (23,07%) — ксеромезофиты. 7 видов (53,84%) — 

декоративные растения. Alyssum Szovitsianum Fisch. & C.A. Mey., Alyssum turkestanicum Regel 

& Schmalh. — субэндемы Азербайджанской Республики. Alyssum dasycarpum Steph., Alyssum 

persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. & Buhse) и Alyssum Szovitsianum Fisch. и К.А. — 

характерны для флоры Нахчыванской АР.  

 

Выражаю огромную благодарность Заслуженному учёному Азербайджана, Академику 

АН Азербайджанской Республики Т. Г. Талыбову за очень ценные советы и важные 

замечания.  
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Abstract. The biomorphological and ecological structure of plant species on the coast of the 

Caspian Sea is presented. The coastal flora encompasses a range of life forms, with herbaceous 

plants (45.5%) being the most prevalent. Biomorphological classifications indicate that therophytes, 

hemicryptophytes, and cryptophytes are the dominant groups. Based on ecological grouping, most 

plants belong to mesophytes (40.7%) and psammophytes (23.0%), reflecting the adaptation of the 

local vegetation to the climate and soil characteristics of the area. This diversity underscores the 

unique botanical composition of the Caspian coast and its ecological adaptations. The study 

highlights the significance of biomorphological and ecological analyses for understanding the 

region’s biological diversity and ecosystem balance, providing valuable insights for sustainable 

ecosystem management. 

 

Аннотация. Представлена биоморфологическая и экологическая структура видов 

растений на побережье Каспийского моря. Прибрежная флора охватывает ряд жизненных 

форм, при этом наиболее распространены травянистые растения (45,5%). 

Биоморфологическая классификация показывает, что доминирующими группами являются 

терофиты, гемикриптофиты и криптофиты. Большинство растений относятся к мезофитам 

(40,7%) и псаммофитам (23,0%), что отражает адаптацию местной растительности к 

климатическим и почвенным характеристикам района. Это разнообразие подчеркивает 

уникальный ботанический состав побережья Каспийского моря и его экологическую 

адаптацию. Показана важность биоморфологического и экологического анализа для 

понимания биологического разнообразия и баланса экосистемы региона, что дает ценную 

информацию для устойчивого управления экосистемой. 
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The flora along the Caspian Sea coast exhibits a rich diversity of plant life forms, influenced 

by the region’s unique ecological and biomorphological characteristics. Due to its geographical 

location and climate, the Caspian coast supports a wide range of vegetation types, including desert, 

semi-desert, wetland, and meadow species [1-6]. The local flora, shaped by variable moisture levels 

and diverse soil types, represents significant adaptability among plant species, which contributes to 

the overall biodiversity and resilience of these ecosystems (https://www.worldfloraonline.org/). 

A systematic study of the Caspian coast flora's life forms can reveal much about the strategies 

plants use to survive under different environmental pressures, from water scarcity to salt tolerance. 

This study, grounded in the classifications developed by Raunkier (1934), Serebryakov (1964), and 

Shennikov (1963), explores how plants’ biomorphological and ecological adaptations enhance 

ecosystem stability and allow vegetation to thrive across varying microhabitats [27-30].  

Understanding these adaptations and ecological roles is crucial for effective conservation and 

sustainable management of this ecosystem, which is increasingly under threat from human activity 

and climate change (https://lyl.su/y4Q0). 

 

Methodology 

Biomorphological Classification. The biomorphological classification framework adopted in 

this study is based on established methodologies by Raunkier (1934), Serebryakov (1964), and 

Shennikov (1963). Raunkier’s life-form classification categorizes plants by the location of their 

perennating organs, while Serebryakov and Shennikov expand upon these foundations, emphasizing 

ecological-morphological adaptations and environmental conditions influencing plant structure. 

Key life forms considered in this study include therophytes, hemicryptophytes, cryptophytes, 

phanerophytes, and chamaephytes. By examining morphological adaptations, such as underground 

storage organs in cryptophytes or reduced transpiration in xerophytic therophytes, this classification 

provides a structural and functional overview of the vegetation across the Caspian coast [27, 29, 

30]. 

Ecological Classification. The ecological classification focuses on water requirements, 

categorizing plants as mesophytes, xerophytes, psammophytes, halophytes, and hydrophytes. This 

classification is particularly relevant to understanding the Caspian coast, where moisture availability 

and soil composition vary significantly. Each ecological group represents distinct adaptations: 

mesophytes thrive in moderate moisture, xerophytes in arid conditions, psammophytes on sandy 

soils, halophytes in saline environments, and hydrophytes in water-rich areas. This approach offers 

insights into the types of habitats each plant group occupies and their role within the coastal 

ecosystem [25, 26]. 

Data Collection. Fieldwork was conducted along various Caspian coast locations, covering 

diverse habitats, including semi-deserts, sandy dunes, wetlands, and coastal meadows. Species were 

identified, cataloged, and recorded for analysis. Using observational and sampling methods, data 

were collected on species distribution and morphological characteristics, and plants were 

categorized into appropriate biomorphological and ecological groups [1-8]. 
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Results 

Biomorphological Analysis. The biomorphological composition of the Caspian coastal flora 

shows a clear predominance of herbaceous plants, constituting 45.5% of the total species [1-9]. This 

distribution of life forms reflects the adaptations of plants to the region's specific environmental 

conditions, as detailed in Table 1. 
 

Table 1 

BIOMORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF CASPIAN COASTAL FLORA 
 

Life Form Species Percentage (%) 

Therophytes 479 45.5 

Hemicryptophytes 287 27.2 

Cryptophytes 150 14.2 

Phanerophytes 67 6.4 

Bryochamephytes 40 3.8 

Chamaephytes 31 2.9 

 

Therophytes are the most abundant, highlighting a strategy of rapid life cycle completion in 

response to seasonal moisture changes. These annuals capitalize on favorable conditions and enter 

dormancy through their seeds when resources are scarce. Hemicryptophytes and cryptophytes, 

forming 27.2% and 14.2%, respectively, are perennials that use structural adaptations, such as soil-

surface or underground buds, to survive unfavorable seasons like winter or drought [10-15]. 

Phanerophytes, at 6.4%, include woody species that maintain above-ground growth year-

round, adapting to more stable, protected microhabitats. Bryophytes and chamaephytes, although 

comprising smaller proportions of the flora, contribute to soil stability and moisture retention with 

their low-growing, dense structures that minimize water loss and protect the soil from erosion. In 

summary, the biomorphological diversity in the Caspian flora reflects a range of survival strategies, 

with therophytes leading in adaptation to the region’s semi-arid and seasonally variable conditions 

[16]. 

Ecological Analysis. The ecological classification reveals that mesophytes are the largest 

group, followed by psammophytes and xerophytes. Table 2 outlines the ecological distribution: 
 

Table 2 

ECOLOGICAL GROUPING OF CASPIAN COASTAL FLORA 
 

Ecological Group Species Percentage (%) 

Mesophytes 429 40.7 

Psammophytes 242 23.0 

Xerophytes 203 19.3 

Hydrophytes 92 8.7 

Halophytes 88 8.3 

 

Mesophytes, making up 40.7% of the flora, indicate a preference for moderate moisture 

environments, commonly found in meadows, moist forest clearings, and other areas with stable 

water sources. This prevalence suggests that the Caspian coast supports a considerable range of 

habitats with regular moisture availability [17-20]. 

In contrast, psammophytes (23%) and xerophytes (19.3%) reflect adaptations to challenging 

conditions. Psammophytes are adapted to sandy soils, often with minimal nutrients and limited 

water retention, while xerophytes are specialized for dry, arid areas where water conservation is 

essential. 
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The ecological diversity in the Caspian flora reflects the region's varied conditions, supporting 

both mesic (moderate moisture) and xeric (dry) habitats. This range of adaptations contributes to the 

overall resilience of the Caspian coastal ecosystem, allowing a broad spectrum of plant species to 

thrive under distinct environmental constraints [21-26]. 

 

Discussion 

The biomorphological and ecological analysis underscores the Caspian coast's environmental 

heterogeneity and the adaptability of its flora. The dominance of therophytes in biomorphological 

groups highlights the ecological significance of annual plants in arid and semi-arid environments. 

Their ability to rapidly complete their life cycle in response to seasonal water availability is a 

crucial adaptation for survival under fluctuating climatic conditions. This feature aligns with the 

coast’s desert and semi-desert landscapes, where plants must exploit short periods of favorable 

conditions to reproduce and disperse seeds. 

In terms of ecological grouping, the prevalence of mesophytes suggests the importance of 

moderate moisture availability in maintaining the stability of coastal ecosystems. Mesophytes play a 

critical role in supporting diverse plant communities by thriving in habitats with balanced water 

levels. The significant representation of psammophytes and xerophytes indicates that much of the 

Caspian coast consists of sandy and arid areas where plants must adapt to low water availability. 

Psammophytes, for instance, are well-suited to sandy soils with their tolerance to soil movement 

and sparse nutrient availability. 

Additionally, the presence of hydrophytes and halophytes reveals specialized plant 

adaptations to waterlogged and saline environments. Hydrophytes thrive in aquatic conditions, 

while halophytes have evolved mechanisms to tolerate high salt levels, commonly found in coastal 

areas affected by saline groundwater or sea spray. These adaptations are essential for sustaining 

plant diversity and enabling vegetation to persist in challenging habitats. 

 

Conclusion 

This study provides a comprehensive biomorphological and ecological analysis of the 

Caspian coastal flora. The dominance of herbaceous plants and mesophytes reflects the flora's 

adaptation to the region's moderate moisture levels, while the presence of xerophytes and 

psammophytes demonstrates the adaptability of plants to the arid and semi-arid landscapes 

characteristic of the Caspian coast. The findings emphasize the ecological resilience of the Caspian 

coast, supported by diverse life forms and ecological groups that enable plants to survive and thrive 

in various microenvironments. 

Understanding the structure and function of the Caspian coastal flora is crucial for developing 

effective conservation strategies. As climate change and anthropogenic pressures continue to impact 

these areas, it is essential to monitor and preserve the ecosystem balance to maintain biodiversity 

and habitat stability. Future research should focus on long-term ecological monitoring to assess the 

effects of environmental changes on the flora and to guide conservation efforts. 
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Abstract. Various types of phytochemicals are present in plant parts such as bark, stem, roots, 

and other plant components. The distribution, chemical composition, and use of anthracene 

derivative-containing plants growing in Azerbaijan were investigated. Anthraquinones can be used 

as agents that have an active effect against malignant tumors and stimulate immunity against new 

malignant derivatives. Oxy- and oxymethylanthraquinones of fennel have antispasmodic and 

diuretic effects, and the content of calcium and magnesium phosphates in them ensures the 

fragmentation and removal of urinary stones from the body. Methyloxyanthraquinone derivatives 

are present in the bark, leaves, shoots, and fruits of Rhamnus cathartica. Freshly picked pods 

contain anthraglycoside frangulioriside, which oxidizes and turns into glucofrangulin when stored 

in pods for 1 year. Rhubarb root and its extracts have a laxative effect, increasing intestinal 

peristalsis. Aloe is used for skin care. 

 

Аннотация. Различные типы фитохимических веществ присутствуют в частях 

растений, таких как кора, стебель, корни и другие компоненты растений. Исследованы 

распространение, химический состав и применение растений, содержащих производные 

антрацена и произрастающих в Азербайджане. Антрахиноны могут быть использованы как 

средства, оказывающие активное действие против злокачественных опухолей и 

стимулирующие иммунитет против новых злокачественных производных. Окси- и 

оксиметилантрахиноны фенхеля обыкновенного обладают спазмолитическим и мочегонным 

действием, а содержание в них фосфатов кальция и магния обеспечивает дробление и 

выведение мочевых камней из организма. Производные метилоксиантрахинона 

присутствуют в коре, листьях, побегах и плодах Rhamnus cathartica. Свежесобранные 

стручки содержат антрагликозид франгулиоризида, который при хранении в стручках в 

течение 1 года окисляется и превращается в глюкофрангулин. Корень ревеня и его экстракты 

оказывают слабительное действие, усиливая перистальтику кишечника. Алое используется 

для ухода за кожей.  

 

Keywords: Azerbaijan, anthracene, anthraquinone, plant materials. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, антрацен, aнтрахинон, растительное сырье.  
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The study of biologically active substances contained in plants and the determination of their 

chemical and physical properties is considered necessary for obtaining new, more effective drugs 

from them. The main feature of herbal preparations obtained from medicinal plants, as well as other 

drugs, is that the various biologically active substances contained in them are in complex 

relationships with each other and with the patient's body. Thus, many anthraglycosides are able to 

enhance the peristalsis of the large intestine, due to which drugs based on them, as well as infusions 

and culinary products, tinctures, and extracts prepared from plant materials (senna, rhubarb, etc.), 

have a laxative effect. Anthraquinones have the ability to activate photooxidation and 

photoreduction reactions and are also biochemical electron carriers. Thus, various therapeutic 

effects of anthraquinones exist: antibacterial, antidepressant, antispasmodic, diuretic, antitumor, 

immunostimulating, etc. At present, their antitumor effect is being studied in a wide range. They are 

used not only in the medical industry but also their compounds with heavy metals—

hydroxyanthraquinones are called "varnishes" and are used as dyes [1, 6, 7]. 

Anthracene derivatives are a group of phenolic compounds containing various forms of the 

anthracene ring. The aglycones that comprise them are aromatic compounds. Anthracene 

derivatives are very common in nature. They are found in higher plants, fungi, mushrooms, and in 

the bodies of some insects and sea creatures. Most of the currently known anthracene derivatives 

are obtained from higher plants. Anthracene derivatives are found in plants in both free and 

glycoside forms. Glycosides of anthracene derivatives are called anthraglycosides, and their sugar 

moieties are glucose-rhamnose, xylose, arabinose, etc., including monosaccharides. Most 

anthraglycosides are O-glycosides, and the sugar residue is attached to them in the α- or β-position. 

Common anthraglycosides in medicinal plants are ruberic acid, sennosides A and B, gluco-aloe-

emodin, etc. An example can be given. Most natural derivatives of anthracene are anthraquinones 

with substituents -CH₃, -CH₂OH, -CHO, -COOH, -OH, and -OCH₃. Emodins are more common in 

plants—derivatives of oxymethylanthraquinone, differing from each other in the position and 

number of functional groups. The names of oxymethylanthraquinones are directly related to the 

names of the plants from which they are collected (frangula-emodin in brittle and laxative species, 

rheum-emodin in rhubarb and horsetail, aloe-emodin in azvai). 

 

Material and methodology of the study 

The various types of methods are applied for the treatment of humans through medicinal 

plants. From plants and prepared medicines are used for the treatment of various diseases. physical, 

chemical, and biological methods based on chemical components [3, 4]. 

In the course of the research, generally accepted floristic, geobotanical, bioecological, and 

other methods were used; phenological observations were used. H. Gasimov, S. Ibadullayeva, M. 

Seyidov, G. Shiraliyeva "Wild vegetable plants in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic" 

[2]. 

 

Discussion and conclusions of the study 

Anthracene derivatives are crystalline substances, the color of which varies from yellow to 

red. Aglycones are insoluble in water, poorly soluble in benzene, and soluble in chloroform and 

alcohol. Glycosides are insoluble in organic solvents but soluble in low-molecular alcohol and 

acetone (some are also soluble in water). A medicinal product containing anthracene derivatives 

undergoes sublimation when the plant material is heated to a temperature of more than 210°C. 

Many anthraquinones are able to increase peristalsis of the large intestine and, due to this, have a 

laxative effect. Anthraquinones have the ability to activate photooxidation and photoreduction 

reactions and are also biochemical electron carriers. 
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Oxy- and oxymethylanthraquinones of a common dye have an antispasmodic and diuretic 

effect, and the content of calcium and magnesium phosphates in them ensures the fragmentation 

and removal of urinary stones from the body. Anthraquinones can be used as agents that are active 

against malignant tumors and stimulate immunity against new malignant derivatives. 

Due to their chemical structure, they are not absorbed in the large intestine. They affect the 

intestinal epithelium and change absorption and secretion. In doing so, they change intestinal 

peristalsis. However, if they are consumed in excess, pseudomelanosis fungi form in the intestinal 

mucosa. Sometimes this leads to cancer. According to studies, such exposure to anthracene 

derivatives leads to the formation of tumor cells. Although short-term use of these substances is 

generally safe, long-term use is not recommended [2, 5]. 

Since their first appearance by the Arabs in the 19th century, anthracenes have been widely 

used as lactic acid agents. Due to their natural origin, they are considered harmless and are therefore 

popular remedies. They can also be considered lactic acids of medicinal origin. Their effect was 

first used on animals and then tested on humans. Frangule bark - Cotex Frangula 

Plant: Frangula alnus Mill. 

Chapter: Rhamnaceae 

A small tree or shrub of blackish color. Blooms in May-June. Common in Guba, Khachmaz, 

Shamkir, Goygol, and other regions of Azerbaijan. Bark 0.2-0.5 mm thick is used as a medicinal 

raw material. The upper part of the shell is concave-protruding; the lower surface is smooth. The 

presence of burrs on the surface of the shell is not allowed. The smell of the raw material is weak; 

the taste is bitter. It is recommended to use peeled peels after 1 year of storage. The bark raw 

material is collected in early spring. 

Methyloxyanthraquinone derivatives are present in the bark, leaves, shoots, and fruits of the 

brittle blackthorn. Freshly picked pods contain anthraglycoside frangulioside, which oxidizes and 

turns into glucofrangulin when stored in pods for 1 year. Glucofrangulin bioside is broken down by 

enzymes into frangulin monoside and glucose. In addition, the crust of the brittle impurity also 

contains chrysophanol and rot. For medicinal purposes, a decoction (1:10) and a transparent and 

solid extract of the decoction are used. Since freshly picked bark contains anthraglycoside 

frangulioside, side effects appear—vomiting, nausea. Therefore, it is used either after aging for 1 

year or after heating at 100
0
C for 1 hour. 

Effects: Babatsilin, formed around the anus, is a natural medicine that reduces the risk of 

constipation, regulates digestion, promotes the renewal of liver cells, and at the same time helps to 

remove harmful toxins. Mordarchi bark has a diuretic effect, removes salts from the kidneys and 

urinary tract, and protects intestinal health, preventing the formation of parasites. also eliminates 

gases and bloating; these peels, having an antispasmodic effect, relieve spasms that occur in the 

muscles; is an effective cure for poisoning and also has an emetic effect; balancing blood 

circulation, reduces the risk of vascular occlusion and heart disease; maintains the smooth 

functioning of the spleen, helps bile to cleanse and flow; has a good effect on headaches, nausea, 

and insomnia. 

Plant: Rhamnus cathartica L. 

Working mud is a bush or tree with black bark. In the wild, it grows in different regions of 

Azerbaijan, from Ojumla to the Nakhchivan Autonomous Republic. There are spherical, berry-

shaped, juicy pome fruits (Figure). 

It is not allowed to mix ripe and dried pome fruits with fruits of fragile foam since they cause 

vomiting. They are distinguished by the presence of a beak-shaped protrusion on the seeds.Ripe 

fruits contain frangulin (rhamnoxanthin), frangulemodin and zosterin. The amount of 
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oxymethyltrichanone in the fruits is 1%. Brewing and cooking are used as a laxative for atonic and 

chronic constipation, when intestinal activity is weakened.  

 

 
 

Figure. Fructus Rhamnus cathartica L. 

 

Rhubarb root — Rheum palmatum L. 

Plant: Tangut rhubarb — Rheum palmatum L. var tanguticum Regel. 

Chapter: Polygonaceae. 

This is an upright plant with a highly developed rhizome.  

It has roots that are yellow on the inside, which are covered with a thin gray-brown cork on 

the outside. The roots have a bitter taste and a unique smell. 

Contains anthracyclines and vaccines. More than 5% of rheochrysin, glucoalo-emodin 

(glycoside of aloe-emodin), etc., are present. The plant accumulates aglycones and their original 

forms—anthranols. In summer and autumn, the plant accumulates more oxidized anthraquinones 

and reduced anthranols. Increasing intestinal peristalsis, it has a laxative effect. Vaccines have a 

strengthening and anti-inflammatory effect. The astringent effect of vaccines, as well as the laxative 

effect of anthraglycosides in large doses, is manifested when taken orally in small doses. doses. 

A tree-like plant — Aloe arborescens Mill. 

Chapter: Asphodelaceae. 

This is an evergreen, juicy, tree-like, South African plant. Freshly squeezed juice, dried juice 

(sabur), biogenic stimulant preparations, as well as fresh leaves. This is a solid product obtained by 

drying the juice of Sabur-azvai leaves. Consists of black-brown pieces. It has a bitter taste and a 

faint unpleasant odor. Aloe—emodin (up to 2%), etc. Includes anthracyclines. Other types include 

aloin (barbolin), isobarbolin, nataloin, etc., which refer to anthracene. 

Aloin, when hydrolyzed, forms aloe-emodin and arabinose. Freshly squeezed juice is used as 

an appetite suppressant. Taken orally 2-3 times a day. Facilitates digestion, having a positive effect 

on the digestive system. Cleanses bile and relieves constipation. It is useful for stomach problems 

such as gastric ulcers. Reduces pain from burns. Very useful for skin inflammations and sunburn. 

Azvai, which is also used for skin care, moisturizes and renews worn-out skin. In addition to 

strengthening the immune system, it helps eliminate diseases such as goiter and tumors. It helps 

protect the body from infections. 
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Results 

1. Based on literature data, we have determined that one of the most common biologically 

active substances in plants is anthraquinones. 

2. In medical practice, it is mainly used as a laxative, antibacterial, antidepressant, 

antispasmodic, diuretic, antitumor, and immunostimulating agent. 

3. The distribution, chemical composition, and use of brittle impurities, laxative impurities, 

rhubarb root, and azvai, which are part of anthracene derivatives, were studied. 
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Аннотация. На территории Азербайджана произрастает много ценных 

эфиромасличных растений, которые могут использоваться во всех направлениях народного 

хозяйства. Условия произрастания способствуют накоплению большого количества эфирных 

масел в растениях. Эффективное использование эфиромасличных растений увеличивает 

производство кормов, лекарств, продуктов питания, кожи, крашения и т. д. обеспечивает 

развитие промышленных территорий. Большинство эфиромасличных растений являются 

лекарственными растениями и широко используются в фитотерапии. Автор предлагает 

использовать для получения эфирного масла различные методы. Рассмотрены некоторые 

методы извлечения масел из растений и дана оценка их эффективности.  

 

Abstract. There are many valuable essential oil plants growing in Azerbaijan that can be used 

in all areas of the national economy. Growing conditions contribute to the accumulation of a large 

amount of essential oils in plants. Effective use of essential oil plants increases the production of 

feed, medicines, food products, leather, dyeing, etc., and ensures the development of industrial 

areas. Most essential oil plants are medicinal plants and are widely used in phytotherapy. The author 

suggests using various methods to obtain essential oil. Some methods of extracting oils from plants 

are considered, and their effectiveness is assessed. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, растения, фитотерапия, эфирные масла. 

 

Keywords: Azerbaijan, plants, phytotherapy, essential oils. 

 

Одним из главных природных богатств Нахчыванской Автономной Республики 

является ее разнообразие растительности и флоры [1].  

В растениях биологически активные вещества присутствуют в определенных 

состояниях и количествах в зависимости от факторов внешней среды, в связи, с чем изучение 

зависимости закономерностей накопления этих веществ от условий в природе, так и в 

культурных условиях является весьма актуальной проблемой. Эфирные масла растений очень 

ценны с хозяйственной точки зрения. Использование горько-ароматических, эфирных масел 

и экстрактов лекарственного сырья позволяет обеспечить высокую эффективность ряда 

видов растений. Изучение эфиромасличных растений, а также их применение в производстве 

продуктов питания является перспективным направлением для получения новых продуктов с 

улучшенными вкусовыми свойствами и повышенным содержанием биологически активных 
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соединений. Многие растения флоры Нахчыванской республики являляются объектом 

научных исследований с целью биохимических и фитосанитарных исследований [2]. 

Свойства растений, распространенных на территории Азербайджана, до сих пор не 

изучены [5].  

Поскольку эфирное масло — летучее вещество, оно сразу превращается в пар. 

Получение этих эфирных масел в основном делится на 3 группы: методы дистилляции, 

экстракции и прессования. Следует отметить, что во флоре Азербайджана 1547 видов 

лекарственных растений, из которых более 800 относятся к незаменимым растениям [3].  

В Нахчыванской Автономной Республике имеется около 650 эфиромасличных 

растений. С. С. Ибадуллаева в своих работах очень подробно рассмотрела ряд вопросов по 

распространению, истории использования и современному состоянию ареалов ряда 

лекарственных растений. [2-7]. 

Описано 6 родов, 23 вида и 1 подвид из Apiaceae для флоры Азербайджана, 2 вида из 

семейства Lamiaceae, в том числе 6 видов для флоры Нахчыванской МР. Составлено 

описание видов семейств Apiaceae, Malvaceae, Lilaceae, Iridaceae, Polygonaceae и Lamiaceae, 

Fabaceae, изучена их биоэкология, фитоценология и хозяйственное значение, составлены 

карты ареалов до 300 видов.  

Начиная с 30-40-х годов исследования растительных ресурсов Азербайджана 

проводились в Институте ботаники. Изучено до 1 000 лекарственных, более 1 000 

эфиромасличных, до 200 пищевых растений флоры Азербайджана и разработана технология 

извлечения из них биологически активных веществ. В последние годы особенно активно 

проводилось изучение химии биологически активных веществ растений флоры 

Азербайджана, а также возможности их использования. Изучен запас лекарственных 

растений флоры Азербайджана и впервые создана электронная база данных, охватывающая 

1600 видов [1]. 

В биоразнообразии Азербайджана обнаружен сырьевой источник некоторых веществ, 

используемых в лекарственных препаратах. Из корней и семян 5 видов рода болиголова 

получено 15 новых индивидуальных веществ для науки. Во флоре Азербайджана выделено 

85 видов эфирного масла, изучена их динамика в зависимости от условий окружающей 

среды, выявил их компонентный состав. В результате исследований обнаружено накопление 

эфирного масла во всех органах у 72-75% видов, встречающихся в степях, а также в цветах и 

семенах лесных видов (39-42%), определено антимикробные свойства эфирных масел. 

Эфиромасличные растения содержат сложные биологически активные вещества, это и 

приводит к необходимости изучения их распространения и эффективного использования. 

Фитонцидные соединения оказывают антагонистическое действие на микроорганизмы [4]. 

Масличные и эфирные растения имеют большое пищевое и техническое значение. 

Растительные масла используются в пищевой промышленности, в хлебопекарном деле, при 

приготовлении различных консервов, кондитерских изделий, маргаринов и масел, при 

производстве линолеума и стеариновой кислоты, лакокрасочных, ткацких, мыловарных, 

кожевенных и др. изделий. Масличные семена также являются источником растительного 

белка. В масле, полученном из семян масличных культур при переработке масла, которое 

представляет собой концентрированный, богатый белком и жиром корм для скота, остается 

35-40% белка. Многие масличные и эфирные растения являются хорошими медоносами. 

Белки плодов и семян различных масличных растений содержат много незаменимых 

аминокислот (лизин, триптофан, цистеин, аргинин и др.), что делает их ценными [5]. 

Существует несколько способов получения эфирных масел. Среди них самый 

недорогой и простой метод — метод перегонки. В лабораторных условиях эфирное масло, 
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перегоняемое в небольшом объеме только для анализа, перегоняют выпариванием. Эфирное 

масло перегоняют преимущественно методом гидродистилляции. На производстве в 

результате кипячения и выпаривания биомассы, приносимой с помощью емкостей большого 

объема, эфирное масло вытесняется и собирается в емкости, что называется 

дистилляционным маслом. В момент кипячения поверхность растения мягкая, эфирное 

масло извлекается из каналов и усиливается испарение. Технология извлечения эфирного 

масла в производственных условиях. Эфирные масла сушат безводным сульфатом натрия.  

Определение физико-химических констант эфирных масел должно соответствовать 

ГОСТу, компонентный состав эфирных масел определять в хроматографе методом 

газожидкостной хроматографии. Для более точного извлечения эфирных масел необходимо 

использовать следующие неактивные фазы: смазка Apiezon L. (30%); ПЭ ГА–2000 (5%); 

Силиконовый 702 (30%) и Целит 545/80-100,15.  

Более полная ротация PE.E.C.A. полиэтиленгликольадипинат-2000 (5%) в неактивной 

фазе идет с: медной колонкой 0,75мх3мм; ионизированный детектор 250°C; Испаритель с 

температурой 250°С; скорость газа-носителя гелия 15 мл/мин.; скорость потока водорода 20 

мл/мин.; давление воздуха 0,41 Здак.; от 70° до 220° со скоростью 6°/мин. программируемый 

кран; 0,03-0,лмкл эфирного масла, подаваемого в аппарат; точность 1/8-1/16.  

Количество идентификационных пиков компонентов зависит от количества 

добавленных на хроматограмму веществ. Количественную оценку состава компонентов 

рассчитывают путем внутренней нормализации площадей пиков. Общая площадь вершин 

составляет 100%. Эфирные масла из кожуры и сока цитрусовых (апельсина, лимона, 

грейпфрута, мандарина и др.) можно экстрагировать без перегонки [5].  

Для этого кожуру очищают и прессуют, а из полученного раствора вытесняют эфирное 

масло. Есть и растения с нежным запахом, например, эфирное масло цветка жасмина может 

разлагаться даже при высоких температурах. Эфирное масло можно получить, используя 

систему анфлеранг на таких растениях. Анфлеранг — очень сложный и дорогой метод. 

Эфирные масла, полученные таким способом, следует хранить в спирте. В настоящее время 

промышленное использование эфирных масел, полученных этим методом, неэффективно. 

Эфирные масла в кожуре цитрусовых получают методом прессования. Поскольку 

эфирные масла, содержащиеся в цитрусовых, таких как лимоны, неустойчивы к температуре, 

эфирные масла получают путем прессования свежей кожуры этих фруктов, поскольку это 

самый простой способ [6]. Получить эфирные масла можно, выдерживая цветки 

большинства ароматических растений (пряных растений) в органических растворителях [7]. 

Изучение приобретения незаменимых жирных, летучих веществ увеличит перспективы 

их использования. Расширение научных работ, проводимых в нашей республике в 

парфюмерии, фитотерапии и других областях, сыграет важную роль в расширении 

возможностей использования интродуцированных видов и более глубоком их изучении. В 

наших исследованиях изучались виды, богатые эфирными маслами и имеющие большую 

роль в аромауходе [1]. 

Таким образом, исследование эфиромасличных растений, а также их применение в 

производстве продуктов питания является перспективным направлением для получения 

новых продуктов с улучшенными вкусовыми свойствами и повышенным содержанием 

биологически активных соединений. 

 

Список литературы: 

1. Мехтиева М. П. Лекарственные растения флоры Азербайджана, применяемые в 

гомеопатии // Традиционная медицина. 2009. №1 (16) 2009. С. 12-20. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 113 

2. Исаев Д. И. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Загатальского района 

(Азербайджан) // Растительные ресурсы. 2005. Т. 41. №2. С. 72-80. 

3. Агаева Э. З., Ибадуллаева С. Д. Этноботанические исследования по применению 

растений при болезнях медоносных пчел Азербайджана // Географическая среда и живые 

системы. 2013. №1. С. 5-9. 

4. İbadullayeva S. S. Botanikanın əsasları ilə farmakoqnoziya. Naxçıvan, 2015. 700 s. 

5. İbadullayeva S.S.Naxçıvanın dağlıq rayonlarının yem bitkiləri (müxtəlif otlar). Bakı, 2015. 

222 s. 

6. İbadullayeva S. S., Məmmədli T. B. Günnüt-Kapıq bölgəsinin yay və qış otlaqlarının bitki 

örtüyünün hazırkı vəziyyəti // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi 

əsərləri. 2011. səh. 83-91. 

7. Аббасова З. Г. К., Мамедова З. А. К., Мамедов Р. М. О. Интродукция некоторых 

перспективных лекарственных и эфиромасличных растений в Мардакянском дендрарии // 

Химия растительного сырья. 2009. №1. С. 121-124. 

 

References: 

1. Mekhtieva, M. P. (2009). Lekarstvennye rasteniya flory Azerbaidzhana, primenyaemye v 

gomeopatii. Traditsionnaya meditsina, (1 (16) 2009), 12-20. (in Russian). 

2. Isaev, D. I. (2005). Resursy dikorastushchikh lekarstvennykh rastenii Zagatal'skogo raiona 

(Azerbaidzhan). Rastitel'nye resursy, 41(2), 72-80. (in Russian). 

3. Agaeva, E. Z., & Ibadullaeva, S. D. (2013). Etnobotanicheskie issledovaniya po 

primeneniyu rastenii pri boleznyakh medonosnykh pchel Azerbaidzhana. Geograficheskaya sreda i 

zhivye sistemy, (1), 5-9. (in Russian). 

4. Ibadullaeva, S. S. (2015). Farmakognoziya s osnovami botaniki. Nakhchyvan. (in 

Azerbaijani). 

5. Ibadullaeva, S. S. (2015). Kormovye rasteniya (razlichnye travy) gornykh raionov 

Nakhchyvana. Baku. (in Azerbaijani). 

6. Ibadullaeva, S. S., & Mamedli, T. B. (2011). Sovremennoe sostoyanie rastitel'nosti letnikh i 

zimnikh pastbishch Gyunnut-Kapygskogo raiona. In Nauchnye trudy Instituta botaniki 

Natsional'noi akademii nauk Azerbaidzhana, 83-91. (in Azerbaijani). 

7. Abbasova, Z. G. K., Mamedova, Z. A. K., & Mamedov, R. M. O. (2009). Introduktsiya 

nekotorykh perspektivnykh lekarstvennykh i efiromaslichnykh rastenii v Mardakyanskom dendrarii. 

Khimiya rastitel'nogo syr'ya, (1), 121-124. (in Russian). 

 

Работа поступила 

в редакцию 12.11.2024 г. 

 Принята к публикации 

22.11.2024 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для цитирования: 

Ибрагимова А. М. Изучение эфиромасличных растений Азербайджана и значение их 

экстрактов // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №12. С. 110-113. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/14 

 

Cite as (APA): 

Ibragimova, A. (2024). Study of Essential Oil Plants of Azerbaijan and the Importance of 

Their Extracts. Bulletin of Science and Practice, 10(12), 110-113. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/14 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 114 

 

УДК 595.768.1 

AGRIS H10 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/15 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ОШ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ  

И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ 

 

©Тешебаева З. А., ORCID: 0000-0002-3257-9219, SPIN-код: 6868-4058, канд. биол. наук, 

Ошский технологический университет им. М. М. Адышева,  

г. Ош, Кыргызстан, zulumkan9@mail.ru 

©Айтиева Т. А., ORCID: 0009-0005-0025-6553, SPIN-код: 1327-0502,  

Ошский технологический университет  им. М.М. Адышева,  

г. Ош, Кыргызстан, tamaraaitieva65@gmail.com 

©Эркинбай кызы У., ORCID: 0009-0003-1641-5913, Ошский технологический университет 

им. М.М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан, umutaiturdueva@gmail.com 

©Жумакеева А. Т., ORCID: 0009-0003-9123-4004, Ошский технологический университет им. 

М.М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан, Azhumakeeva@mail.ru 

©Токторалиев Б. А., SPIN-код: 1884-2322, академик НАН КР, д-р биол. наук, 

 Институт биологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызская Республика toktoraliev@inbox.ru 

©Сыдыкбаева К. А., ORCID: 0009-0003-8724-1199, Ошский технологический  

университет им. М.М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан, skichaim@mail.ri 

 

DOMINANT INSECT PESTS OF GREEN PLANTATIONS OF OSH CITY AND ITS 

COUNTRYSIDE AND BIOLOGICAL JUSTIFICATION OF PROTECTION MEASURES 

 

©Teshebaeva Z., ORCID: 0000-0002-3257-9219, SPIN-code: 6868-4058, Ph.D., Osh 

Technological University named after. M. M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, zulumkan9@mail.ru 

©Aitieva T., ORCID: 0009-0005-0025-6553, SPIN-code: 1327-0502, Osh Technological University 

named after. M. M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, tamaraaitieva65@gmail.com  

©Erkinbay kyzy U., ORCID: 0009-0003-1641-5913, Osh Technological University named after. M. 

M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, umutaiturdueva@gmail.com  

©Zhumakeeva A., ORCID: 0009-0003-9123-4004, Osh Technological  

University M. M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, Azhumakeeva@mail.ru 

©Toktoraliev B., SPIN-code: 1884-2322, Academician of the National Academy  

of Sciences of the Kyrgyz Republic, Dr. habil., Institute of Biology NAS KR,  

Bishkek, Kyrgyz Republic, toktoraliev@inbox.ru  

©Sydykbaeva K., ORCID: 0009-0003-8724-1199, Osh Technological University  

named after M. M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, skichaim@mail.ri 

 

Аннотация. Приводятся данные по экологическому и фитосанитарному состоянию 

зеленых насаждений г. Ош. Общей причиной ослабления, усыхания и снижения 

декоративности зеленых насаждений города является недостаточность агротехнических 

мероприятий и полива в жаркое время лета, нарушение правил посадки насаждений,  

вспышки массового размножения болезней и вредителей, несовершенство ведения защитных 

мероприятий против вредителей и болезней. Выявлены доминирующие насекомые-вредители 

древесно-кустарниковых насаждений города Ош, включающий 56 видов насекомых. 

Подавляющее большинство вредителей относилось к отрядам: Lepidoptera-17видов, 

Hemiptera-12, Homoptera-11. В 2024 году в г.Ош и его окрестностей наблюдалась вспышка 

массового размножения дубового минирующего пилильщика (Profenusa pygmaea Klug, 1816) 

на дубовых насаждениях, вязового минирующего пилильщика (Fenusa ulmi Sandevall, 1844) 
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на вязе, малой тутовой огневки (Glyphodes pyloalis Walker, 1859) на шелковице, ивового 

листоеда (Plagiodera versicolora Laicharting, 1781), ильмового листоеда (Xanthogaleruca 

luteola Statius Müller, 1766), восточного листоеда (Agelastica orientalis Baly, 1878) на вязовых, 

ивовых и тополевых насаждениях. Результаты применения биологического препарата 

Акторофит 1.8 показали 93-100% биологическую эффективность при борьбе с дубовым и 

вязовым минирующими пилильщиками и малой тутовой огневкой. 

 

Abstract. The article presents data on the ecological and phytosanitary condition of green 

plantations of Osh city. The general reasons for the weakening, drying, and decrease of the 

decorativeness of green plantings of the city are the insufficiency of agrotechnical measures and 

watering in hot summer time, violation of rules of planting of plantations, outbreaks of mass 

reproduction of diseases and pests, and imperfection of protective measures against pests and 

diseases. The dominant insect pests of tree and shrub plantations of Osh city, including 56 species 

of insects, were identified. The overwhelming majority of pests belonged to the detachments: 

Lepidoptera—17 species, Hemiptera—12, Homoptera—11. In 2024, in Osh city and its 

countryside, an outbreak of mass reproduction of oak miner sawfly (Profenusa pygmaea Klug, 

1816) on oak plantations and elm miner sawfly (Fenusa ulmi Sandevall, 1844) on elm was 

observed; small mulberry firefly (Glyphodes pyloalis Walker, 1859) on mulberry, willow leaf beetle 

(Plagiodera versicolora Laicharting, 1781), willow leaf beetle (Xanthogaleruca luteola Statius 

Müller, 1766), and oriental leaf beetle (Agelastica orientalis Baly, 1878) on elm, willow, and poplar 

trees. The results of the application of the biological preparation Actorophyte 1.8 showed 93-100% 

biological efficiency in the control of oak and elm miner sawflies and small mulberry fireflies. 

 

Ключевые слова: Ош, насаждения, насекомые-вредители, инвазии, личинка, гусеница, 

биологический препарат. 

 

Keywords: Osh, plantings, insect pests, invasions, larva, caterpillar, biological preparation. 

 

Город Ош расположен в восточной части Ферганской долины Кыргызстана, в 

предгорьях Алайского хребта на слабо расчлененной аллювиально-пролювиальной 

поверхности предгорных равнин на высоте 700-1200 м над уровнем моря, где всхолмленные 

предгорья, постепенно сглаживаясь, переходят в наклонную равнину, созданную конусами 

выноса рек Талдык, Ак-буура. Его территория составляет 182,5 км
2
. Абсолютная высота 

территории города Ош возрастает с севера на юг от 900 до 1200 м. В настоящее время общая 

площадь зеленых насаждений города Ош составлет более 2315 га [9]. 

В Ош, в городских декоративных и садово-парковых насаждениях произрастают более 

100 видов древесно-кустарниковых пород. Из представителей дендрофлоры в городе Ош 

произрастают тополя Болле (Populus bolleana Lauche), тополь пирамидальный (Populus 

pyramidalis L.), тополь белый серебристый (Populus alba L.), тополь черный (Populus Nigra 

L.), тополь канадский (Populus canadensis Moench), вяз перисто-ветвистый (Ulmus pinato-

ramosa Dieck.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), вяз приземистый (Ulmus pumila), акация белая 

(Robinia pseudoacacia L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), клен серебристый (Acer 

saccharinum L.), клен ложноплатановый, или явор (белый) (Acer pseudoplatanus L.), ива белая, 

плакучая (Salix alba L.), каштан конский (Aesculus hippocastanum Mill.), бархат амурский 

(Phellodendron amurense Rupr.), шелковица белая (Morus alba L.), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.), береза повислая (Betula pendula Roth.), сирень обыкновенная (Syringa 

vulgaris L.), дуб черешчатый или обыкновенный (Quercus robur L.),спирея (Spiraea sp.), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Statius_M%C3%BCller
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
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калина (Viburnum sp.), бирючина обыкновенная (Ligustrum sp.) самшит (буксус) вечнозеленый 

(Buxus sempervirens L.), ель тянь-шаньская (Picea schrenkiana Fisch. Et Mey.), ель колючая 

(Picea рungens Engelm. f. glauka), ель канадская, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и 

крымская (Pinus pallasiana D.Don), туя западная (Thuja occidentalis L.) и восточная (биота) 

(Thuja orientalis L.), можжевельник виргинский (Juniperus virginiana L), парковые розы 

(Rosa), боярышник (Crataegus), жимолость (Lonicera), ясень обыкновенный или ясень 

высокий (Fraxinus excelsior L.), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.).  

Также вдоль дорог встречаются плодовые растения: вишня (Prunus), яблоня (Malus), 

слива (Prunus), абрикос (Armeniaca vulgaris L.), груша (Pyrus), гледичия трёхколючковая, или 

обыкновенная (Gleditsia triacanthos L.), облепиха крушиновидная, виноград винный (Vitissp.), 

айва, орех грецкий, облепиха и др. 

В парках, скверах, аллеях и возле административных зданий встречаются 

второстепенные редкие виды: пихта (Abies), ясень (Fraxinus), скумпия кожевенная (Cotinus 

coggygria Skop.), калина обыкновенная или калина красная (Viburnum opulus L.), айва 

японская (Chaenomeles japonica Lindl.), кизильники (Cotoneaster),  уксусное дерево 

(Rhustyphina L.), платан восточный (Platanus orientalis L.), павловния войлочная (Paulоwnia 

tomentоsa) и др. 

Вредители-насекомые и патогены растений в условиях глобального изменения климата 

изучены рядом исследователей в условиях юга Кыргызстана [17, 19, 20], а энтомокомплекс 

городских насаждений в условиях г.Ош не достаточно изучен.  

Большое разнообразие городских древесно-кустарниковых насаждений с 

благоприятными климатическими условиями способствовали развитию большого числа 

насекомых-вредителей и болезней, которые наносят ущерб городским насаждениям города 

Ош и его окрестностей.  Также за последние 20-30 лет в городской среде появились опасные 

инвазивные вредители как дубовый минирующий пилильщик (Profenusa pygmaea Klug) на 

дубе, вязовый минирующий пилильщик (Fenusa ulmi Sandevall) на вязе, малая тутовая 

огневка (Glyphodes pyloalis Walker) на шелковице, которые могут привести к усыханию и 

потере этих насаждений. 

Основной целью исследования стало изучение экологического и фитосанитарного 

состояния городских насаждений г. Ош, выявление основных доминирующих вредителей-

насекомых, которые приводят к ослаблению и угнетению насаждений и разработке 

биологических мер борьбы с ними в условиях города. 

Выявлены насекомые-вредители городских насаждений города Ош. Основными 

причинами ослабления и снижения декоративности и усыхания насаждений является 

отсутствие полива в жаркую погоду, отсутствие защитных мероприятий против вредителей и 

возбудителей болезней древесно-кустарниковых пород. 

 

Объекты и методы исследований 

Экологическое и фитосанитарное состояние зеленых древесно-кустарниковых 

насаждений города Ош и его окрестностей, выявление вредителей и патогенов, изучение их 

биоэкологических особенностей проведено весной, летом и осенью 2024 года в парках, 

скверах и зеленых древесно-кустарниковых насаждениях [3, 7, 8, 12-14].  

Обследование проводилось маршрутным методом. Насекомых на разных стадиях 

развития собирали и фиксировали по общепринятым методам.  

Определение насекомых-вредителей проводили по ряду определителей [1, 2, 4, 5, 10-

14].  

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 117 

Результаты и обсуждение 

В г. Ош и его окрестностях за последние 30 лет и более не проводилось защитных 

мероприятий против вредителей-насекомых и болезней зеленых городских насаждений. В 

настоящее время городские зеленые насаждения г. Ош и его окрестностей находятся в 

неудовлетворительном состоянии, повреждены болезням и вредителям. Ежегодно с апреля по 

октябрь месяцы из-за чрезмерного объедания вредителями-насекомыми листва городских 

насаждений подвергаются дефолиации, деревья полностью не производят процесс 

фотосинтеза, наблюдается усыхание и угнетение насаждений, поэтому нужно проводить 

научно обоснованные экологизированные защитные мероприятия против насекомых 

вредителей и болезней, проводит научно-обоснованные работы по озеленению города. 

Зеленые насаждения городской среды в г. Ош и его окрестностей имеют большое 

санитарно-гигиеническое, экологическое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное и 

научно-практическое значение. Основные функции зеленых насаждений, это обеспечение 

устойчивого развития города, создание благоприятных условий для населения, очистка 

воздуха выхлопными газами и другими загрязнениями, сохранения биоразнообразия 

природных сообществ.  

Во время маршрутного обследования были выявлены, что во многих городских зеленых 

насаждениях города Ош не проводятся полив насаждений  во время сильной жары из-за 

отсутствия арычной сети на большинстве улицах, из-за этого молодые посадки на улицах У. 

Салиева, в жилмассивах Манас Ата, Алай 1, Алай 2 частично высохли, а на улицах Куманжан 

Датка, Ленина, Разакова, Масалиева из-за недостаточности полива наблюдается усыхание 

кроны средневозрастных и старовостастных деревьев  и порожению их вредителями и 

болезнями. Избыточная инсоляция летом также приводит к подсыханию листьев и 

появлению ожогов. 

В ходе детального обследования городских насаждений, выявлены очаги насекомых 

вредителей.  

Основными доминирующими вредителями городских насаждений города Ош явились 

17 видов чешуекрылых вредителей, 11 полужесткокрылых, 12 равнокрылых, 7 

перепончатокрылых, 9 жесткокрылых вредителей.  

Дубовый минирующий пилильщик (Profenusa pygmaea Klug), вязовый минирующий 

пилильщик (Fenusa ulmi Sundevall), вишневый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi 

Linnaeus), тутовая малая огнёвка (Glyphodes pyloalis Walker), листовертка розанная (Archips 

rosana Linnaeus), зимняя пяденица (Operophtera brumata Linnaeus), пяденица обдирало 

обыкновенная (Erannis defoliaria Leach), листовертка зеленая (Pandemis chondrillana Herrich-

Schäffer), восточный листоед (Agelastica orientalis Baly), ильмовый листоед (Xanthogaleruca 

luteola Mull.), непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), восточный листоед (Agelastica alni 

orientalis Baly), пилильщик волосатый (Trichiocampus viminalis L.), синий ивовый листоед 

(Plagiodera versicolora Laicharting), зеленая цикадка (Cicadella viridis L.), кровяная тля 

(Eriosoma lanigerum Hausm),  зеленая яблонная тля (Aphis pomi Deg), грушевая тля-

листокрутка (Dysaphis reaumuri Mordv), Червец Комстока (comstocki Kuw), акациевая 

ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche), сливовая ложнощитовка (Sphaerolecanium 

prunastri Fonsc.), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus Coms), яблонная 

плодожорка (Laspeyresia pomonella L.), ореховая никтеолина (Erschoviella musculana Ersch.), 

городской усач (Aeolesthes sarta Sols.), из инфракласса клещи доминирует обыкновенный 

паутинный клещ (Tetranichus urticae Koch.).  

Наибольший ущерб наносят в основном листогрызущие и сосущие вредители (Таблица 

1).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_August_Wilhelm_Herrich-Sch%C3%A4ffer
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_August_Wilhelm_Herrich-Sch%C3%A4ffer
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Таблица 1 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ДОМИНИРЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 

ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ОШ КЫРГЫЗСТАНА 

 

№ 

п/п 

Вид  Повреждаемая 

порода 

Порожаемый 

орган 

Встречаемость 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые  

Сем. Огневки – Crambidae 

1. Тутовая малая огнёвка Glyphodes 

pyloalis Walker, 1859 

Шелковица  Листья   *** 

Сем. Lymantriidae – Волнянки 

2. Непарный шелкопряд Lymantria dispar 

Linnaeus,1758 

Яблоня, ива,  клен,  

боярышник,  платан 

Листья  *** 

3. Ивовая волнянка Leucoma salicis 

Linnaeus,1758 

Ива, тополь Листья  ** 

Сем. Настоящие шелкопряды – Bombycidae 

4. Тутовый шелкопряд Bombyx mori  

Linnaeus,1758 

Шелковица  Листья  ** 

Сем. Geometridae – Пяденицы 

5. Зимняя пяденица Operophtera brumata  

Linnaeus,1758  

Дуб, береза, орех, 

ива, роза, каштан 

Листья  ** 

6. Пяденица-обдирало обыкновенная 

Erannis defoliaria  Clerck, 1759 

Клен, боярышник, 

алыча, яблоня и др.  

 Листья  *** 

7. Тутовая пяденица Apocheima cinerarius 

Erschoff, 1874 

Шелковица, вяз, 

тополь, акация, 

плодовые культуры 

Почки, 

листья 

** 

Сем. Tortricidae – Листовертки 

8. Листовертка зеленая Pandemis 

chondrillana Herrich-Schäffer, 1860 

Тополь, ива, клен, 

вяз, яблоня 

Почки, 

листья 

*** 

9. Листовертка розанная Archips rosana  

Linnaeus,1758 

Тополь, ива, вяз, 

клен, ясень, рябина, 

яблоня 

Листья  *** 

10. Яблоневая плодожорка Cydia pomonella 

(cин. Laspeyresia pomonella)  

Linnaeus,1758 

Яблоня, айва Плоды  *** 

11. Грушевая плодожорка Cydia pyrivora 

Danilevsky, 1947 

Груша  Плоды ** 

Сем. Noctuidae – Совки, или ночницы 

12. Ореховая никтеолина Erschoviella 

musculana Erschoff, 1874 

Грецкий орех Плоды *** 

Подсем. Sarrothripinae – Челночницы 

13. Челночница азиатская Nycteola asiatica 

Krulikovsky, 1904 

Ива, тополь, береза Листья  ** 

Сем. Cossidae – Древоточцы 

14. Древоточец пахучий, ивовый Cossus 

cossus Linnaeus,1758 

Ива, тополь, дуб Луб  ** 

Сем. Gracillariidae – Моли-пестрянки 

15. Моль-пестрянка тополевая 

нижнесторонняя Lithocolletis 

populifoliella  Treitschke, 1833 

Различные виды 

тополя 

Листья  *** 

Сем. Yponomeutidae – Горностаевые моли 

16. Яблонная горностаевая моль 

Yponomeuta malinellus Zeller,1838  

Яблоня Листья  ** 

Сем. Coleophoridae-Чехлоноски 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_August_Wilhelm_Herrich-Sch%C3%A4ffer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Treitschke
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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№ 

п/п 

Вид  Повреждаемая 

порода 

Порожаемый 

орган 

Встречаемость 

17. Плодовая чехликовая моль Coleophora 

hemеrobiella Scopoli, 1763 

Боярышник, ирга, 

яблоня,рябина, 

терн, айва  

Листья  *** 

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 

Сем. Aphididae – Тли 

18. Кровяная тля Eriosoma lanigerum 

Hausmann, 1802 

Яблоня, вяз Ветви, 

побеги, 

ствол, корни 

*** 

19. Тополево-лютиковая тля Thecabius 

affinis Kaltenbach, 1843 

Тополь черный листья ** 

20. Вязово-смородинная тля Eriosoma ulmi  

Linnaeus, 1758 

Вяз, смородина Листья, 

корни 

смородины 

* 

21. Большая ивовая тля Tuberolachnus 

salignus Gmelin, 1790 

Ива Ветви  ** 

22. Зеленая яблонная тля Aphis pomi De 

Geer, 1773 

Яблоня, груша Листья, 

побеги 

молодые 

*** 

23. Грушевая тля-листокрутка Dysaphis 

reaumuri Mordv.  

Груша Листья  *** 

24. Розанная тля Macrosiphum rosae  

Linnaeus,1758 

Роза Листья  ** 

Сем. Белокрылки – Aleyrodidae 

25. Белокрылка тепличная Trialeurodes 

vaporariorum Westwood, 1856 

Боярышник, 

калина, бирючина 

Листья  *** 

Сем. Cicadellidae 

26. Розанная цикадка Edwardsiana rosae 

Linnaeus1758 

Роза, боярышник, 

калина, яблоня, 

груша, вишня, 

слива, черешня, 

терн, ирга, рябина, 

сирень, акация 

Листья  ** 

Сем. Pentatomidae – Клопы-щитники 

27. Мраморный клоп  Halyomorpha halys 

Stal, 1855 

Груша,  яблоня, 

слива 

Листья, 

плоды,побеги 

** 

Сем. Eriococcidae-Войлочники 

28. Среднеазиатский ивовый войлочник 

Gossyparia salicicola Borchsenius 1949 

Ива Побеги, 

ветви 

** 

Отряд Homoptera – Равнокрылые 

Сем. Cicadellidae – Цикадки 

29. Зеленая цикадка Cicadella viridis 

Linnaeus, 1758 

Шелковица, 

яблоня,вишня, 

слива 

Листья, ветви *** 

Сем. Coccidae – Ложнощитовки 

30. Акациевая ложнощитовка 

Parthenolecanium corni Bouche, 1844  

Крыжовник, слива, 

смородина, 

шелковица, 

виноград 

Ветви  *** 

31. Сливовая ложнощитовка 

Sphaerolecanium prunastri Boyer de 

Fonscolombe, 1834 

Слива, абрикос, 

вишня 

Побеги, 

ветви 

*** 

32. Морщинистая ложнощитовка Eulecanium 

rugulosum Archangelskaya, 1937 

Ива, тополь, 

яблоня, груша 

ветви ** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%B4%D0%B5
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№ 

п/п 

Вид  Повреждаемая 

порода 

Порожаемый 

орган 

Встречаемость 

Сем. Diaspididae – Щитовки 

33. Среднеазиатская запятовидная щитовка 

Lepidosaphes mesasiatica.  

Borchsenius,1949 

Тополь, вяз,клен Побеги, 

ветви 

** 

34. Среднеазиатская ивовая щитовка 

Chinoaspis polypora Borchsenius,1949 

Тополь, ива Стволы, 

ветви 

** 

35. Тополевая выпуклая щитовка 

Diaspidiotus slavonicus Green,1934 

Ива, тополь Стволы, 

побеги, ветви 

** 

36. Яблонная запятовидная щитовка 

Lepidosaphes ulmi  Linnaeus, 1758 

Тополь, ива, дуб, 

крыжовник 

Побеги, 

ветви, стволы 

** 

37. Калифорнийская щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus)  perniciosus 

Comstock,1869 

Яблоня, слива, 

алыча 

Ветви, ствол, 

листья,  

плоды 

*** 

38. Тутовая щитовка Pseudaulacaspis 

pentagona  Targioni-Tozzetti, 1886 

Шелковица, 

рябина, сирень, 

клен, вишня, слива 

Побеги, 

листья, 

плоды 

*** 

Сем. Flatidae – семейство равнокрылых насекомых 

39. Цикадка белая Metcalfa pruinosa 

Say,1830 

Яблоня, абрикос Листья, 

побеги 

** 

Сем. Pseudococcidae – Мучнистые червецы 

40. Червец Комстока Pseudococcus 

comstocki Kuwana,1902 

Ива, шелковица, 

айва 

Побеги  *** 

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 

Сем. Tenthredinidae – Настоящие пилильщики 

41. Вишневый слизистый пилильщик 

Caliroa cerasi  Linnaeus, 1758.) 

Вишня, черешня, 

груша,  боярышник, 

слива, рябина, терн, 

Листья  *** 

42. Дубовый минирующий пилильщик 

Profenusa pygmaea Klug, 1816 

Дуб Листья  *** 

43. Вязовый минирующий пилильщик 

Fenusa ulmi Sandevall , 1844 

Вяз Листья  *** 

44. Тополевый точечный пилильщик 

Pristiphora discoidalis C. G. Thomson, 

1888. 

Тополь,  ивы Листья  *** 

45. Пилильщик волосатый Trichiocampus 

viminalis Fallén, 1808 

Тополь Листья  *** 

46. Ивовая подушечница Pulvinaria 

salicicola  Borchsenius, 1953 

Ива, тополь Ветви  ** 

Сем. Torymidae – Торимиды 

47. Арчовый семеед Megastigmus fidus 

Nikolskaia, 1966 

Арча  Семена  ** 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые  

Сем. Листоеды - Chrysomelidae 

48. Синий ивовый листоед Plagiodera 

versicolora Laicharting, 1781 

Ива, тополь Листья  *** 

49. Ильмовый (Карагачевый) листоед 

Xanthogaleruca luteola Statius Müller, 

1766 (син. Galerucella luteola Mull.) 

Различные виды 

вяза 

Листья  *** 

50. Восточный листоед Agelastica orientalis 

Baly, 1878 

Различные виды 

тополя и ивы 

Листья  *** 

51. Тополевый листоед Chrysomela populi  

Linnaeus, 1758 

Тополь, ива листья *** 

Сем. Scolytidae – Короеды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Statius_M%C3%BCller
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
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№ 

п/п 

Вид  Повреждаемая 

порода 

Порожаемый 

орган 

Встречаемость 

52. Городской усач Aeolesthes sarta Solsky, 

1871   

Тополь, ива, 

карагач, шелковица 

Ствол, луб, 

заболонь 

*** 

53. Арчовый лубоед Phloeosinus 

turkestanicus  Semenov Tjan-Shansky, 

A.P., 1902 

Арча 

(можевельник) 

Ствол  ** 

54. Арчовый лубоед Phloeosinus 

turkestanicus Semenov, 1902 

Арча ствол ** 

Cем. Curculionidae – Долгоносики 

55. Морщинистый заболонник Scolytus 

rugulosus  Muller, 1818 

Яблоня, вишня, 

слива (алыча) 

Ствол, ветви  

 

** 

Сем. Buprestidae – Златки 

56. Арчовая златка Anthaxia conradti 

Semenov,1891 

Арча Кора, сучья ** 

 

Примечание: * — встречается редко, ** — встречается часто, *** — встречается часто и 

многочисленно 

 

Эти насекомые вредители нарушают нормальную жизнедеятельность городских 

насаждений, ослабляют иммунную систему, ухудшают эстетический и декоративный вид, в 

итоге зеленые насаждения теряют устойчивость к вредителям и болезням. 

Во всех вязовых насаждених города Ош за последние 6 лет наблюдается вспышка 

инвазионного вида — вязового минирующего пилильщика (Fenusa ulmi Sandevall, 1844). 

Вязовый минирующий пилильщик выявлен в начале 2015 г. Его биоэкологические 

особенности в условиях г. Бишкек изучено К. Темиркул к. [16].  

Личинки повреждают все виды вязовых насаждений — вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), 

вяз перистоветвистый, или карагач (Ulmus  pinnato-ramosa), вяз шершавый, или горный 

(Ulmus glabra Huds.), вяз Андросова (Ulmus Androssowii Litv.). В 2024 году минирующий 

пилильщик вызвал 40-50% дефолиацию листьев вязовых насаждений (Рисунок 1).  

 

  
 

Рисунок 1. Ветви вяза, пораженные вязовым минирующим пилильщиком, май, 2024г. г.Ош 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Solsky
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Friedrich_M%C3%BCller
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Дубовый минирующий пилильщик (Profenusa pygmaea Klug, 1814) — инвазивный вид, 

в условиях города Ош появился в 2010 г., за последние 4 года нарастил свою популяцию, 

сильно вредит листьям дубовых насаждений, локальные очаги наблюдаются в молодых 

посадках дуба. В 2024 году высокая численность дубового минирующего пилильщика 

привела к 60% дефолиации дубовых насаждений города (Рисунок 2).  

 

  
 

Рисунок 2- Ветви дуба, пораженные дубовым минирующим пилильшиком, г.Ош, май, 2024 г. 

 

Малая тутовая огневка (Glyphodes pyloalis Walker) впервые обнаружена в ферганской 

долине  в начале 2000 г. В 2024 г. в ходе обследования городских насаждений г.Ош были 

обнаружены вспышки массого размножения вредителя на насаждениях шелковицы вдоль 

дорог. Численность малой тутовой огневки в среднем составляла 5-7 экземплеров на одном 

листе. Дефолиация листьев  в насаждениях шелковицы во второй декаде сентября достигала 

80-100%. Экология и биология тутовой огневки в условиях юга Кыргызстана достаточно не 

изучена. Инвазия тутовой огневки в Кыргызстан произошла в начале 2000-2005 гг. ветром со 

стороны Узбекистана, возможно и посадочным материалом. Гусеницы перегибают лист и  

питаются паренхимой на нижней стороне листа. В одном листе обнаруживали от 3 до 6-7 

гусениц вредителя. Гусеница проходит пять возрастов. Длина гусениц первого возраста в 

среднем 3,5-3,7 мм, последнего возрата 18-20 мм (Рисунок 3) 

 

   

 
Рисунок 3. Гусеницы малой тутовой огневки на шелковице 
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Для борьбы с доминирующими насекомыми- вредителями проводили испытание в 

полевых и лабораторных условиях биологического препарата Актарофит 1.8 Российского 

производства. Актарофит 1,8 инсекто-акарицид контактно-кишечного действия, 

действующим веществом которого является комплекс природных авермектинов и 

эммамектинов, которые продуцируются полезным почвенным микроорганизмом Streptomyces 

avermitilis (не менее 1,8%). Обработку в полевых условиях проводили после захода солнца в 

вечернее время.  

 

   
 

А 

 

Б 

 

В 
 

Рисунок 4. А - шелковица пороженная гусеницами малой тутовой огневки, вызвавшая 100% 

дефолиацию листьев, рядом шелковица обработанная Акторофитом 1.8, сентябрь, 2024 г. г.Ош; Б - 

100% дефолиация шелковицы малой тутовой огневкой,не обработанный участок вдоль дороги Ош-

аэропорт, сентябрь г.Ош, 2024; В - шелковица обработаная Акторофитом 1.8. г. Ош, сентябрь, 2024 

г.  

 

Результаты исследования показали 93-95% биологическую эффективность 

биологического препарата Актарофит 1,8 в отношении личинок минирующей дубовой моли,  

минирующего вязового пилильщика и 100% биологическую эффективность против гусениц 

малой тутовой огневки в полевых условиях (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТОРОФИТ 1.8 (не менее 1,8%)  

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Наименование вредителя 

Р
а

зв
ед
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и

е 

К
о

л-
во

 л
и
ч
и

н
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е-
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и

ц
 н

а
 1

0
0
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о
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х 
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Смертность 
личинок/гусени

ц по дням 

В
се

го
 с

м
ер

т
-н

о
ст

ь 

Б
и

о
ло

ги
-ч

ес
к
а
я
 

эф
ф

ек
т

и
в-

н
о

ст
ь 

%
 

1 2 3 

Личинки вязового минирующего 

пилильщика Fenusa ulmi S. 

1:200 400 265 99 17 381 95±4,8 

Личинки дубового минирующего 

пилильщика Profenusa pygmaea K. 

1:200 400 287 77 9 373 93,3±4,8 

Гусеницы малой тутовой огневки Glyphodes 

pyloalis W. 

1:200 400 311 89 - 100 100 

Контроль Вода 400 0 0 0 - - 
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Проведенные эксперименты показали, что использование биологического инсектицида  

Актарофит 1.8 позволяет снизить численность дубового минирующего пилильшика, вязового 

минирующего пилильщика и малой тутовой огневки до ниже порога экономической 

вредоносности.  

Общей причиной ослабления, усыхания и снижения декоративности зеленых 

насаждений города Ош  является недостаточность агротехнических мероприятий и полива в 

жаркое время лета, нарушение правил посадки, вспышка вредителей и болезней и 

несовершенство ведения защитных мероприятий против этих вредителей и болезней.  

Проведенные исследования выявили ряд наиболее опасных видов, которые дают 

вспышку массового размножения (дубовый минирующий пилильщик, вязовый минирующий 

пилильщик, малая тутовая огневка, тополевый листоед и др.), которые представляют 

опасность для городских насаждений. Уровень дефолиации  в период проведения 

исследований составил в среднем от 50-60% для вязовых и дубовых насаждений, для 

шелковицы 100%.  

В условиях городской среды рекомендуем проводить защитные мероприятия против 

этих вредителей биологическим препаратом Акторофит 1.8, который показал в полевых 

условиях наибольшую 93-100%  биологическую эффективность против этих вредителей.  

 

Работа выполнялась в рамках НИР ОшТУ при поддержке грантов Министерство 

образования и науки Кыргызской Республики 
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ОПАСНЫЙ МНОГОЯДНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК (Loxostege sticticalis L.) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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A DANGEROUS POLYPHAGOUS PEST OF AGRICULTURAL CROPS, THE MEADOW 

MOTH (Loxostege sticticalis L.) IN AZERBAIJAN 

 

©Mustafaeva G., AuthorID: 390429, Dr. habil., Supporting connections between scientists and 

farmers NGO, Baku, Azerbaijan, zoolog88@mail.ru 

 

Аннотация. Луговой мотылек относится к чешуекрылым (Lepidoptera, Crambidae). Он 

является опасным многоядным вредителем сельскохозяйственных  культур. Впервые 

указываются для фауны Азербайджана. Вид отличается вспышками массового размножения, 

при определённых условиях происходит массовый вылет этого насекомого. При 

необходимости они могут преодолевать даже 900 километров, поэтому их миграции 

называют активными. В Азербайджане в конце первой декады сентября был массовый вылет 

лугового мотылька, в основном на Апшеронском полуострове, в городе Баку и Сумгаите, 

может быть даже миграция этого вредителя.  

 

Abstract. The meadow moth belongs to Lepidoptera (Crambidae). It is a dangerous 

polyphagous pest of agricultural crops. For the first time it is indicated for the fauna of Azerbaijan. 

The species is characterized by outbreaks of mass reproduction; under certain conditions, there is a 

mass flight of this insect. If necessary, they can overcome even 900 kilometers; therefore, their 

migrations are called active. In Azerbaijan, at the end of the first ten days of September, there was a 

mass flight of the meadow moth, mainly on the Absheron Peninsula, in the cities of Baku and 

Sumgait; there may even be a migration of this pest. 

 

Ключевые слова: луговой мотылек, многоядный вредитель, поколение, половой 

диморфизм, миграция, бабочки, гусеницы. 

 

Keywords: meadow moth, polyphagous pest, generation, sexual dimorphism, migration, 

butterflies, caterpillars. 

 

Бабочка относится к группе особо опасных многоядных вредителей, проявляющих 

свою вредоносность в периоды подъёма численности и массового размножения, 

происходящих с цикличностью в 6-7 лет.  

В списке поедаемых этими гусеницами растений насчитывается не менее 250 

разновидностей. Старшее поколение гусениц пожирает всё, что встречает на своём пути, а 

при массовых нападениях ущерб становится поистине колоссальным.  

Насекомое потребляет большинство культур, которые человек выращивает для себя. 

Вредитель отличается вспышками массового размножения, бабочки могут преодолевать 

большие расстояния и осваивать огромные территории. Именно эти особенности сделали 

насекомое одним из самых опасных для посевов. 
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Результаты и их обсуждение 

Луговые мотыльки (Loxostege sticticalis L.) принадлежат к отряду насекомых 

чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera, Crambidae). Crambidae — огнёвки-травянки, или 

травяные огнёвки — семейство насекомых из отряда чешуекрылых. 

Вид распространён в Европе, Азии и Северной Америке. Высокая численность 

наблюдалась в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Румынии. Венгрии, 

Черногории, Македонии, Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Польше, Украине, Молдавии, 

Монголии, Китае, Турции, Ираке.  

В России наиболее высокая численность наблюдается в лесостепной, степной зонах и 

южной части таёжной зоны. Бабочки лугового мотылька отмечались в более северных 

районах в периоды обширных вспышек массового размножения и достигали линии 

Смоленск-Тверь. Луговый мотылек распространен повсеместно, но наиболее вредоносен на 

Северном Кавказе, на Поволжье и Урале, в южных частях Западной и Восточной Сибири. 

Наибольший ущерб наносит сахарной свекле, кукурузе, картофелю хлопчатнику, табаку 

люцерне, клеверу, гороху, подсолнечнику, многолетним бобовым и овощным культурам. 

Способен повреждать ячмень, пшеницу, сорго и другие сельскохозяйственные культуры. 

Сильно вредит и многим другим огородным, бахчевым и техническим культурам. Заселяет 

более 200 видов дикорастущих и сорных растений, на которых популяции сохраняются, 

развиваются в фазы депрессии или снижения численности. Повреждает виноград, некоторые 

древесные породы и злаковые, но в меньшей степени. Предпочитает питаться на бобовых, 

некоторых сложноцветных. В годы массового размножения вредителя потери урожая могут 

составить даже до 50%.  

Он является первостепенным вредителем сахарной свеклы. Так же луговый мотылек 

обладает высокой степенью вредоносности. Его гусеницы повреждают листья, съедают 

листовую пластинку этих листьев и полностью скелетируют их, выгрызая отверстия, 

оставляют одни черешки. Иногда эти вредители объедают стебли (например, всходов 

картофеля) и генеративную часть растений. При массовом появлении лугового мотылька 

растительность может быть съедена целиком. Поврежденные растения отстают в росте или 

погибают.  

Бабочки активны в сумерках. В основном развитие происходит в двух-трех поколениях. 

В более холодных местах насекомые развиваются в одном поколении, например, в 

Нечерноземной зоне. Два поколения в лесостепных и северных степных районах Сибири и на 

Дальнем Востоке. Три-четыре поколения насекомое дает в южных степных районах, на 

Северном Кавказе и в Закавказье.  

Выражен половой диморфизм, самцы бабочек меньше самки. Размах крыльев самцов 

достигает 18-20 мм, самок — 20-26 мм. Передние крылья с двумя желтоватыми пятнами и 

узкой желтой полоской вдоль внешнего края окрашены в серовато-коричневый цвет; задние 

— желтовато-серые с двумя параллельными полосками по наружному краю. У самцов усики 

пильчатые, у самок — нитевидные. Продолжительность жизни имаго составляет 4=20 дней. 

Имаго перезимовавшего поколения летают в мае-июне. Особи первого поколения в июне-июле, 

особи третьего поколения — в конце августа и в начале сентября. Луговый мотылек развивается 

постепенно. Из яйца выходит гусеница, впоследствии она переходит в стадию формирования 

куколки, а потом появляется имаго — бабочка [1, 2].  

После того как бабочки покидают свои коконы они спариваются и приступают к 

яйцекладке (на 5-7 день), которая протекает примерно 2 недели.  

Все Рисунки являются оригинальными, были сделаны во время исследований. Рисунки, 

обозначенные знаком * взяты из других источников. 
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Рисунок 1. Луговый мотылёк (Loxostege sticticalis L.) 

 

  
 

Рисунок 2. Луговый мотылёк (Loxostege sticticalis L.) на листьях винограда 
 

  
 

Рисунок 3. Луговый мотылёк (Loxostege sticticalis L.) 
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Рисунок 4*. Гусеница-личинка лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.) на растении 

 

После дополнительного питания и спаривания бабочки преимущественно ночью 

откладывают яйца. Вредители размещают яйца с тыльной стороны листвы, а также на сухие 

остатки растительности или комочки земли группами по 15-20 штук. Яйца размещают на 

прикорневые листья всходов, чаше всего лебеды, вьюнка, многолетних бобовых трав и 

другие культуры. Когда питание для особей хватает, самки созревают около 5-7 дней. Для 

развития им необходимо дополнительно питаться нектаром, однако если в фазе гусеницы 

вредителю было обеспечено качественное питание, для развития взрослой особи будет 

достаточно только воды. Если вода присутствует в недостаточном количестве, численность 

особей может снизиться из-за бесплодия имаго. Живут взрослые бабочки в среднем 4-5 

недель. За весь период самки откладывают в среднем около 200 яиц, но в благоприятный 

период эта цифра увеличивается до 800. В годы массового размножения потери урожая от 

лугового мотылька могут составить 50-100 %. 

Яйца мелкие длиной 0,8-1 мм, удлиненно-овальные, плоские, блестящие, желтовато 

белые или молочно-белые с перламутровым блеском. При низких температурах (16°С) 

половые продукты не созревают, а при высоких (35-40°С) — яичники самок дегенерируют. 

Яйца можно заметить на внешней стороне листьев, иногда на стеблях и редко на почве. Они 

накладываются друг на друга. Яйца самкой откладываются на нижние стороны листьев 

кормовых пород деревьев, группами, реже — по одному. Если стоит жаркая, сухая погода, то 

большая часть яиц засыхает от недостатка влаги. Оптимальная температура для развития 

эмбрионов — 28°С, а влажность воздуха не менее 75%. Продолжительность развития яйца 7–

15 дней. Гусеницы, только что вышедшие из яиц, водянисто-зеленые с темной головой; 

старший возраст длиной до 35 мм, серо-зеленые с продольной темной полоской на спине и 

несколькими боковыми полосами. Окраска гусениц весьма изменчивая, варьирует от светло-

зелёной до серо-зелёной, порой почти чёрной. На спине и по бокам проходят тёмные полосы. 

Голова чёрная со светлым рисунком. Стадия гусеницы длится 10-30 дней. Сперва гусеницы 

находятся на листьях под сплетением из нитей шелковины, в более поздних возрастах 

начинают питаться уже открыто, объедая листья, а иногда и стебли. Гусеницы под конец 

своего развития достигают длины 35 мм [1, 2].  

Продолжительность развития гусениц также существенно меняется в зависимости от 

температуры. При оптимальной температуре 25–30°С оно продолжается 14–17 дней, а при ее 

снижении может затягиваться до 30 дней. 
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Гусеницы I возраста гигрофильны, но по мере их роста и развития относительная 

влажность воздуха начинает играть менее существенную роль. Гусеницы младших возрастов 

оплетают листья кормовых растений паутиной, а старших — живут открыто, они очень 

прожорливы и подвижны. Луговые мотыльки многоядные вредители, гусеницы поедают 

овощные и зерновые культуры, грызут всё, что растёт на огороде, включая сорняки. В своем 

развитии гусеница проходит шесть возрастов. За 15–30 дней личинки много едят, после 

прячутся в землю, там они создают кокон и окукливаются. Гусеницы питаются как 

культурными, так и дикорастущими растениями, на которых они живут. Наиболее популярны 

сахарная свекла, горох, бахчевые и овощные культуры. Можно увидеть на кукурузе, рапсе, 

подсолнечнике и льне. Также гусеницы питаются даже горькой и ядовитой травой. В это 

время гусеницы питаются весь день и останавливаются только на линьку.  

Зимуют гусеницы, закончившие питание, в почве в коконе, расположенном вертикально 

у самой поверхности. Куколка длиной до 25 мм, светло-коричневая в коконе. Стадия куколки 

длится от 14 до 30 дней. Окраска куколки может быть от светло-желтой до тёмно-

коричневой.  

Зимующие гусеницы очень устойчивы к холоду (выдерживают температуры до -30°С) и 

обычно не вымерзают зимой.  

Через две недели появляется бабочка. Она уже готова к размножению. Самая большая 

активность наблюдается ночью. Днем, когда припекает солнце, луговые мотыльки прячутся в 

густой траве или под листьями. Бабочки луговых мотыльков питаются нектаром, при этом 

они составляют конкуренцию медоносным пчелам. Отмечено, что там, где имеется большое 

количество луговых мотыльков, заметно снижается сбор меда на пасеках. Взрослые особи 

частенько мешают сбору мёда, а гусеницы настолько прожорливы, что уничтожение 

половины урожая для них не является большой проблемой. При необходимости они могут 

преодолевать даже 900 км, поэтому их миграции называют активными.  

По прожорливости гусениц лугового мотылька можно сравнить только с саранчой. Пока 

не удалось понять, почему вспышки случаются циклично. Имеются предположения, что 

основной причиной становятся климатические условия, а также массовая миграция. Во 

время переселения на новые территории бабочкам удается избежать своих естественных 

врагов. Кладка личинок заметна на посевах. Нередко вредителя встречают на даче. В период 

активного роста насекомое может уничтожить большую часть посевов. Со стороны может 

показаться, что такое насекомое не может стать причиной больших проблем. На самом деле 

вред приносит не столько бабочка, сколько потомство, которое она дает. Бабочка относится к 

группе особо опасных многоядных вредителей, проявляющих свою вредоносность в периоды 

подъёма численности и массового размножения, происходящих с цикличностью. Заселяет 

дикорастущие и сорные растения, на которых популяции сохраняются и развиваются.  

Бабочки первого поколения в южных регионах начинают лёт в конце апреля, а на 

северных территориях — в начале июня. Проявляют активность только в ночное и 

сумеречное время, однако их легко можно спугнуть и днём. 

Огромное количество гусениц могут переползать с одного участка на другой, и при 

этом уничтожать всё, что им попадается. Благоприятные условия для массового размножения 

луговых мотыльков — достаточное количество осадков и температура около 170С. Если 

стоит засушливая погода, то популяция луговых мотыльков резко снижается, бабочки 

становятся бесплодными. 

Лёт бабочек начинается в мае при среднесуточной температуре не ниже 170С. Днем 

бабочки малоактивны и почти не летают. Массовый лёт наблюдается в вечерние и утренние 

часы в теплую погоду. Бабочки луговых мотыльков питаются нектаром, при этом они 
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составляют конкуренцию медоносным пчелам. Отмечено, что там, где имеется большое 

количество луговых мотыльков, заметно снижается сбор меда на пасеках. Взрослые особи 

частенько мешают сбору мёда, а гусеницы настолько прожорливы, что уничтожение 

половины урожая для них не является большой проблемой.  

У лугового мотылька выделяют два типа миграций. Первый связан с активными 

перелетами, совершаемыми бабочками, иногда на расстояние до 20-25 км, в поисках 

цветущей растительности для обязательного дополнительного питания и оптимальных 

условий для откладки яиц и развития гусениц младших возрастов, требовательных к гигро-

термическому режиму. Второй с пассивным расселением, когда вместе с теплыми токами 

воздуха бабочки могут подниматься на высоту до нескольких десятков метров над землей и 

далее увлекаться сильными воздушными течениями и переноситься на большие расстояния 

(до 1000 км). Именно со вторым типом миграций связаны трудности прогноза численности и 

неожиданные появления лугового мотылька в малозаселенных местах или на территориях, 

где не формируется зимующий запас вредителя. Так, в южных районах Уральского и 

Западно-Сибирского регионов массовые размножения этого вредителя наблюдаются в годы 

обширных миграций бабочек из степных районов Казахстана. 

Также вредители наносят урон молодым саженцам деревьев. Если на саженце сахарной 

свеклы находится примерно 6 гусениц лугового мотылька, то урожайность падает на 50-60%. 

Если гусениц около двадцати, то за несколько дней посевы могут быть уничтожены. А если 

стоит жаркая погода, то вредители могут расправиться с посадкой всего за несколько часов. 

Против этого вредителя можно и нужно использовать следующие меры борьбы [2, 3]: 

Агротехнические меры борьбы. Зяблевая вспашка, уничтожение сорняков на полях и 

скашивание их на краевых участкаx, культивация междурядий. Участки, захваченные 

гусеницей, должны быть глубоко вспаханы. После рыхления рассыпают семена растений. 

Молодая гусеница, покрытая землей, не может выбраться. Также должны уничтожать 

сорняки не только на полевых посевах, но и на боковых дорогах. Это нужно сделать до 

появления летних мотыльков. Самка лугового мотылька не находит подходящее место для 

кладки, она просто перелетает чуть в сторонку. При  использовании гербицидов они 

успевают сделать кладку, но личинки, появившиеся из яиц, оказываются лишёнными 

необходимого питания и быстро умирают. Другие агротехнические меры борьбы с луговым 

мотыльком включают перекопку междурядий, регулярное рыхление и окучивание растений. 

Такие комплексные мероприятия позволяют снизить популяцию вредителя в 1,5-2 раза. 

Молодые гусеницы, будучи засыпанными почвой, не имеют сил выбраться наружу и 

задыхаются. 

Механический метод борьбы. Механический метод борьбы считается самым 

малоэффективным и сложным. Его можно применять исключительно на небольшой 

территории. Сначала следует убрать руками всех гусениц и личинок с огорода. Только после 

этого приступают к удалению сорняков. Нужно понимать, что, если убирать неосторожно 

зараженные личинками растения, насекомое может попасть на здоровые посадки. Чем 

меньше сорной травы на огороде, тем меньше вероятность заражения луговым мотыльком. 

Поэтому важно следить за чистотой грядок и не допускать засорения.  

Химические меры борьбы. В периоды наиболее активного размножения мотылька 

агротехнических и механических методов бывает недостаточно.  В этом случае в ход пускают 

инсектициды. Инсектицидами опрыскивают не только сами овощные растения, но и траву по 

краю участка, если та заселена гусеницами мотылька. Химическим средством борьбы 

с луговым мотыльком является применение инсектицидов в период вегетации растения. 

Такие средства доказали свою эффективность на молодых гусеницах, старшее поколение 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 133 

выработало устойчивость к инсектицидам. Бороться с этим вредителем нужно 

систематически. Это позволит защитить урожай текущего сезона и заметно уменьшит 

численность вредителя в следующем году. 

Биологические метод борьбы. У этого насекомого есть естественные враги — 

энтомофаги, которые помогают бороться с проблемой. Когда мотылек начинает летать на 

полях с посевами, на них специально выпускают трихограмму. 

 

 
 

Рисунок 5*. Трихограмма - паразит яиц лугового мотылка (Loxostege sticticalis L.) на растения 
 

Паразит, который размещает свои яйца в яйцах мотылька и вышедшие личинки 

уничтожают их. В результате мониторинга в зависимости от популяции бабочек 

определяется и норма выпуска паразита на поля с посевами. Процедура проводится не один 

раз за сезон, а 2 или 3. Интервал – 4–5 дней. Эта борьба доказала свою эффективность в 

течение многих лет. При этом отпадает необходимость использовать химические препараты. 

Другие паразиты, способные помочь в борьбе с луговым мотыльком, муха тахина и 

личинка наездника. Могут внести свой вклад в сохранении урожая и птицы, кроме них, и 

жужелица. 

 

Результаты 

Следовательно, Loxostege sticticalis L. — луговый мотылек из отряда (Lepidoptera, 

Crambidae) обнаружена в Азербайджане. В конце первой декады сентября 2021 г был 

массовый вылет лугового мотылька. Луговый мотылек обладает высокой степенью 

вредоносности. Бабочка относится к группе особо опасных многоядных вредителей, 

проявляющих свою вредоносность в периоды подъёма численности и массового 

размножения, происходящих с цикличностью в 6-7 лет. Вредитель отличается вспышками 

массового размножения, бабочки могут преодолевать большие расстояния и осваивать 

огромные территории. Именно эти особенности сделали насекомое одним из самых опасных 

для посевов. Наибольший ущерб наносит сахарной свекле, кукурузе, картофелю 

хлопчатнику, табаку, люцерне, клеверу, гороху, подсолнечнику, многолетним бобовым и 

другим овощним култьтурам. Он является первостепенным вредителем сахарной свеклы. В 

основном вред растениям приносят гусеницы лугового мотылька. В годы массового 

размножения вредителя потери урожая могут составить до 50%. Против этого вредителя 

можно и нужно использовать следующие меры борьбы: агротехнические; механические; 

химические; биологические. 
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Аннотация. Для того чтобы контролировать и снижать негативное воздействие 

выбросов на окружающую среду, предприятию необходимо проводить расчеты платежей за 

выбросы загрязняющих веществ. Эти расчеты могут основываться на различных методиках, 

включая нормативно-справочные данные, результаты мониторинга выбросов, а также 

законодательные требования и стандарты по охране окружающей среды. Плата за выбросы 

может рассчитываться исходя из объема выбросов, концентрации загрязняющих веществ, а 

также их воздействия на окружающую среду. Эффективное управление выбросами и 

соответствие экологическим требованиям не только способствует сохранению природы и 

здоровья людей, но также может повысить конкурентоспособность предприятия на рынке и 

улучшить его репутацию среди потребителей и инвесторов. Модернизация предприятия с 

целью снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду — дорогостоящий, но самый эффективный путь с точки зрения экологической 

безопасности. Приобретение и установка на предприятии современных очистных 

сооружений позволяет в несколько раз снизить загрязнения атмосферного воздуха. 

Рекомендуется установить на предприятии, кроме вытяжного зонта, трубчатый 

электрофильтр серии JS-GD с эффективность очистки газообразных и пылеобразных 

примесей 96% и выше. Работа направлена на исследование эффективных методов 

стимулирования предприятия к более ответственному отношению к окружающей среде и 

использованию природных ресурсов. В рамках работы будут рассмотрены основные 

принципы устойчивого развития, а также предложены конкретные меры по повышению 

экологической осознанности и эффективности природопользования на предприятия ООО 

«Атлант». 

 

Abstract.  In order to control and reduce the negative impact of emissions on the environment, 

the company needs to calculate payments for emissions of pollutants. These calculations can be 

based on various methodologies, including regulatory and reference data, emission monitoring 

results, as well as legislative requirements and standards for environmental protection. The fee for 
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emissions can be calculated based on the volume of emissions, the concentration of pollutants, as 

well as their impact on the environment. Effective emission management and compliance with 

environmental requirements not onlycontributes to the preservation of nature and human health but 

can also increase the competitiveness of an enterprise in the market and improve its reputation 

among consumers and investors. Modernization of an enterprise in order to reduce the negative 

impact of economic activity on the environment is expensive,but it ist the most effective way from 

the point of view of environmental safety. It is recommended to install, at the enterprise, in addition 

to the exhaust hood, a tubular electrostatic precipitator of the JS-GD series with a cleaning 

efficiency of gaseous and dust impurities of 96% and higher. The work is aimed at studying 

effective methods of stimulating the enterprise to a more responsible attitude to the environment 

and the use of natural resources. The work will consider the basic principles of sustainable 

development and also propose specific measures to increase environmental awareness and the 

efficiency of nature management at the enterprise of OOO Atlant. 

 

Ключевые слова: природопользование, природные ресурсы, устойчивое развитие. 

 

Keywords: environmental management, natural resources, sustainable development. 

 

В современном мире вопросы устойчивого развития и рационального 

природопользования становятся все более актуальными. Атмосферный воздух  является 

одним из самых важных элементов окружающей природной среды [1]. Развитие 

промышленности, рост городов, увеличение количества транспорта, активное освоение 

околоземного пространства приводят к изменению газового состава атмосферы и нарушению 

её природного баланса. Сохранение атмосферного воздуха, пригодного для дыхания, 

является актуальной проблемой. Загрязнение атмосферы — экологическая катастрофа, 

затрагивающая все живое на планете.  

ООО «Атлант» — компания, которая успешно занимается производством сухих 

строительных смесей, лакокрасочной продукции и реализует красочно широкий ассортимент 

товаров для ремонтных и отделочных работ лакокрасочных материалов и сухих 

строительных смесей высокого качества. Предприятие, расположенное в городе Казань на 

левом берегу Волги, занимает свою территорию в Советском районе. Компания основана в 

1998 г. Завод характеризуется высокой производительностью сухие смеси — 2400 т/год, 

лакокрасочные материалы — 1500 т/год. Производство постоянно обновляется и 

модернизирует оборудование, чтобы быть на передовой в отрасли и предлагать клиентам 

продукцию высочайшего качества. Продукция, производящаяся на заводе, хорошо 

зарекомендовала себя на рынке стройматериалов и красок, завоевав популярность, как в 

Татарстане, так и за его пределами. Предприятие гордится своими технологическими 

возможностями и стремится к постоянному улучшению производственных процессов. 

 

Материал и методы исследования 

Производство лакокрасочных материалов относится  согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к 2 классу 

опасности, так как при производстве обширной продукции ЛКМ (эмалей, грунтовки, лаков, 

красок, сухих смесей и др.) присутствуют вредные вещества [2-10].  

При производстве лакокрасочных материалов в рабочей зоне оборудования 

наблюдаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Среди основных веществ, 

которые выделяются при изготовлении лакокрасочных материалов, можно выделить ксилол, 
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спирт-н-бутиловый, этанол, сольвент, этиллоцеллозольв, толуол и бутилоцетат. В Таблице 1 

представлен не полный перечень изготавливаемой продукции на данном предприятии, а так 

же вещества выделяемые при изготовлении этих ЛКМ и вещества выделяемые при 

промывании оборудования с использованием растворителя. 

 

Таблица 1  

ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование 

ЛКМ 

Выделяющиеся вредные вещества 

Наименование Максимально 

разовый выброс при 

перемешивании г/с 

Максимально разовый 

выброс при промывании 

растворителем г/с 

Эмаль ГФ-92 Диметилбензол (ксилол) 0,019 0.0209 

Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 0,00113 0,00114 

Грунт ГФ-021 Диметилбензол (ксилол) 0,019 0,0209 

Лак ЛБС-20 Этанол 0,0049 0,0049 

Эмаль МЛ 12 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 0,00113 0,00114 

2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) 0,00038 0,00038 

Сольвент нафта 0,06 0,06 

Лак АК 112 Бутилацетат 0,008 0,0078 

Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 0,001133 0,00114 

Этанол 0,0049 0,0049 

Метилбензол (толуол) 0,016 0,00167 

 

Согласно методике «Удельные показатели образования вредных веществ, 

выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для 

предприятий» [11-13] произведен расчет валовых выбросов веществ в воздух. Результаты 

расчетов валовых выбросов веществ выделяемые в воздух рабочей зоны производился по 

каждому наименованию ЛКМ, учитывался процесс выделения веществ при перемешивании, 

а также при промывании растворителем. Кроме того, предприятие имеет годовой расход 

топлива 10 т/год и поэтому котельная производит выброс загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух при сжигании которых выделяются следующие загрязняющие веществ: 

оксид и диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид, оксид углерода, пыль. Распределение 

валовых годовых выбросов в процентах имеет следующий порядок: пыль (60,89%), окись 

углерода (20%), диоксид азота (18,29%), сажа (0,33%) и др. 

Согласно Приказу Минприроды России Постановлению Правительства № 881 от 31 мая 

2023 г., представлен порядок исчисления  платы за негативное воздействие на окружающую 

среду [14]. Рассматривались три вида платы за выбросы в воздух:  

1. плата за выбросы загрязняющих веществ, в пределах (равных или менее) нормативов 

допустимых выбросов, технологических нормативов;  

2. плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных 

выбросов, превышающих нормативы допустимых выбросов, технологические нормативы;  

3. плата за выбросы загрязняющих веществ при превышении установленных 

нормативов допустимых выбросов или нормативов допустимых сбросов, технологических 

нормативов.  

Данная методика расчетов была применена для определения платы от предприятия 

ООО «Атлант» (Таблица 2). 

Расчеты платежей предприятия показали что, платежи за загрязнения воздуха не 

высокие и составляют 2066,27 рублей. Единственным веществом, за которое плата высока, 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 138 

является этанол. Плата за него составляет 2055,58 руб/год, но это вещество не опасно, так как 

относится 4 классу опасности, поэтому сильного воздействия на организм человека не 

оказывает (ГОСТ 12.1.005-88) [15]. 

В данном контексте рекомендации по повышению экономической эффективности 

предприятия играют важную роль. Они направлены на оптимизацию бизнес-процессов, 

улучшение финансовых показателей, снижение издержек и увеличение прибыли. Кроме того, 

рекомендации помогают выявить потенциал для развития, улучшить качество продукции или 

услуг, а также повысить уровень удовлетворенности клиентов. 
 

Таблица 2 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 В ВОЗДУХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛКМ 
 

Вещество Мндi – масса 

выбросов, т 

Нплi –ставки 

платы, руб/т 

Кот Кнд Кво Кинд Плата, 

руб. 

Диметилбензол (ксилол) 0,0876 29,9 - 1 - 1,26 3,3 

Бутан-1-ол (спирт н-

бутиловый) 

0,00771 56,1 - 1 - 1,26 0,55 

Этанол 0,02218 73553,2 - 1 - 1,26 2055,58 

2-Этоксиэтанол 

(этилцеллозольв) 

0,00086 209 - 1 - 1,26 0,23 

Сольвент нафта 0,136 29,9 - 1 - 1,26 5,12 

Бутилацетат 0,015528 56,1 - 1 - 1,26 1,1 

Метилбензол (толуол) 0,03154 9,9 - 1 - 1,26 0,40 

       2066,27 

 

На предприятии совершенствуют процесс очистки реакторов, используя толуол. 

Однако, в работе предлагается произвести замену этого растворителя на ксилол, который не 

только обеспечивает эффективное промывание, но и является экономически более выгодным 

выбором. Ксилол — это универсальное растворительное средство, которое обладает высокой 

растворимостью и отличной эффективностью в процессе очистки. Его использование 

позволит снизить затраты на производство и повысить эффективность работы предприятия 

(Таблица 3).  
 

Таблица 3 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КСИЛОЛА И ТОЛУОЛА 
 

Характеристика Толуол Ксилол 

Цена за 1л 297 250 

Расход за год (л) 3200 3200 

Стоимость за год 950 400 800 000 

Экономическая эффективность 0 150 400 

 

Исходя из расчетов, внедрение ксилола в процесс промывки реакторов будет 

экономически выгоден на 150 400 рублей в год, а также приведет к повышению качества 

производства. 

 

Заключение 

Отходы лакокрасочных материалов, являясь токсичными и взрывоопасными, 

представляют серьезную угрозу для окружающей среды и человека. Своевременная 

утилизация отходов ЛКМ позволяет избежать этих проблем. Предприятию рекомендуется 

передавать свои отходы в виде осадка от ЛКМ на специализированные предприятия, 
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занимающиеся переработкой и утилизацией таких отходов. Осадок от ЛКМ может быть 

использован как сырье для производства новых материалов или подвергнут специальной 

обработке для безопасной утилизации. Одной из таких компаний является «Экология и 

Безопасность» (ООО «ЭБ-Сервис»), которая занимается сбором, транспортировкой и 

утилизацией различных видов опасных отходов, включая ЛКМ.  

Рекомендуем предприятию передавать отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 

ООО «Экология и Безопасность». Выбор трубчатого электрофильтра может быть 

эффективным решением для предприятия, которое сталкивается с проблемой выброса 

токсичных и пожароопасных газов и пыли в процессе производства лакокрасочных 

материалов. 

В целом, сочетание мер по обеспечению безопасности работ и оптимизации 

производственных процессов является важным стратегическим шагом, который способствует 

не только сохранению здоровья сотрудников и защите окружающей среды, но также 

обеспечивает экономическую устойчивость и рост предприятия в долгосрочной перспективе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХАЙДАРКАНСКОГО РТУТНОГО КОМБИНАТА, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

 

©Анарбай кызы С., Институт природных ресурсов им. А.С. Джаманбаева,  

Южное отделение, НАН КР, г. Ош, Кыргызстан 

 

ECOLOGICAL STATE OF THE KHAIDARKAN MERCURY PLANT, 

 INDUSTRIAL WASTE 

 

©Anarbay kyzy S., Institute of Natural Resources named after A.S. Dzhamanbaev, 

 Southern Branch, NAS KR, Osh, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. В хвостохранилищах Хайдарканского ртутного комбината среднее 

содержание ртути и других элементов составляет: As — 0,23%; Hg — 0.0046%, Sb — 0.36%. 

На территории населенного пункта Чаувай, выявлено превышение концентрации ртути 

относительно ПДК в (0,005мг/л) и ПДКвр (0,0003 мг/л) в пробах: река Чатмазар-Сай 

(0,0008мг/л). Рекомендуется разработать программу работ по рекультивации территории, 

следовательно, необходимо углубленное исследование для выявления наиболее  интенсивно 

загрязненных участков, определения подходящей концепции и этапов произведения работ и 

задач экологического  восстановления. Для восстановления территории Хайдаркана можно 

использовать химический и биологический методы. Необходимо препятствовать свободному 

доступу местного населения, а также диких и сельскохозяйственных животных к опасным 

участкам. 

 

Abstract. In the tailings of the Khaidarkan mercury plant, the average content of mercury and 

other elements is: As - 0.23%; Hg - 0.0046%; Sb - 0.36%. In the territory of the settlement of 

Chauvay, an excess of mercury concentration relative to the MAC (0.005 mg/l) and MACvr (0.0003 

mg/l) was found in samples from the Chatmazar-Sai River (0.0008 mg/l). It is recommended to 

develop a program of work on the reclamation of the territory; therefore, an in-depth study is 

necessary to identify the most intensively contaminated areas, determine an appropriate concept and 

stages of work, and the tasks of environmental restoration. Chemical and biological methods can be 

used to restore the territory of Khaidarkan. It is necessary to prevent free access of the local 

population, as well as wild and farm animals, to hazardous areas. 

 

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые металлы, отходы, штейн, хвостохранилища.  

 

Keywords: pollution, heavy metals, waste, matte, tailings. 

 

Баткенская область расположена в юго-западной части Кыргызской Республики. 

Большая часть региона гористая, но она также включает в себе богатую сельским  хозяйством 

Ферганскую долину. В советскую эпоху этот богатый полезными ископаемыми регион 

интенсивно использовалась для производства стратегических металлов, включая ртуть, 

сурьма и уран, с максимальным производством во время холодной войны. Айдаркенский 

(Хайдаркенский) ртутный завод (ХРЗ).расположенный в городе Айдаркен Кадамжайского 

района Баткенской области, остается одним из крупнейших производителей первичной ртути 
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в мире. Производства ртути привело к наследственному загрязнению окружающей среды. 

Хайдаркенский ртутный завод охватывает около 1417 га.  

В настоящее время Хайдарканский ртутный комбинат преобразован в Хайдарканское 

государственное ртутное акционерное общество (ХГРАО) и ведет добычи монометальных 

(ртутных) и комплексных (ртутно-сурмянно-флюоритовых) руд только Хайдарканского  

месторождения. ХГРАО выпускает металлическую ртуть марок Р-1,Р-2; плавиковый шпат 

концентрат марки ФФ-95 иФФС-95. Перерабатывает ртутно-сурьмянной концентрат как 

собственного производства так и импортируемый. ХГРАО выпуска металлическую ртуть 

марок. 

В Кадамжайском районе Баткенской области в ближайшее время ожидается сдача в 

эксплуатацию ОсОО «Чаувай-Кен». Производственная мощность планируется на уровне 25 

тыс. т ртутного концентрата до 2033 года. По нашей оценке, объем выделения ртути в 

окружающую среду прижигании добытого за год в Кыргызстане угля составляет 298,99 кг, в 

Баткенской области 65,5 кг. При переработке нефти, добытой в Кыргызстане и области, в 

атмосферу может выделяться ртути: по республике 138 кг, по Баткенской области — 6,05 кг, 

но загрязнения географически не привязаны к области (https://lyl.su/IQie). 

Главным рудным минералом ртутных руд является киноварь — (HgS).Основным 

рудные минералы-киновар, иногда метациннабарит, ливингстонит. Сырьевой базой для 

Хайдарканское, Чаувайское и др. 

Известно, что ртуть является легко летучим элементом и обнаруживает высокую 

геохимическую подвижность в различных природных процессах, а также токсичность ртути 

зависит от вида ее химических соединений. Химическое и биохимическое метилирование 

ртути приводит к образованию ртутьорганических соединений, которые играют важную роль 

в цикле ртути в окружающей среде. Содержание ртути (валовое) >001 мг/кг с высоким 

содержанием гумуса (5-8%) создает благоприятнные условия для устойчивой сорбции и 

метилирования ртути. Метилированная ртуть характеризуется высокой биоусвояемостью и 

токсичностью [1, 2]. 

В песчанниках и корбонатных породах кларк ртути по А. А. Беусу равен 0,074 и 0,45 

мг/кг; в осадочных породах по Х. Боуену равен 0,19 м/кг, по А. П. Виноградову 0,083 мг/кг в 

земной коре [3]. По данным В. В. Ермакова (1991), концентрации ртути в почвах Айдаркена 

колебались от 0,110 до 24,050 мг/кг [4]. По данным Б. М. Дженбаева, от 0,042 до 34,837 мг/кг 

сухого вещества. Содержание ртути хвостохранилище в 10 раза больше ПДК, на территории 

металлургического завода в 14 раза больше, содержание сурьмы в 110 раза, свинца в 2,5 раз 

больше ПДК. Также установлены высокие концентрации отдельных тяжелых металлов (Pb, 

Cu, Zn) в районе хвостохранилищ. В целом уровень ртути в растениях превышает МДУ и 

ПДК, содержание в наземных растениях данной территории превышает ПДК — от 2 до 7,4 

раза [5]. 

Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую среду металлов. 

Практически во всех странах она входит в «черные списки» химических веществ, 

подлежащих особому экологическому и гигиеническому контролю [6]. 

Во всех развитых странах  ртуть входит в списке химических веществ, подлежащих 

особому экологическому гигиеническому контролю, Ртуть вещество 1 класса опасности, 

особенно вредны ее пары. Ртуть не разлагается, и однажды извлеченная из недр земли 

навсегда остается в круговороте природы. Она обладает свойством накапливаться в живых 

организмах, включая человека, оказывая негативное  вмешательство на многие жизненно 

важные биохимические процессы [7]. 
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В результате длительной эксплуатации месторождений ртути  и сурьмы накопилось 

большое количество твердых отходов в виде отвальных пород, шлаков, огарков, 

шламообразных хвостов обогащение и флотации. Эти отходы содержат сотни тысяч тонн 

соединений ртути и сурьмы, мышьяк, флюориты, соединений тяжелых металлов и другие 

токсичные элементы. Установлено, что, в хвостохранилищах Хайдарканского ртутного 

комбината среднее содержание ртути и других элементов составляет: As — 0,23%; Hg — 

0.0046%, Sb — 0.36%. В огарках среднее содержание этих элементов составляет: As — 

0,061%; Hg — 0.0017%, Sb — 0.106%. Содержание в отвалах составляет: 0,047%; 0,01%; 

0,63% [8]. 

На территории населенного пункта Чаувай, в апреле месяц 2015 г., по концентрации 

ртути в почве отобранные пробы превышают установленную ПДК в зависимости от района. 

Превышение изменяется от 1,1 до 247,95 раз. Максимальные превышение загрязнения 

наблюдаются в селе Чаувай 520,7 мг/кг и 203,4 мг/кг. 

На территории населенного пункта Чаувай, выявлено превышение концентрации ртути 

относительно ПДК в (0,005 мг/л) и ПДКвр (0,0003 мг/л) в пробах: река Чатмазар-Сай (0,0008 

мг/л); река Чаувай-Сай выше села Чаувай (0,0006 мг/л).  

В селе Эшме, где в качестве поливной воды используют шахтную воду из рудника ХРК, 

были отобраны пробы свежей картошки. Результаты анализов показали превышение ПДК 

ртути в 2-2,5 раза. Необходимо также учесть, что пробы отбирали в середине вегетационного 

периода. Результаты анализа проб из родников вокруг отвалов Хайдарканского ртутного 

комбината показали превышение ПДК ртути в воде в 400 раз [9]. 

 

Экспериментальная часть 

Определение ртути воздухе фотометрическим методом (с кристаллическим 

фиолетовым). Для определения ртути в воздухе в кювете толщиной 5 мм, использовали 

данную методику. Определяемый поглотительный раствор (2,5 г кристалического  

возогнанного йода в 1 л 3% раствора йодистого калия) измерили оптическую плотность 

исследуемого раствора в сравнении холостой пробы Л=560 нм с спектрофотометром ПЭ-5400 

УФ. Интенсивность света на резонансной частоте описывается законом Бугера-Ламберта: 

содержание ртути рассчитывают по градировочному графику.  

Обработка экспериментальных данных проводились на основе следующей формуле:  
 

𝑥 = GхV/V1х V20 
 

где G  — количество ртути в пробе, найденное по калибровочной кривой, мг; а — 

количество лантана, найденное в холостой пробе, мкг; V — общий объем пробы, мл; V1 — 

объем пробы, взятый для анализа, мл; V20 — объем воздуха, отобранный для анализа и 

приведенный к стандартным условиям, л.  

Содержание паров ртути в воздухе территории ХРК составляют 0,021 мг/м
3
, в

 
2 раза 

превышают ПДК (https://lyl.su/FhZZ). 

В процессе переработки ртути парообразная ртуть с ветром поступают почву и 

водоемов. ГК (гуминовые кислоты, гумусовые соли создают благоприятные условия для 

устойчивой сорбции и образование биологических соединений (метилртути). 

Метилированная ртуть характеризуется высокой биоусвояемостью и токсичностью. 

Исследована сточная вода около территории г. Хайдаркан. Превышение ПДК в 4,0 раза [10]. 

Для восстановления территории Хайдаркана можно использовать химический метод 

(демеркуризация) и биологический метод (осаждение зараженных объектов устойчивых 

многолетных травами). 
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Выводы 

1. Рекомендуется разработать программу работ по рекультивации территории, 

следовательно, необходимо углубленное исследование для выявления наиболее интенсивно 

загрязненных участков, определения подходящей концепции и этапов произведения работ и 

задач экологического восстановления. В целом, рекультивация должна включать меры по 

устранению или сведению к минимуму путей загрязнения и воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду. Это может быть достигнуто с помощью различных мер, 

выключая систему покрытия и отхода вод, и последующую рекультивацию создание зеленого 

покрова. 

2. Осуществленную меры должны предотвращать эрозию и рассеивание вредных 

веществ ветром или осадками. Кроме того, предпринимаемые меры должны препятствовать 

свободному доступу местного населения, а также диких и сельскохозяйственных животных к 

опасным участкам. 
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Abstract. The article examines the application of blockchain technology for decentralized and 

secure data exchange. The primary focus is on blockchain's advantages, such as high security, data 

immutability, and the potential for process automation through smart contracts. Key challenges in 

implementing the technology are also discussed, including scalability issues, high energy 

consumption, and legal restrictions. The article suggests solutions to these challenges through the 

development of efficient consensus algorithms and integration with advanced technologies, such as 

artificial intelligence. The research findings highlight blockchain’s potential as a viable solution for 

secure data exchange across various industries. 

 

Аннотация. Рассматривается применение технологии блокчейн для обеспечения 

децентрализованного и безопасного обмена данными. Основное внимание уделяется 

преимуществам блокчейна, таким как высокая степень защиты, неизменность данных и 

возможность автоматизации процессов с помощью смарт-контрактов. Обсуждаются 

ключевые вызовы внедрения технологии, включая проблемы масштабируемости, высокие 

энергетические затраты и правовые ограничения. Предлагаются пути решения этих проблем 

через развитие эффективных алгоритмов консенсуса и интеграцию с передовыми 

технологиями, такими как искусственный интеллект. Результаты исследования подчеркивают 

потенциал блокчейна как решения для безопасного обмена данными в различных отраслях. 

 

Keywords: blockchain, data security, decentralization, smart contracts, scalability, 

technologies. 

 

Ключевые слова: блокчейн, безопасность данных, децентрализация, интеллектуальные 

контракты, масштабируемость, технологии. 

 

In the modern world, data transmission has become an integral part of all spheres of human 

activity, from business to healthcare and government. As the volume and importance of information 

increase, traditional centralized data exchange systems face new security threats, including hacks, 

cyberattacks, and data breaches. Ensuring the confidentiality and security of information has 

become a top priority for many organizations and states, as data compromise can lead to significant 

financial and reputational losses. 
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Blockchain is a decentralized and distributed data storage technology, organized as a chain of 

blocks that are sequentially linked to each other and secured through cryptography. Originally 

developed to support cryptocurrencies, the technology is now seen as a potential solution for 

building decentralized data exchange systems capable of ensuring security and transparency. Unlike 

centralized systems, blockchain allows for trust among network participants without the need for a 

central governing authority, which can enhance the system's resilience to various attacks. 

However, the application of blockchain for data transmission faces a number of challenges. 

These include scalability issues, low transaction processing speed, and high resource costs. There 

are also legal barriers and difficulties in integrating blockchain with existing systems. The aim of 

this study is to analyze the prospects and challenges that blockchain faces in the field of secure data 

exchange and to propose possible solutions to current problems. 

 

Main part. Principles of blockchain for secure data transmission 

As previously mentioned, blockchain is a decentralized distributed system organized as a 

chain of blocks, where each block is linked to the previous one and secured through cryptography. 

The main features of the technology include immutability, decentralization, and the use of 

cryptographic methods to ensure security. Due to the characteristic of immutability, each block in 

the blockchain network contains the hash of the previous block, timestamps, and transaction 

information, preventing retroactive changes to the data. These qualities make the technology 

resistant to forgery, as an attacker would need to alter all previous blocks to modify one. 

Unlike centralized databases, where data is stored and controlled by a single node, in 

blockchain, each node in the network stores a complete copy of the entire chain of blocks—this is 

the feature of decentralization. This characteristic helps to avoid dependencies on a single central 

element, making the system less vulnerable to external attacks and failures. 

There are consensus mechanisms that allow participants in the blockchain network to agree on 

the authenticity of data without centralized control. The main types are Proof of Work (PoW), 

where participants solve complex problems to add a new block, and Proof of Stake (PoS), which 

reduces energy consumption by linking the probability of adding a block to the stake of 

cryptocurrency. There is also Delegated Proof of Stake (DPoS), where users vote for delegates, 

increasing the speed and efficiency of consensus. These principles can be beneficial for systems 

requiring guarantees against forgery and maintaining data integrity [1]. 

Blockchain can become an alternative for ensuring the security and decentralization of data 

exchange. For instance, in the field of medical data, blockchain can be used to create a 

decentralized database where patient information is stored immutably and accessible only to 

authorized individuals. The data is protected and cannot be changed without the consensus of all 

network participants. In the corporate environment, blockchain can be used for secure document 

transfer between partners and clients. 

Smart contracts based on blockchain automate data exchange upon meeting conditions, 

eliminating the need for intermediaries and reducing the likelihood of errors. This is especially 

relevant in highly regulated industries such as banking and pharmaceuticals. Additionally, 

blockchain finds applications in Internet of Things (IoT) networks, where millions of devices 

exchange data. In traditional centralized IoT networks, there is a threat of hacking a centralized 

server, which can jeopardize the security of the entire system. In a distributed blockchain system, 

such a server is unnecessary, reducing the risk of attacks and increasing trust between devices [2]. 

Limitations and paths for improving blockchain technology 

Despite its numerous advantages, blockchain technology encounters significant technological 

and organizational limitations that extend beyond its applications in cryptocurrencies. One of the 
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primary challenges is scalability. Traditional blockchain networks, such as those supporting Bitcoin 

and Ethereum, require substantial computational resources and time to add each block, constraining 

their transaction processing capacity. For instance, the Bitcoin network can handle approximately 7 

transactions per second, whereas traditional payment systems, such as Visa, process around 1700 

transactions per second (https://lyl.su/PRSv; https://chainspect.app/dashboard). This relatively low 

transaction speed limits blockchain’s utility for high-volume, real-time applications, particularly in 

contexts requiring rapid data exchange. The figure below illustrates a comparison of transaction 

speeds across popular blockchain networks and traditional payment systems, highlighting these 

performance disparities. 

 

 
 

Figure. Number of transactions per second between popular payment systems and blockchains 

 

Another significant limitation is the high operational costs of blockchain networks. The 

consensus mechanism PoW used to secure these networks requires enormous computational power, 

making them extremely energy-intensive. Estimates suggest that the energy consumption of the 

Bitcoin network is comparable to that of small countries. For example, in 2024, Bitcoin is expected 

to consume approximately 150 TWh per year, exceeding the energy consumption of Argentina (121 

TWh) and the Netherlands (108.8 TWh) (https://ccaf.io/cbnsi/cbeci). 

This results in high costs and complicates the use of blockchain for creating environmentally 

sustainable data transmission systems [3]. 

Additionally, there are legal barriers and challenges in integrating blockchain with existing 

systems. In several countries, legal regulations limit the use of decentralized systems, complicating 

the implementation of blockchain technology. Privacy concerns, such as compliance with GDPR in 

the European Union, also present challenges, as the immutability of data in blockchain can conflict 

with the right to be “forgotten” guaranteed by this legislation. In the United States, regulatory 

challenges arise due to varying federal and state-level approaches, creating a complex legal 

landscape that can hinder widespread adoption of blockchain technology. 

Social and organizational barriers also hinder the adoption of blockchain in traditional 

business processes. Many organizations adhere to established procedures, and transitioning to 

blockchain requires significant changes in data management and operational activities. It is also 
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important to consider that the lack of knowledge and skills among professionals can restrict the 

successful implementation of the technology. 

Despite these limitations, the development of blockchain technology continues, and new 

approaches are emerging to help overcome its challenges. One such approach is the use of second-

layer protocols, such as the Lightning Network for Bitcoin. These solutions allow transactions to be 

processed outside the main blockchain, recording only their final values on the blockchain, which 

improves data processing speed and reduces the load on the network. The Lightning Network 

enhances scalability potential, enabling thousands of transactions per second, making it suitable for 

widespread use [4]. 

To address the high costs and energy consumption of blockchain networks, more efficient 

consensus algorithms are being actively developed, such as PoS, which require significantly fewer 

computational resources than PoW. Additionally, hybrid models that combine centralized and 

decentralized elements provide flexibility in data management and reduce operational costs (Table). 

 

Table  

ENERGY CONSUMPTION OF BLOCKCHAINS BASED  

ON THEIR CONSENSUS MECHANISM (https://lyl.su/Fehv) 
 

Consensus 

mechanism 

Energy 

consumption 

(TWh/year) 

Comments 

Proof of Work 

(PoW) 

100-150 High energy consumption, requires substantial 

computational resources (e.g., Bitcoin). 

Proof of Stake 

(PoS) 

0,01-0.1 Significantly lower energy costs, utilizes minimal 

computations (e.g., Ethereum after transitioning to PoS). 

Centralized 

Systems 

20-50 Energy consumption depends on infrastructure, but 

generally lower than PoW. 

 

Blockchain technologies can be successfully integrated with advanced solutions such as 

artificial intelligence (AI) and cloud computing. The combination of blockchain and AI can aid in 

analyzing large volumes of data, identifying anomalies, and enhancing security. For instance, AI can 

analyze anomalous patterns in the network and predict potential security threats, thereby increasing 

the security of decentralized systems. Cloud computing, in turn, enables data storage in a distributed 

network without being tied to a specific server, which enhances fault tolerance and reduces the risk 

of data loss. Thus, the future of blockchain technology in decentralized data exchange largely 

depends on developers' ability to address current technical and organizational challenges. The 

development and refinement of protocols, increasing the speed and efficiency of systems, as well as 

integrating blockchain with advanced technologies, can facilitate its successful application for 

secure data transmission. 

 

Conclusion 

Blockchain represents an innovative technology capable of transforming approaches to secure 

data exchange. Its decentralized nature, data immutability, and application of cryptographic 

methods provide a high level of protection and transparency. However, despite the technology's 

advantages, it faces challenges, including scalability, high energy costs, and legal restrictions. The 

prospects for successful blockchain implementation depend on further research, the development of 

effective consensus algorithms, and integration with advanced technologies such as artificial 

intelligence. These efforts could make blockchain a viable solution for secure data exchange in the 

future. 
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Аннотация. Приведен процесс создания телеграм-бота для агрегации сообщений с 

целью упрощения коммуникации между самоуправлением и студентами общежития вуза (на 

примере Нефтекамского филиала УУНиТ). Код бота написан на языке программирования 

Python в среде программирования PyCharm. Для запуска бота используется хостинг, 

специализированный под Python-проекты: PythonAnywhere. 

 

Abstract. Describes the process of creating a telegram bot for aggregating messages in order 

to simplify communication between local government and students of the university dormitory. The 

bot code is written in the Python programming language in the PyCharm programming 

environment. To launch the bot, hosting is used, specialized for Python projects: PythonAnywhere. 

 

Ключевые слова: тelegram-бот, разработка, язык Python, онлайн-хостинг. 

 

Keywords: telegram bot, development, Python language, online hosting. 

 

Telegram — мессенджер, получивший широкое распространение во многих странах. 

Сегодня телеграм-канал стал практически обязательным атрибутом любой компании, 

медийной личности, свои каналы есть у СМИ и государственных учреждений. Многие 

каналы в мессенджере для упрощения взаимодействия со своей аудиторией прибегают к 

использованию ботов [1]. Область применения ботов ограничена лишь возможностями 

современного программирования.  

Рассмотрим процесс создания своего бота для Telegram на языке программирования 

Python. Все студенты, проживающие в общежитии Нефтекамского филиала УУНиТ состоят в 

группе в Телеграме. Помимо объявлений самоуправления и предложений (просьб) студентов 

в чате также происходит постоянное общение, что затрудняет работу самоуправления. Для 

решения этой проблемы разработали чат-бота, который может принимать жалобы и 

предложения, адресованные старостам общежития, и пересылать их в отдельную беседу, в 

которой состоят только члены самоуправления. 

Для начала нужно зарегистрировать нового бота через другого бота – BotFather. Для 

этого достаточно следовать простым инструкциям, придумать имя бота и его уникальный 

логин. После этого получим токен нашего бота — строку из различных символов, 
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используемую для доступа к нашему боту. Токен вашего бота необходимо хранить в секрете.  

Теперь, когда бот создан, добавляем его в беседу, куда он будет пересылать сообщения. 

Для этого необходимо узнать id беседы. Сделать это можно несколькими способами, один из 

них — добавить в участники беседы бота LeadConverter и отправить туда же сообщение: 

“/get_chat_id”. 

Переходим к написанию кода бота. В программе PyCharm открываем новый проект и 

создаём файл «main.py». Проект можно разделить на несколько файлов, содержащих главное 

тело кода, функции и переменные, но программа будет компактной, и находиться целиком в 

“main.py”.  

В написании кода будем использовать библиотеку pyTelegramBotAPI: import telebot. 

Далее создаём глобальные переменные, содержащие токен бота и id чата, в который 

будут пересылаться сообщения: 

BOT = telebot.TeleBot(<токен бота>)  

CHAT_ID = <id чата> 

Теперь можно написать главную функцию-обработчика бота, которая будет проверять 

полученное от пользователя сообщение и вызывать соответствующую функцию ответа с 

использованием специального декоратора message_handler из ранее установленной 

библиотеки: 

@BOT.message_handler() 

def get_text_messages(message): 

if message.text.upper() == "ПРИВЕТ" or message.text == "/start": 

greeting(message) 

elif message.text == "/help": 

bot_help(message) 

elif message.text.split()[0] == "problem:": 

forward(message) 

else: 

exception(message) 

Далее реализуем все вышеуказанные функции:  

“greeting” — функция приветствия, вызывается при получении слова «привет» или 

стандартной команды “/start”;  

“bot_help” — стандартная функция справки, вызываемая по команде “/help”;  

“forward” — основная функция нашего бота, которая пересылает сообщение в 

отдельный чат, если оно начинается со слова «problem:  »;  

“exception” – функция исключения, вызываемая, если не были вызваны остальные 

функции.  

def forward(message): 

BOT.forward_message(CHAT_ID, message.chat.id, message.message_id) 

BOT.send_message(message.from_user.id, f'Сообщение отправлено: «{message.text}») 

def greeting(message): 

BOT.send_message(message.from_user.id, «Привет, я бот общежития. Если у тебя есть 

замечания к работе управления, твоим соседям или самому общежитию, напиши: “problem: 

<сообщение>”. Твоё сообщение увидят только старосты'). 

def bot_help(message): 

BOT.send_message(message.from_user.id, «Если хочешь отправить сообщение о 

проблеме, напиши: «problem: <сообщение>») 

def exception(message): 
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BOT.send_message(message.from_user.id, «Я тебя не понимаю. Напиши /help») 

Основная часть программы завершена, осталось вызвать функцию «infinity_polling», 

которая позволит боту получать обновления и запускать собственный код неограниченное 

количество раз: BOT.infinity_polling() 
 

Наш бот готов. Его можно включить, запустив файл «main.py», но, когда выполнение 

файла прекратиться, бот остановится. Решить эту проблему предлагаем запуском главного 

файла на сервере. Для этого мы будем использовать сервис “PythonAnywhere”. Этот сервис 

предназначен для работы с Python-проектами на сервере.  

 

 
 

Рисунок 1. Главная страница сервиса PythonAnywhere 

 

 
 

Рисунок 2. Тест бота 
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После простой регистрации на сервисе необходимо выгрузить наш файл: с главной 

страницы переходим в меню “Files”, нажимаем на кнопку “Upload a file” и выбираем наш 

файл. После этого возвращаемся на главную страницу и нажимаем кнопку «$ Bash». 

Открывается консоль, в которой мы вводим команду для загрузки используемой в нашем 

боте библиотеки: pip3 install --user telebot. 

Когда библиотека загружена на сервер, файл уже готов к работе. Для его запуска 

необходимо ввести команду: python main.py. 

Теперь наш бот работает на сервере и не зависит от того, запущен он на компьютере 

или нет. Однако так как мы используем бесплатную версию сервера, мы не можем добавить 

задачу автоматического запуска файла после перезагрузки сервера или другого 

непредвиденного сбоя. Тем не менее, на сервере PythonAnywhere бот может работать 

достаточно долго, а при отключении надо будет повторить последнюю команду в консоли. 

Таким образом, разработан, запущен и протестирован простой Telegram-бот, имеющий 

ответы на несколько базовых команд и реализующий основную функцию – пересылку 

сообщений в специальный чат самоуправления общежития. Внедрение этого бота может 

упростить работу студенческого самоуправления и наладить взаимодействие со студентами. 

Существует также возможность последующего расширения функционала чат-бота.  
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Аннотация. Приведены пошаговые компоненты и результаты процесса разработки 

обучающей игры с помощью кроссплатформенной среды Unity – редактора (движка) для 

разработки компьютерных игр. Игра призвана оказать помощь обучающимся в первичном 

знакомстве и освоении английского языка посредством взаимодействия с миром и его 

изучения. Кодовая часть игры реализована с помощью библиотек и функционала языка 

программирования C#, для визуализации проекта (игры) привлечены возможности 3d-

моделирования.  

 

Abstract. Shows the step-by-step components and results of the process of developing a 

training game using the Unity cross-platform environment—an editor (engine) for developing 

computer games. The game is designed to help students in primary acquaintance and mastering the 

English language through interaction with the world and its study. The code part of the game is 

implemented using libraries and functionality of the C# programming language; 3D modeling 

capabilities are involved to visualize the project (game). 

 

Ключевые слова: движок Unity, разработка игр, английский язык, язык 

программирования C#, компьютерные игры, 3d-моделирование, игровое обучение. 

 

Keywords: Unity engine, game development, English, C # programming language, computer 

games, 3d - modeling, game learning. 

 

Видеоигры могут приносить много пользы, быть не только развлечением. Они 

помогают развивать различные когнитивные навыки. Например, многие игры требуют 

стратегического мышления и быстрого реагирования, что тренирует мозг и позволяет 

улучшить реакцию. Играя в игры на иностранном языке, вы усваиваете новые слова и фразы 

в контексте, что может помочь   развить навыки чтения, понимания текста на другом языке 

[1, 2]. 

Рассмотрим процесс создания компьютерной игры, идея которой заключается помощи 

игроку в изучении английского языка посредством построения связи визуально знакомого 
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объекта с его названием на иностранном языке. Для реализации проекта используется среда 

разработки компьютерных игр Unity, позволяющая создавать приложения для разных 

платформ, операционных систем, устройств и обладающая богатым магазином готовых 

наборов ресурсов. Первоначально в разработке создаем новый 3d-проект (модель) под 

названием “Learn English” [2, 3]. Процесс создания представлен на Рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Создание нового проекта 

 

Далее нужно реализовать игрока, локацию и тестовые предметы. Для создания игрока 

помещаем куб, который будет являться телом, внутрь камеры, названной Main Camera 

(Рисунок 2). Ей добавляем свойство RigidBody, позволяющее стать физически твердым 

объектом, благодаря которому мы не сможем проходить сквозь другие твердые объекты. Телу 

игрока добавляем свойство Box Collider, который помогает установить границы предмета в 

пространстве [3, 4].  
 

 

Рисунок 2. Иерархия компонентов игрока 

 

Для перемещения игрока создаем и закрепляем следующий скрипт на Main Camera: 

 

public class move : MonoBehaviour 

{ 

public float speed = 1.5f;  

public Transform head; 

public float sensitivity = 5f; // чувствительность мыши 

public float headMinY = -40f; // ограничение угла для головы 

public float headMaxY = 40f; // ограничение угла для головы 

    private Vector3 direction; // хранит вектор направления движения 

private float h, v; 

private int layerMask; 

private Rigidbody body; 

private float rotationY; 

void Start() 

{ 

  body = GetComponent<Rigidbody>(); 

  body.freezeRotation = true; 
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        Cursor.visible = false; //скрываем курсор 

        Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked; 

    } 

void FixedUpdate() 

{ 

  body.AddForce(direction * speed, ForceMode.VelocityChange); 

  // Ограничение скорости, иначе объект будет постоянно ускоряться 

  if (Mathf.Abs(body.velocity.x) > speed)// проверка на превышение скорости и ее 

ограничение по x 

  { 

   body.velocity = new Vector3(Mathf.Sign(body.velocity.x) * speed, 

body.velocity.y, body.velocity.z); 

  } 

  if (Mathf.Abs(body.velocity.z) > speed)// проверка на превышение скорости и ее 

ограничение по z 

         { 

   body.velocity = new Vector3(body.velocity.x, body.velocity.y, 

Mathf.Sign(body.velocity.z) * speed); 

  } 

 } 

 void Update() 

 { 

  h = Input.GetAxis("Horizontal"); 

  v = Input.GetAxis("Vertical"); 

  // управление головой (камерой) 

  float rotationX = head.localEulerAngles.y + Input.GetAxis("Mouse X") * sensitivity; 

  rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * sensitivity; 

  rotationY = Mathf.Clamp(rotationY, headMinY, headMaxY); 

  head.localEulerAngles = new Vector3(-rotationY, rotationX, 0); // применение 

вращения к голове 

  // вектор направления движения 

  direction = new Vector3(h, 0, v); 

  direction = head.TransformDirection(direction); 

  direction = new Vector3(direction.x, 0, direction.z); 

 }  

Добавим возможность совершать прыжки с помощью следующего скрипта, который 

также помещаем на Main Camera: 

public class JumpScript : MonoBehaviour 

{ 

    public float speed = 10f; //  скорость прыжка 

    public Rigidbody rb; 

    private bool isJumping; //флаг, указывающий на то, происходит ли сейчас прыжок 

    void Start() 

    { 

        rb = GetComponent<Rigidbody>(); 

        isJumping = false; // сброс флага прыжка 

    } 
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    void Update() 

    { 

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isJumping == false) //проверка нажатия 

пробела 

        { 

            rb.velocity = new Vector3(0, 5, 0); 

            isJumping = true;// установка флага прыжка в значение true 

        } 

    } 

    private void OnCollisionEnter(Collision collision) 

    { 

        isJumping = false;// сброс флага прыжка 

    } 

Следующим шагом создаем несколько параллелепипедов – пол и ограждения локации, а 

также тестовые предметы, в данном случае это куб, шар и капсула (Рисунок 3). Добавляем им 

свойство Box Collider, чтобы нельзя было пройти сквозь них [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Тестовая локация 

 

Далее разрабатываем интерфейс обучающей игры. Для этого создаем Canvas и 

текстовый объект, который называем OnHoverText (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Иерархия объекта Canvas 

 

Следующие два скрипта реализуют функциональность наведения курсора на объект: 

// скрипт для Canvas 

public class UIManager : MonoBehaviour 

{ 

    private static TextMeshProUGUI OnHoverText; 

    void Start() 

    { 

        OnHoverText = 

GameObject.Find("Canvas/OnHoverText").GetComponent<TextMeshProUGUI>(); 

    } 

    public static void SetOnHoverText(string objName) 
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    { 

        OnHoverText.text = objName; 

    } 

    public static void OffOnHoverText() 

    { 

        OnHoverText.text = ""; 

    } 

} 

// скрипт для объектов 

public class Hoverable : MonoBehaviour 

{ 

    private void OnMouseEnter() 

    { 

        UIManager.SetOnHoverText(gameObject.name); 

    } 

    private void OnMouseExit() 

    { 

        UIManager.OffOnHoverText(); 

    } 

Когда курсор мыши находится в области объекта, он вызывает метод SetOnHoverText в 

классе UIManager для отображения названия объекта. Когда курсор мыши покидает область 

объекта, вызывается метод OffOnHoverText, который удаляет текст. Приступаем к 

тестированию. Запускаем игру и подходим к объектам, их названия успешно выводятся на 

экран. Далее добавим больше элементов локации и снова протестируем. Некоторые 

результаты тестирования представлены на Рисунке 5 (а, б, в, г). 
 

  
 

а) 
 

б) 

  
 

в) 
 

г) 
 

Рисунок 5. Тесты распознавания объектов 
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Таким образом, с помощью редактора Unity и языка программирования C# была 

успешно разработана компьютерная игра, помогающая в обучении английскому языку. 

Проект оснащен яркой графикой и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его 

привлекательным, способствует изучению английского языка. 
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Abstract. This article addresses the issue of memory leaks in modern single-page applications 

(SPAs). By investigating the causes of leaks associated with dynamic content updates, active 

interaction with the document object model (DOM) interface, and asynchronous operations, 

developers gain insights into avoiding the excessive accumulation of unused objects in memory. 

The article discusses methods for preventing and addressing leaks, including the use of weak 

references, component state management, and optimizing asynchronous requests. It also emphasizes 

the importance of using monitoring tools, such as Chrome DevTools, and integrating automated 

testing into the continuous integration (CI) and continuous delivery (CD) process. The article offers 

a comprehensive approach for efficient memory management and preventing performance issues in 

SPA applications. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема утечек памяти в современных 

одностраничных приложениях (SPA). Исследование причин утечек, связанных с 

динамическим обновлением контента, активным взаимодействием с программным 

интерфейсом DOM и асинхронными операциями помогает разработчикам понять, как 

избежать излишнего скопления неиспользуемых объектов в памяти. Рассматриваются методы 

профилактики и устранения утечек, включая использование слабых ссылок, управление 

состоянием компонентов, а также оптимизация работы с асинхронными запросами. Также 

акцентируется внимание на использовании инструментов мониторинга, таких как Chrome 

DevTools, и интеграции автоматизированного тестирования в процесс CI/CD. Статья 

предлагает комплексный подход для эффективного управления памятью и предотвращения 

проблем с производительностью в SPA-приложениях. 

 

Keywords: memory leaks, single page applications (SPA), document object model (DOM), 

asynchronous operations, monitoring, optimization. 

 

Ключевые слова: утечки памяти, одностраничные приложения (SPA), document object 

model (DOM), асинхронные операции, мониторинг, оптимизация. 

 

Memory leaks are one of the common and complex issues faced by developers of modern 

single-page applications (SPAs). The key feature of such applications is that they dynamically 

update content without requiring page reloads, which leads to the retention of large amounts of data 

in the system’s memory. This approach enhances user experience, but if memory management is not 

handled correctly, unused objects may accumulate in the application, resulting in memory leaks. 
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The problem is further exacerbated by the complexity of state management in SPAs, where data can 

change throughout the application's lifecycle and interact frequently with various external data 

sources such as application programming interfaces (APIs) and databases. 

Additionally, the nature of asynchronous requests and event handlers often leads to situations 

where references to objects are not deleted in time, leaving them in memory even though they are 

no longer needed. The prolonged accumulation of such objects can significantly degrade application 

performance and even cause crashes once the memory limit is reached. With the growing 

complexity of web applications and their increased interaction with users, memory leak issues are 

becoming increasingly critical. The aim of this study is to explore the factors contributing to 

memory leaks in SPAs and propose methods for their prevention and remediation. To achieve this, 

the causes of memory leaks, tools for their detection, and modern approaches to their prevention are 

examined. 

Main part. Main characteristics and causes of memory leaks in SPA 

Memory leaks in SPAs occur for several reasons related to the peculiarities of their 

architecture and handling dynamic data. Unlike traditional multi-page applications (MPAs), SPAs 

dynamically update content within a single page, which requires constant use of RAM to store data 

and UI elements. This characteristic, along with intensive interactions with the document object 

model (DOM) and asynchronous operations, increases the likelihood of memory leaks. 

A memory leak, regardless of the architecture type, represents a serious challenge to the 

security and functionality of web applications. It can be exploited to disclose sensitive information, 

inject malicious code into the program's memory, and even be used in DoS (Denial of Service) 

attacks [1]. This is particularly concerning for DoS attacks, which, according to statistics, are 

increasing in scale (Figure). In the context of SPAs, memory leaks can be classified by their source 

types. One of the most common types is DOM element leaks, which occur when interface elements 

are dynamically created but not properly removed. For example, if the application adds nodes to the 

DOM based on user actions but fails to remove them when the state changes, those nodes continue 

to occupy memory even though they are no longer necessary [2]. 

Another type of leak involves closures. Closures, which are functions that have access to 

variables from an outer context, can hold references to objects even if they are no longer in use. In 

SPA, where asynchronous functions and event handlers are frequently used, poor management of 

closures can lead to the accumulation of references to outdated objects. Leaks caused by incomplete 

network requests and timers are also common. For instance, if an application creates multiple 

asynchronous requests or timers but does not stop them when the state changes, the resources 

associated with these operations remain in memory. This is especially significant in SPA, as such 

applications extensively use AJAX requests to exchange data with servers [3]. 

One of the primary causes of memory leaks in SPAs is their architectural approach, in which 

the interface is loaded once, and subsequent content changes happen without full page reloads. This 

approach ensures high interactivity but requires the constant retention of component states in 

memory. During operation, especially with frequent interface updates and significant state changes, 

memory may be unnecessarily occupied by unused elements and objects. The SPA approach heavily 

interacts with the DOM, and each DOM element occupies a significant amount of memory. In 

situations where interface elements are dynamically added or modified but not removed, even if 

they are no longer needed, this leads to the accumulation of unused DOM nodes that remain in 

memory. This issue worsens when DOM elements contain nested objects, such as images or 

multimedia files, as they occupy more memory and require additional resources. Moreover, SPA 

widely uses asynchronous operations and event handlers, increasing the likelihood of 

“dead”references”—situations where objects remain in memory despite no actual use. For example, 
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events attached to objects that have been removed from the DOM continue to exist if they were not 

explicitly removed. This results in associated objects continuing to occupy memory, causing 

unwanted leaks. Finally, it is important to note that memory leaks can also arise from unoptimized 

code and a lack of a well-thought-out state management architecture (Table). 

 
 

Figure. Volumetric DDoS Attacks 1H 2023 vs. 1H 2024 (https://lyl.su/o9Si) 
 

Table 

EXAMPLES OF COMMON MEMORY LEAKS IN SPA FRAMEWORKS 

 (https://lyl.su/Bcmg; https://lyl.su/U5hQ) [4] 
 

Framework Typical leak Cause Remediation method 

React Dom element leak Incorrect state handling Use useeffect for cleanup 

Angular Leak from asynchronous operations Unfinished http requests Use ngondestroy 

Vue Event leaks Unremoved event 

handlers 

Use beforedestroy to remove 

events 

 

In the context of SPAs, state management is often handled using libraries such as React, 

Angular, and Vue, which store application state in memory. Without proper memory management, 

this can lead to the accumulation of outdated states, which continue to consume system resources. 

Additionally, unoptimized code, featuring bulky closures and unnecessary references to objects, can 

further exacerbate this issue. 

Methods for resolving detected memory leaks 

Eliminating memory leaks in SPAs requires systematic, technically sound methods. The 

resolution phase involves not only identifying and freeing up memory but also implementing 

measures to prevent their recurrence. It's essential to address DOM leaks, optimize closures, and 

handle asynchronous requests and event handlers appropriately. 

Leaks DOM element occurs when nodes are dynamically created but not removed after they 

are no longer needed. To resolve this, developers should maintain strict control over the creation 

and deletion of DOM nodes. A common method is to manually remove unused nodes, freeing up 
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memory occupied by outdated UI elements. This can be achieved by using functions that both 

remove elements from the DOM and clear any references to them in the code. 

Automatic DOM management can also be a helpful solution for SPAs, especially when 

working with a large number of dynamic objects. Modern frameworks like React and Vue support 

virtual DOM, allowing for automatic cleanup of removed or modified elements. However, 

developers must remember that even with a virtual DOM, memory leaks can occur if references are 

not managed properly. Therefore, it is important to use built-in cleanup methods and element 

removal techniques. For example, React's useEffect hook allows developers to configure automatic 

resource cleanup after they are no longer in use [5]. 

Closures, being an essential part of functional programming, often lead to memory leaks when 

captured variables remain in memory even when their values are no longer needed. To prevent and 

resolve closure-related leaks, it is recommended to remove references to closures when they are no 

longer required. An important method is the use of weak references, which allow developers to 

create references to objects without keeping them in memory, thus enabling the garbage collector to 

reclaim unused memory more effectively. In some cases, regular functions containing closures can 

be replaced by lighter callback functions, allowing memory to be freed immediately after the 

operation completes. For example, in asynchronous operations where closures use temporary 

variables, it’s crucial to ensure that function calls are correctly concluded after execution. 

Another common source of memory leaks is event handlers that remain attached to objects 

even after those objects are removed from the DOM. This problem arises when event handlers are 

not detached when the component’s state changes or when an element is removed. To prevent and 

fix this, it is necessary to explicitly remove attached event handlers using the removeEventListener 

method in JavaScript. An example of such an approach is using React hooks, which provide 

automatic tracking of a component’s state. The useEffect hook can accept a cleanup function that 

removes all attached events on each component update, thereby preventing the accumulation of 

unused references. Other frameworks offer similar capabilities, utilizing built-in methods that track 

component state changes and perform automatic cleanup of handlers. 

Memory leak monitoring and automation testing in SPA 

One of the key steps in preventing memory leaks in SPA applications is continuous 

performance monitoring and automated testing. These approaches not only help identify memory 

leaks early in the development process but also ensure effective performance management in real 

time. It is essential for developers to use both analysis tools and approaches integrated into CI/CD 

(Continuous Integration and Delivery) systems to thoroughly check and automatically resolve 

memory leaks [6]. 

Modern browsers provide various tools for performance monitoring and detecting memory 

leaks. Chrome DevTools is one of the most powerful solutions for analyzing memory usage in web 

applications. With tools such as Heap Snapshots, Timeline Profiling, and Allocation Tracking, 

developers can track which objects remain in memory after the application finishes and identify 

objects that were not deleted in a timely manner. These tools help developers and testers pinpoint 

where memory leaks occur and which objects are causing them. 

An example of using such tools is executing heap snapshots in Chrome DevTools, which 

provide detailed reports on which objects are consuming memory, how much memory has been 

allocated for each object, and how much memory was not freed after the operation finished. This 

data can be used to identify issues related to dynamically creating and deleting elements in the 

DOM, as well as analyzing the handling of asynchronous operations. 

Memory leak monitoring and performance testing should be integrated into the CI/CD process 

to detect issues early in development. This reduces the likelihood of memory leaks being discovered 
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only during the application's production stage. Automation of testing, using tools like Jest, Mocha, 

and Cypress, can include creating tests that monitor memory usage and alert to deviations during 

test execution. In addition to these tools, performance testing libraries such as jest-memory-leak can 

run automatic memory leak checks during the testing process. These tests can be configured to 

monitor memory allocation with each code update, helping prevent situations where a memory leak 

goes unnoticed until the application is deployed. 

State management libraries and tools 

State management libraries like Redux, Vuex, and MobX are widely used in SPAs for 

centralized data storage. However, if state is not managed properly, data can accumulate in memory, 

causing leaks. It is important to integrate tools like Redux DevTools or Vue DevTools to track state 

changes and identify potential leaks. 

Redux DevTools, for instance, allows developers to monitor all state changes in the 

application and shows which objects have been stored in memory. Vue DevTools similarly lets 

developers observe component states and dynamically changing data. These tools help identify 

leaks related to unnecessary references to data and allow developers to fix application behavior 

before deployment. One way to minimize memory leaks caused by asynchronous operations is by 

using «cancellation callbacks». These functions enable the cancellation or completion of operations 

related to network requests or timers once a component has been destroyed. This is crucial for 

preventing the accumulation of asynchronous operations that remain active even after the state 

changes. Integrating such methods into automated tests provides further assurance that the 

application will not have unused asynchronous processes lingering in memory, thus improving 

performance and reducing the likelihood of leaks in the production version. 

Conclusion 

Memory leaks in SPA applications present a significant and frequent issue that requires 

careful attention to design, development, and testing. SPA architectural features, such as dynamic 

content updates and the heavy use of asynchronous operations, increase the likelihood of memory 

leaks. However, with the right memory management methods, monitoring, and automated testing, 

these issues can be effectively prevented. 

Key preventive measures include using modern monitoring tools like Chrome DevTools and 

integrating memory testing into the CI/CD process, which helps identify leaks early in 

development. Additionally, it is crucial to manage component states correctly, use weak references, 

and terminate asynchronous operations when they are no longer needed. 

Substantial attention should be paid to training the development team and employing code 

review practices to minimize the chance of memory leaks. Continuous monitoring and the use of 

memory testing tools should become an integral part of the workflow, ensuring the long-term 

stability and performance of SPA applications. 
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Аннотация. Рассматриваются критические проблемы, связанные с обеспечением 

безопасности и надежности систем (ИИ), особенно в таких важных приложениях, как 

автономные транспортные средства, здравоохранение и финансовые технологии. Основная 

цель — выявить уязвимости в алгоритмах ИИ и предложить эффективные стратегии 

смягчения. Особое внимание уделяется современным угрозам, включая состязательные 

атаки, алгоритмическую непрозрачность, утечки данных и этические последствия 

развертывания ИИ. Состязательные атаки, при которых незначительные возмущения входных 

данных вызывают существенные ошибки классификации, представляют значительный риск 

для надежности ИИ. Такие методы, как надежное обучение, включающее модели обучения на 

состязательных примерах, показали эффективность в повышении устойчивости, хотя и с 

более высокими вычислительными требованиями. Рассматриваются инструменты ИИ (XAI), 

такие как LIME и SHAP, которые повышают прозрачность, проясняя процессы принятия 

решений сложных моделей. Прозрачность жизненно важна для укрепления доверия 

пользователей, особенно в таких областях, как медицина и финансы, где понимание решений 

ИИ имеет важное значение. Подходы XAI обеспечивают лучший надзор и соблюдение 

этических стандартов. Проблемы конфиденциальности данных решаются с помощью таких 

методов, как дифференциальная конфиденциальность, которая защищает конфиденциальную 

информацию путем добавления шума, и федеративное обучение, которое позволяет 

проводить децентрализованное обучение модели без раскрытия необработанных данных. 

Результаты показывают, что эти стратегии защищают данные, сохраняя при этом 

эффективность модели. Интегрируя надежность и объяснимость, это исследование вносит 

практические решения для укрепления систем ИИ против развивающихся угроз, повышения 

безопасности ИИ и укрепления доверия к этим технологиям. 

 

Abstract. This study investigates the critical challenges associated with ensuring the security 

and robustness of artificial intelligence (AI) systems, especially within high-stakes applications 

such as autonomous vehicles, healthcare, and financial technologies. The primary objective is to 

identify vulnerabilities in AI algorithms and propose effective mitigation strategies. The research 

emphasizes contemporary threats, including adversarial attacks, algorithmic opacity, data breaches, 

and the ethical ramifications of AI deployment. A review of current literature reveals that 

adversarial attacks, where subtle input perturbations cause significant misclassifications, present a 
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considerable risk to AI reliability. Techniques such as robust training, involving training models on 

adversarial examples, have shown effectiveness in improving resilience, albeit with higher 

computational demands. The study also explores the importance of explainable AI (XAI) tools like 

LIME and SHAP, which enhance transparency by clarifying the decision-making processes of 

complex models. This transparency is vital for fostering user trust, especially in fields like medicine 

and finance, where understanding AI decisions is essential. XAI approaches enable better oversight 

and adherence to ethical standards. Data privacy concerns are addressed through methods such as 

differential privacy, which protects sensitive information by adding noise, and federated learning, 

which enables decentralized model training without exposing raw data. The findings indicate that 

these strategies secure data while maintaining model efficacy. By integrating robustness and 

explainability, this study contributes practical solutions to strengthen AI systems against evolving 

threats, advancing AI security and fostering trust in these technologies. 

 

Ключевые слова: безопасность искусственного интеллекта, надежность ИИ, этические 

стандарты. 

 

Keywords: artificial intelligence safety, AI reliability, ethical standards. 

 

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) вопросы его безопасности и 

устойчивости становятся всё более актуальными. Современные ИИ-системы используются в 

широком спектре отраслей, однако их уязвимость к различным атакам, таким как 

состязательные атаки, утечка данных и непрозрачность алгоритмов, вызывает значительные 

опасения. Исследование направлено на анализ существующих методов защиты ИИ-систем, 

их эффективности, а также возможностей повышения прозрачности и доверия к таким 

системам. 

 

Материал и методика 

В рамках обзора литературы рассмотрим ключевые исследования, направленные на 

решение вопросов безопасности и устойчивости ИИ. 

Состязательные атаки и устойчивость ИИ. В исследовании впервые 

продемонстрировали, как небольшие искажения входных данных могут существенно 

нарушить работу ИИ-систем, создавая состязательные примеры, которые способны ввести 

модель в заблуждение [1]. Их исследование показало, что такие атаки могут привести к 

значительным сбоям в автономных системах, что делает эту угрозу крайне опасной в 

критически важных приложениях, таких как медицина или автономный транспорт. 

Также предложили методику устойчивого обучения на основе противостоящих 

примеров, которая показала высокую эффективность в повышении устойчивости нейронных 

сетей к таким атакам [2]. Метод заключался в обучении моделей на специально созданных 

атакующих примерах, что позволило моделям адаптироваться и снижать риск ошибок при 

реальных атаках. 

Прозрачность и объяснимость ИИ. В 2016 году были предложены методы объяснимого 

ИИ (XAI), такие как LIME и SHAP, которые позволяют пользователям понимать логику 

принятия решений ИИ-моделями [3].  

Эти методы предоставляют интерпретируемые объяснения сложных моделей, что 

крайне важно для применения ИИ в критических областях, таких как здравоохранение и 

финансовый сектор. Также в исследовании продемонстрировали методы визуализации 
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внутренней работы свёрточных нейронных сетей (CNN), что позволило лучше понимать, как 

такие модели принимают решения на разных уровнях иерархии признаков [4]. 

Конфиденциальность данных и защита от утечек. Одним из ключевых аспектов 

безопасности ИИ является защита данных, используемых для обучения моделей. В 2016 году 

была предложена концепция дифференциальной приватности, которая минимизирует риск 

утечки конфиденциальной информации за счёт добавления случайного шума к данным [5].  

Этот подход обеспечивает защиту данных без значительного ухудшения качества 

моделей. Метод федеративного обучения, предложенный в 2017 году, позволяет моделям 

обучаться на распределённых данных без необходимости передавать их на центральные 

серверы, что снижает риск утечек данных и повышает уровень конфиденциальности, 

поскольку данные остаются на стороне клиента [6]. 

Также было выявлено, что модели подвержены атакам на членство, которые позволяют 

злоумышленникам определить, была ли конкретная запись использована при обучении 

модели. Это подчеркивает необходимость разработки дополнительных методов защиты 

данных, используемых для обучения [7]. 

 

Результаты 

Модели глубокого обучения показали уязвимость к состязательным атакам, где даже 

небольшие искажения данных могут приводить к неправильным предсказаниям. Это 

открытие продемонстрировало необходимость разработки более устойчивых методов 

обучения [1]. Устойчивое обучение на основе атакующих данных значительно снижает 

эффективность состязательных атак. Однако данный метод требует значительных 

вычислительных ресурсов, что может стать препятствием для его широкого применения [2]. 

Методы объяснимого ИИ значительно улучшили понимание того, как модели 

принимают решения, особенно в сложных системах, таких как медицинские приложения и 

финансовые алгоритмы. Это повысило доверие пользователей к ИИ-системам и дало 

возможность лучше контролировать их работу [3]. Также было продемонстрировано, как 

визуализация внутренних слоёв нейронных сетей может помочь в понимании механизмов 

принятия решений ИИ, что делает такие модели более прозрачными и интерпретируемыми 

[4]. 

Методы дифференциальной приватности эффективно защищают конфиденциальные 

данные, не снижая при этом качество работы моделей. Однако их внедрение требует 

тщательного баланса между добавлением шума и сохранением точности модели [5]. 

Федеративное обучение решает проблему передачи данных, позволяя моделям обучаться на 

стороне клиента, что значительно снижает риск утечек [6].  

Также были выявлены уязвимости моделей к атакам на членство, что подчеркивает 

важность защиты данных, использованных для обучения. Это открытие открыло новые 

направления в защите данных, включая улучшение безопасности моделей и снижение рисков 

утечек [7]. 

Исследования показывают, что ИИ-системы уязвимы к ряду угроз, включая 

состязательные атаки, утечку данных и непрозрачность алгоритмов. Однако разработка 

методов устойчивого обучения, таких как противостоящие примеры, и объяснимых ИИ-

инструментов позволяет значительно улучшить безопасность и доверие к ИИ. 

 

Выводы: 

1. Методы устойчивого обучения доказали свою эффективность против состязательных 

атак [2]. 
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2. Инструменты объяснимого ИИ способствуют улучшению прозрачности ИИ, что 

особенно важно для критически важных систем [3]. 

3. Методы защиты данных, такие как дифференциальная приватность и федеративное 

обучение, снижают риски утечек данных [5, 6]. 

Тем не менее, остаются вопросы, связанные с внедрением этих методов в реальных 

системах, что требует дальнейших исследований и тестирования. 
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Аннотация. IPv6 считается наиболее перспективным протоколом для сложных и 

распределенных сетевых приложений в эпоху IoT. Однако его внедрение в промышленность, 

особенно в интеллектуальное производство, развивалось медленнее, чем ожидалось. 

Несмотря на то, что преимущества IPv6 для промышленного IoT –технологий широко 

признаны, его использование на практике сопряжено с определенными трудностями. В 

данной статье проводится качественная оценка IPv6 и замены IPv4 на IPv6. 

 

Abstract. IPv6 is considered the most promising protocol for complex and distributed network 

applications in the IoT. However, its adoption in industry, especially in smart manufacturing, has 

been slower than expected. Although the benefits of IPv6 for industrial IoT technologies are widely 

recognized, its use in practice is associated with certain difficulties. This paper provides a 

qualitative assessment of IPv6 and the replacement of IPv4 with IPv6. 

 

Ключевые слова: протокол, IPv4, IPv6, маршрутизация, сети, размер пакета. 

 

Keywords: protocol, IPv4, IPv6, routing, networks, package size. 

 

Интернет-протокол (IP) является одним из важных протоколов в TCP/IP. Этот протокол 

идентифицирует хосты и направляет данные между ними через Интернет. Первое поколение 

IP-адресов, которое широко используется, – это IPv4. Это долгое время поддерживало рост 

Интернета. Он был запущен в доверенной закрытой среде. Таким образом, ему не требуется 

какой-либо механизм безопасности для обеспечения безопасности хостов и сетевых 

элементов. Предполагается, что IPv4 будет последней стойкой с адресами (4000 миллионов). 

Понимая, что в наши дни мобильные телефоны, настольные компьютеры и огромное 

количество других интернет-устройств, подключенных к Интернету. Однако быстрое 

расширение IP-адресов приводит к нехватке IPv4-адресов. В момент его начала был 

предоставлен IPv4, который никогда не учитывал безопасность, простоту настройки, 

увеличение количества IP-адресов и качество обслуживания.  

Следующее поколение IP-адресов, получившее широкое распространение – это IPv6. 

IPv6 был разработан для решения проблем нехватки адресации и основного ограничения 

IPv4. Маршрутизация очень требовательна к сложным и распределенным сетевым 

технологиям. 
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Методы и материалы 

Различия между IPv6 и IPv4 проявляются в пяти ключевых аспектах: адресация и 

маршрутизация, безопасность, преобразование сетевых адресов, административная нагрузка 

и поддержка мобильных устройств. IPv6 также предлагает главную функцию: набор 

возможных планов миграции и перехода с IPv4[1]. IPv4 — это четвертая версия Internet 

Protocol (IP), ставшая первой широко распространенной версией этого протокола. Вместе с 

IPv6 он лежит на основе стандартных методов межсетевого взаимодействия в Интернете.   

IPv4 продолжает оставаться самым распространенным протоколом на Интернет уровне, 

используя 32-битную адресацию и поддерживая до 4 294 967 296 уникальных адресов. IPv6, 

или Internet Protocol версии 6, также известный как IPng (IP нового поколения) – это вторая 

версия интернет-протокола, которая обычно используется в виртуальном мире. IPng был 

разработан для того, чтобы сделать эволюционный шаг по сравнению с IPv4. Все функции 

работавшие в IPv4 сохранились и в IPng. 

 

Результаты и обсуждение 

Интернет проявляется через передачу данных между хостами, которые 

маршрутизируются по сетям в соответствии с протоколами маршрутизации. Для этих данных 

требуется система адресации, такая как IPv4 или IPv6, для определения адрес источника и их 

назначения. Каждому хосту, компьютеру или другому устройству в Интернете необходим IP-

адрес для связи.  

Развитие технологий вызвало необходимость в большем количестве адресов, чем могло 

бы быть при использовании IPv4. IPv6 представляет собой пакет сетевой маршрутизации 

интернет-протокола уровня и обеспечивает сквозную передачу дейтаграмм через различные 

IP-сети. IPv4 использует 32-битные адреса, что обеспечивает 2^32 возможных адресов, а IPv6 

использует 128-битные адреса, что позволяет создать пространство адресов с 2^128 

(примерно 3,4×10^38) качественными адресами. Такое увеличение количества адресов 

позволяет подключать большее количество устройств и пользователей, а также повышает 

гибкость распределенных адресов и эффективность маршрутизации. Кроме того, IPv6 

использует необходимость в трансляции сетевых адресов (NAT), которая стала популярной 

для решения проблем исчерпания IPv4-адресов [2]. 

IPv6 предоставляет интернет-провайдерам возможность предлагать уникальные IP-

адреса каждому пользователю устройства, независимо от того, находится оно за 

брандмауэром или нет. Это также устраняет основную потребность в сетевом адресе 

трансляция (NAT), которая получила широкое распространение в попытке уменьшить 

исчерпание адресов IPv4 [3].  

NAT (преобразование сетевых адресов) стало очень распространенным методом 

решения проблемы нехватки IP-адресов. К сожалению, NAT не очень хорошо работает для 

многих интернет-приложений, начиная от старых надежных, таких как NFS и DNS, и 

заканчивая новыми приложениями, такими как групповые конференции [4]. 

Одной из целей расширения адресного пространства IPv6 является устранение 

необходимости в NAT, что обеспечивает общую связь, надежность и гибкость сети. IPv6 

обеспечивает прозрачность и сквозную передачу трафика через Интернет. Вторая важная 

цель IPv6-сокращение времени, необходимого для настройки и управления сетью. IPv6 

поддерживает автоматическую технологию «без состояния», при которой устройство 

самостоятельно получает уникальный IP-адрес, используя свой MAC-адрес с префиксом, 

предоставляемый сетевым маршрутизатором. Еще одной важной целью IPv6 является 

поддержка VPN. 
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Протоколы безопасности IPSec, ESP и AH, которые являются дополнениями к IPv4. В 

IPv6 протоколы безопасности позволят создавать и разворачивать безопасные сети в мире 

IPv6. IPv6 уже достаточно развит для использования в корпоративных и коммерческих сетях, 

что обеспечивает поддержку ключей и технологий по всему миру. Признаками 

необходимости внедрения IPv6 могут послужить следующее:  

1. Заканчивается адресное пространство 

2. Требуется подготовка сетевых приложений для расширенных функциях IPv6 

3. Требуется сквозная безопасность для большого количества пользователей, а текущее 

адресное пространство не может ее обеспечить, либо возникнет трудности с реализацией 

NAT. 

Для упрощения разработан набор принципов, известный как SIT (simple internet 

transition), который включает в себя протоколы и правила управления для плавного перехода. 

Основными характеристиками SIT являются:  

1. Возможность постепенного перехода: обновление хостов и маршрутизаторов до IPv6 

может происходить поэтапно, без необходимости постоянного обновления других устройств. 

2. Минимальные требования к обновлению: для обновления хостов требуется лишь 

DNS-сервер, поддерживающий адрес IPv6 для управления. Для маршрутизаторов не 

требуется никаких требований. 

3. Простота адресации: маршрутизатор или хост могут обновлятся до IPv6, при этом 

можно продолжить использование адреса IPv4. 

Механизмы, используемые SIT, включают следующее [5]:  

1. Структура адресов IPv6, позволяющая получить IPv6-адреса на основе IPv4-адресов. 

2. использования двойного стека на хостах и маршрутизаторах, при которых 

используются как IPv4, так и IPv6 одновременно. 

3. Метод инкапсуляции IPv6-пакетов внутри IPv4-пакеты, позволяющие для их 

передачи через сеть не поддерживающие IPv6. 

4. Метод преобразования заголовков IPv6 в заголовки IPv4 и обратно, чтобы на более 

поздних этапах подключения узлов с IPv4 можно было подключиться к узлам доступными 

только для IPv6. 

Подход SIT обеспечивает совместимость хостов IPv6 с хостами IPv4 на современном 

этапе развития. По завершении перехода это соответствие будет обеспечиваться на 

локальном уровне ещё долгое время. Это позволяет сохранить инвестиции в IPv4-

оборудование. Простые устройства, не поддерживающие IPv6, такие как сетевые принтеры и 

терминальные серверы, будут продолжать работать с IPv4, пока они остаются 

востребованными. Постепенный переход позволяет производителям интегрировать IPv6 в 

оборудование и программное обеспечение. Когда они будут готовы, пользователи смогут 

начать миграцию в удобное для них время [5]. 

Процесс маршрутизации становится более сложной в сетях IPv4 и IPv6. Поскольку эти 

два протокола несовместимы, для обеих сетей требуются разные наборы протоколов 

маршрутизации. Например: для сетей IPv4, RIP5, OSPFv26, BGP 7 и т. д., а для сетей 

IPv6RIPng8, OSPFv39, BGP+10 и т. д. 

Одним из факторов ухудшающих производительность сети является размер пакета. По 

мере увеличения размера пакета пропускная способность сети уменьшается, поскольку после 

пересечения выделенного размера пакета она выделит вдвое требуемый размер пакета и 

заполнит мусор в нераспределенном пространстве пакетов, тем самым уменьшая 

пропускную способность.  
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Производительность этих протоколов в сетях IPv4 и IPv6 тестируется на основе размера 

пакета. Моделирование проводилось на беспроводных сетях со 100 узлами. Анализируется 

их влияние на сеть. 

IP является наиболее широко используемым протоколом, используемым в Интернете. С 

появлением интернет вещей, устройств и приложений спрос на IP значительно возрос за 

последние несколько десятилетий. IPv4 представляет собой 32-битную схему адресации и 

отсюда может адресовать до 232 устройств (4,3 миллиарда адресов). 

В начале 90-х годов было отмечено, что очень скоро IP протоколы будут исчерпаны и 

возникнет необходимость в новой схеме адресации. Для того чтобы удовлетворить спрос на 

IP протокол появилась новая схема адресации, протокол IPv6. IPv6 является интернет-

протоколом следующего поколения со 128-битной схемой адресации, т. е. он может 

адресовать 2128 устройств, что намного больше, чем IPv4.  

Основная проблема с обоими протоколами заключается в том, что IPv4 не имеет 

обратной совместимости с IPv6 и наоборот. Моделирование играет очень важную роль в 

разработке и тестировании сетевых протоколов и производительности сети.  

Однако моделирование сложных сетей по-прежнему является обременительной 

работой, которая требует мощной вычислительной техники. Для проверки 

производительности сетей IPv4 и IPv6 были проведены моделирования с использованием 

пакета программ. На Рисунке представлен результат моделирования мобильной сети на 100 

узлов.  

 

 
Рисунок. Моделирования мобильной сети на 100 узлов 

 

Заключение 

В данной статье мы провели сравнительный анализ протоколов IPv4 и IPv6. При 

разработке IPv4 продолжалось его использование, однако с ростом числа устройств, 

подключаемых к сети, возникла сложность. В ходе исследования были выявлены основные 

недостатки IPv4, а также основные преимущества IPv6, которые решают эти проблемы. 

Одной из основных проблем является нехватка адресного пространства, так как с 

увеличением количества устройств (ПК, ноутбуков, смартфонов и т.д.) возрос спрос на IP-

адреса. Это создает условия исчерпания адресов IPv4 в будущем. Протокол IPv6 
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обеспечивает значительно большее адресное пространство, увеличивает размер адреса с 32 

бит в IPv4 до 128 бит в IPv6. 

Еще одним недостатком IPv4 является его ограниченная поддержка мобильности: при 

смене местоположения мобильного узла создается свой IP-адрес, и требуется его повторная 

настройка. В отличие от IPv4, IPv6 повышает поддержку мобильности, позволяя устройствам 

менять местоположение без необходимости перезагрузки IP-адреса. Безопасность IPv4-поля 

(IPSec) является дополнительной, и безопасность обеспечивается непосредственно на 

конечных узлах, что соответствует уровню защиты. В поле IPv6 IPSec  

Это поле реализовано с помощью AH, ESP и IKE. В IPv4 настройка IP выполняется 

либо вручную, либо с помощью DHCP, но IPv6 упростил настройку с помощью 

автоматической настройки. Согласно предыдущим соображениям, протокол IPv6 будет лучше 

по сравнению с протоколом IPv4. Он появился как следующее поколение Интернет-протокол 

и предоставляет несколько функциональных возможностей для устранения ограничений 

IPv4. Протоколы маршрутизации для сетей IPv4 и IPv6 тестируются с использованием 

пакетов различных размеров. Результаты изменения заключаются в том, что по мере 

увеличения размера пакета общая эффективность сети увеличивается. При небольшом 

размере упаковки их количество на исходном узле увеличивается, а при увеличении 

количества притока пакетов, что также снижает административные расходы. Среди четырех 

протоколов наилучшую производительность показал RIPng. Он имеет максимальную 

пропускную способность и коэффициент доставки пакетов с минимальной задержкой. OSPF 

для сетей IPv4. В будущем мы хотим оценить и анализировать других протоколов IoT. 
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Аннотация. Предметом данной статьи является разработка композиционных 

материалов с использованием методов активации сырья и активации воды. В этой статье 

основной упор делается на электрическую активацию воды, используемой при 

приготовлении керамической массы. Электрохимическая активация воды осуществляется в 

электролизере с анодной и катодной зонами постоянным магнитным полем. Для 

электроактивации воды были проведены следующие работы. Воду помещали в емкость с 

электродами (анодом и катодом) и подвергали воздействию электрического поля. На первом 

этапе перед активацией измерялся водородный показатель рН среды воды. После завершения 

активации, заново измеряли водородный показатель рН среды  активированной воды, затем 

фильтровали для удаления образовавшихся осадков. Для получения композиционных 

материалов использовалась глина Тулейкенского месторождения в южном регионе 

Кыргызстана. Готовые образцы прошли испытания на прочность на сжатие, водопоглощение 

и морозостойкость. Результаты показали, что механоактивация глины и электроактивация 

воды положительно влияют на их прочность, водопоглощение и морозостойкость. Осадки, 

выделяющиеся в процессе активации, позволяют удалить из воды солеподобные вещества. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить качество композитных 

керамических материалов и снизить затраты на производство. 

 

Abstract. The subject of this article is the development of composite materials using methods 

of activation of raw materials and activation of water. This article focuses on the electrical 

activation of water used in the preparation of ceramic mass. Electrochemical activation of water is 

carried out in an electrolyzer with anode and cathode zones with a constant magnetic field. The 

following works were carried out for the electroactivation of water. Water is placed in a container 

with electrodes (anode and cathode) and exposed to an electric field. At the first stage, before 

activation, the hydrogen index pH of the water medium was measured. After activation was 

complete, the pH of the activated water was measured again and then filtered to remove any 

sediment that had formed. To obtain composite materials, clay from the Tuleiken deposit in the 

southern region of Kyrgyzstan was used. Grinding of raw materials in the process of mechanical 

activation leads to an increase in the homogeneity and density of the product microstructure, a 

decrease in energy costs, and an improvement in the quality of the finished product. The finished 
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samples were tested for compressive strength, water absorption, and frost resistance. The results 

showed that mechanical activation of clay and electrical activation of water have a positive effect on 

their strength, water absorption, and frost resistance. The sediments released during the activation 

process allow the removal of salt-like substances from water. The precipitates released during the 

activation process allow the removal of salt-like substances from the water. Thus, the proposed 

method allows for the improvement of the quality of composite ceramic materials and reduces 

production costs. 

 

Ключевые слова: механическая активации, электрическая активация, сушка, 

температура обжига, усадка, время выдержки, пластичность, суглинок, глина. 

 

Keywords: mechanical activation, electrical activation, drying, firing temperature, shrinkage, 

exposure time, plasticity, loam, clay. 

 

С целью повышения качества композиционных керамических изделий применяют 

различные виды активации. Например, одним из наиболее распространенных методов 

активации является механическая активация. Механическую активацию обычно 

осуществляют путем измельчения. В этом случае для измельчения используют шаровые или 

вибрационные мельницы. Измельчение приводит к разрушению внутренней структуры 

сырья, снижению энергозатрат при приготовлении, повышению однородности и плотности 

микроструктуры продукта. Изучалась механоактивация при пластическом формовании 

керамических масс. Рассмотрено влияние механоактивации на сырье и изменение физико-

технических характеристик материалов и изделий, полученных в результате этого процесса 

[1-5].  

Ряд исследователей рассматривают теоретическое обоснование концепции 

использования различных видов физической активации воды с целью изменения ее свойств и 

целенаправленного воздействия на структурные и коагуляционные свойства керамики [6, 7]. 

В настоящее время существуют различные методы и технологии очистки воды. Проводятся 

работы по очистке воды ультрафиолетовым излучением, электрическими и магнитными 

методами. Проведены исследования по методу активации воды и получен патент. Данная 

работа предусматривает очистку воды под воздействием электрического поля, создаваемого в 

анодной и катодной зонах электролизера [8].  

В анодной и катодной зонах электролизера создается дополнительное постоянное 

магнитное поле. Используя этот метод, они увеличили эффективность и степень активации 

воды. В работе авторов исследованы антиаксидантные свойства электрохимически 

активированных фракций воды, полученных в диафрагменном электролизере [9].  

Сначала были определены свойства исходных проб дистиллированной и питьевой воды. 

После этого были определены качественные и количественные свойства вод, подвергнутых 

электрохимической активации без добавления реагентов, и доказано, что католит обладает 

антиоксидантными свойствами независимо от минерализации родниковой воды. В результате 

электрохимической активации с помощью постоянного тока, вода приобретает ряд 

аномальных свойств. В химической чистой воде концентрация ионов водорода и гидроксид 

ионов одинакова, вследствие чего вода имеет нейтральную реакцию. При растворении 

многих солей в воде их ионы, образующиеся в результате диссоциации, вступают во 

взаимодействие с ионами воды, при этом может произойти связывание ионов 𝐻+ или 𝑂𝐻− с 

ионами соли с образованием малодиссоцирующих соединений [10]. 
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Изучены водородные связи между молекулами воды с использованием электрических и 

магнитных полей [11]. Когда вода протекает через электрическое или магнитное поле с 

постоянной скоростью при определенных условиях, она становится активированной водой и 

называется электрически активированной водой или магнитно-активированной водой. 

Активация сырья является перспективным методом улучшения физико-технологических 

свойств получаемых материалов и изделий. В настоящее время актуально использование 

новых технологий для разработки конкурентоспособных композиционных строительных 

материалов из экологически чистого природного сырья. 
 

Материалы и методы исследования 

Для исследования по активизации был создан активатор, на основе приведенной 

принципиальной схемы на Рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема электроактиватора воды: 1 – источник электропитания; 2 – 

амперметр (А); 3 – соединительные провода электрической цепи; 4 – выключатель, который 

соединяет и разъединяет электрическую цепь; 5 – вольтметр (V); 6 – потенциометр для 

регулирования мощности; 7 – катод – отрицательный электрод; 8 – анод-положительный электрод; 9 

– мешочек из брезента; 10 – выпрямитель, подвижные контакты для регулирования расстояний 

между электродами; 11 – вода-электролит, проводящий ток; 12 – сосуд-емкость 

 

Установка работает следующим образом: в емкость наливается вода, в эту емкость, 

помещается электролизер, состоящий из катода и анода. К выпрямителю с плюсовой стороны 

крепится анод. На этой пластине, в свою очередь, закрепляется мешочек из брезента. При 

подаче электрического тока вода активируется электрическим полем, создаваемым между 

анодом и катодом. Перед активацией измерили значение водородного показателя pH среды 

обычной водопроводной воды. Отмечая время и напряжение, измеряли силу тока в 

амперметре. После процесса измеряли значение pH среды активированной воды, и 

полученные данные занесли в Таблицу 1.  
 

Таблица 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ pH ВОДЫ  

ДО И ПОСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 
 

I, А V, В Водородный показатель, pH  Время выдержки  

t, мин Обычной воды Анолит  Католит   

0,56 15 8,08 6,58 8,90 20 

0,52 15 8,46 6,33 9,06 30 

0,39 15 8,44 5,33 9,66 60 
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На Рисунке 2 показано влияние электрического или магнитного поля на кластеры 

молекул воды [11]. Водородные связи могут изменяться из-за приложения электрического 

поля, что приводит к изменению его свойств. В то же время для активированной воды 

существует «эффект времени», то есть после обработки воды электрическим или магнитным 

полем изменяются ее соответствующие физические свойства, и это изменение может 

сохраняться в течение некоторого времени до активации.  
 

 
 

Рисунок 2. Схема воздействия электрического или магнитного поля на кластеры молекул воды 

 

При электрохимической активации слабоминерализованной воды в диафрагменном 

электролизере получают две фракции: католит и анолит. Католит сразу же после 

приготовления представляет собой воду с оседающим хлопьевидным осадком. При этом, чем 

выше общая минерализация воды, тем больше осадка [9].  
 

  
 

а 
 

б 
 

Рисунок 3. Фильтрация электрически активированной воды: а) процесс фильтрации 

активированной воды; б) белый осадок на дне сосуда. 

 

Через несколько часов после окончания процесса электроактивации воды, на дне сосуда 

скопился белый осадок. Затем воду фильтровали. На Рисунке 3 показана фильтрация 

электрически активированной воды. Из Рисунка видно, что белый осадок скопился на дне 

фильтра и на дне чаши. Образец суглинка Тулейкенского месторождения очищали от 

вредных примесей, измельчали в дробилках, подвергали механической активации в 

лабораторной шаровой мельнице в течение 1 часа и пропускали через сито. Затем готовили 

массу влажностью 22%  с добавлением обычной водопроводной, дождевой и 

электроактивированной воды. Навеску приготовленной массы сформировали в виде куба 

размером 50х50х50 мм и высушили в естественных условиях. После естественной сушки 

измеряли массу и размеры образцов, а затем повторно высушивали в сушильном шкафу при 

температуре 110
0
С. После сушки обжиг производился в лабораторной муфельной печи при 

температуре t=900, 950, 1000
о
С с выдержкой температуры 15, 30, 45 минут. 
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Результаты и обсуждение 

Данные в таблице 1 показывают, как изменяется значение pH воды после активации 

электрическим полем. Для измерения мы использовали обычную водопроводную воду, 

которая после активации была разделена на анолит (вода, содержащая кислые компоненты) и 

католит (вода, содержащая щелочные компоненты). Значение pH простой воды до активации 

имела 8,08–8,46, это соответствует слабощелочной среде. Изменение pH анолита значительно 

более низкое по сравнению с обычной водой (5,33–6,58), что указывает на повышенную 

кислотность. Это объясняется тем, что на аноде образуются кислые компоненты, такие как 

ионы водорода, которые увеличивают кислотность среды. Католит, с другой стороны, 

демонстрирует значительное повышение pH (8,90–9,66), что указывает на повышение 

щелочности среды. Зависимость от времени удержания по мере увеличения времени 

активации (20, 30, 60 минут) pH анолита падает, а pH католита увеличивается. Это 

подтверждает, что длительное воздействие электрического поля увеличивает разницу в pH 

между анолитом и католитом, увеличивая расщепление на кислотные и щелочные 

компоненты.  

В процессе активации сила тока постепенно уменьшается с 0,56 A до 0,39 А. Это может 

быть связано с изменением водопроницаемости, которое также может повлиять на 

эффективность разделения анолита и католита при обработке. Полученные образцы 

подвергались испытаниям на прочность к сжатию, водопоглащение и морозостойкость. 

Данные представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ 

МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ ОБЫЧНОЙ ВОДЫ, ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ. 
 

№ 

п/п 

Физико-технологические характеристики образцов 

До обжига, 

m1, г 

После обжига, 

m2, г 

∆m, г Тобж.
0

C 

t,
 
мин 𝜌,  

г/см
3
 

W, %
 𝑅сж, МП

а 
𝑀𝑝з цик

л 

 Приготовленный на обычной воде 

1 210 196 14 900 45 1,680 24,4 6,97 15 

2 208 188 20 950 30 1,598 23,4 7,7 15 

3 212 182 30 1000 15 1,580 24,2 7,33 15 

4 212 182 30 1000 45 1,577 21,9 9,8 15 

 Дождевая вода и механически активированное сырье 

1 204 174 30 900 45 1,522 21,8 12,06 25 

2 208 176 32 950 30 1,527 20,4 13,48 35 

3 212 180 32 1000 15 1,546 19,4 17,24 35 

4 222 190 32 1000 45 1,476 17,9 20,22 35 

 Электрически активированная вода (католит) 

1 202 188 14 900 45 1,582 21,2 11,9 25 

2 204 182 22 950 30 1,548 20,8 13,11 25 

3 206 178 28 1000 15 1,529 21,3 12,14 25 

4 206 176 30 1000 45 1,481 19,3 15,23 35 

 Электрически активированная вода (анолит) 

1 202 186 16 900 45 1,566 22,5 11,63 25 

2 206 184 22 950 30 1,548 21,7 11,88 25 

3 204 178 26 1000 15 1,530 21,3 12 25 

4 200 172 28 1000 45 1,464 20,9 13,19 35 
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Экспериментальные данные представленные в Таблице 2 представлены также в виде 

диаграммы. На Рисунке 4 представлена диаграмма зависимости плотности (ρ, г/см³) образца 

от температуры обжига (Тобж., °C) и времени температурной выдержки (t, мин).  

 
 

Рисунок 4. Зависимость плотности плотности образца от температуры обжига и времени 

температурной выдержки 

 

На Рисунке 5 представлена зависимость прочности на сжатие от температуры обжига, 

времени температурной выдержки и способа приготовления образца. Анализ полученных 

данных показывают, что в случае получения образцов с использованием обычной воды 

установлено, что образцы имеют наибольшее изменение массы (до 30 г) и относительно 

высокую прочность на сжатие (до 9,8 МПа). Однако плотность остается на уровне 1,577-

1,680 г/см³. При использованиии дождевой воды и механически активированное сырье 

наблюдается снижение плотности (до 1,476 г/см³) и значительное увеличение прочности на 

сжатие (до 20,22 МПа). Это может свидетельствовать о более эффективном взаимодействии 

компонентов при использовании активированного сырья. А когда использована электрически 

активированная вода (католит и анолит), то плотность образцов варьируется от 1,464 до 1,582 

г/см³.  
 

 
 

Рисунок 5. Зависимость прочности на сжатие от температуры обжига, времени температурной 

выдержки и способа приготовления образца 
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Прочность на сжатие также показывает хорошие результаты, достигая 15,23 МПа для 

католита и 13,19 МПа для анолита. Это указывает на положительное влияние электрической 

активации воды на механические свойства. 

В экспериментах исследована также влияние температуры и времени обжига и 

установлено, что при увеличении температуры обжига (до 1000°C) и времени (до 45 мин) 

наблюдается тенденция к уменьшению плотности и увеличению прочности на сжатие. Это 

может быть связано с улучшением структуры материала и его кристаллической решетки. 

Время обжига также оказывает значительное влияние на изменение массы. Более длительное 

время обжига, как правило, приводит к большему уменьшению массы, что может быть 

связано с удалением влаги и других летучих компонентов. 

 

Выводы: 

1. Использование дождевой воды и механически активированного сырья значительно 

улучшает прочностные характеристики образцов по сравнению с обычной водой, т.е. 

способствовует улучшению прочностных и физико-технических характеристик образцов. 

2. Электрически активированная вода также показывает обнадеживающие результаты, 

что открывает новые перспективы для исследования ее применения в производстве, 

поскольку предлагаемый способ позволяет повысить качество композиционных 

керамических материалов и снизить себестоимость производства. Это связано с тем, что с 

помощью электрической активации из состава воды можно удалить солеподобные вещества. 

3. Оптимизация температуры и времени обжига является критически важной для 

достижения желаемых физико-технологических свойств. 

4. Прочность образцов увеличивается с увеличением температуры обжига, времени 

температурной выдержки и способа приготовления образцов. Образцы с дождевой водой и 

механической активацией имеют прочность на сжатие до 20,22 МПа, водопоглощение до 

17,9%. Приготовленные образцы из католита и анолита обеспечивают менее выраженный 

прирост прочности по сравнению с механически активированным сырьем.  
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Аннотация. Вследствие введения западных санкций, вызвавших изменение 

транспортной логистики, морские порты столкнулись с переориентацией грузопотоков, 

наплывом новых групп грузов, загруженностью железной дороги и складских мощностей, 

что привело к осложнению взаимодействия морских портов и железной дороги. Внешняя 

торговля переориентировалась на рынки дружественных стран. Основные направления 

внешнеэкономической деятельности в настоящее время это восточное и  азово-черноморское  

Рассматриваются причины возникновения проблем, возникающих при перевалке грузов в 

морских портах России при совместном участии морского и железнодорожного транспорта, а 

также предложены мероприятия, снижающие влияние негативных факторов на перевозочный 

процесс. 

 

Abstract. Due to the introduction of Western sanctions, which caused a change in transport 

logistics, seaports faced a reorientation of cargo flows, an influx of new groups of cargo, and 

congestion of the railway and warehouse capacities, which led to complications in the interaction of 

seaports and the railway. Foreign trade was reoriented to the markets of friendly countries. The 

main areas of foreign economic activity at present are the eastern and Azov-Black Sea. The causes 

of problems in the transshipment of goods in the seaports of the Russian Federation are considered. 

Measures are proposed to reduce the impact of negative factors on the transportation process. 

 

Ключевые слова: морские порты, железнодорожный и морской транспорт, перевалка 

грузов. 

 

Keywords: seaports, rail and sea transport, cargo handling. 

 

Уровень взаимозависимости грузоотправителей, грузовых операторов, 

железнодорожников и владельцев портов трудно переоценить. Нынешняя ситуация 

описывается одной фразой: все в одной лодке, экономические результаты каждого очень 

серьёзно зависят от действий других участников цепочки. Например, доходы портов часто 

напрямую зависят от провозной способности железнодорожных магистралей, ведущих к 

ним, а грузооборот железной дороги зависит от динамики объёмов экспорта и импорта. На 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 188 

протяжении последних лет характерна тенденция по увеличению перевалки грузов через 

морские порты Российской Федерации (1).  

Преимущественно порты работают с экспортными грузами, что обусловлено экспортно-

сырьевым характером экономики страны, за 2023 год доля экспортных грузов в грузообороте 

составила 690,5 млн тонн из 883,8 млн тонн. При этом наиболее популярными 

направлениями являются порты Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов 

(Новороссийск, Тамань, Туапсе, Владивосток, Находка, и Восточный), что обусловлено 

введением санкций и снижении доли поставок в страны Европы через порты Балтики (Усть-

Луга, Приморск, Большой порт Санкт-Петербург). В связи с возобновлением проекта МТК 

«Север-Юг» в 2023 году перспективным считаются порты Каспийского бассейна (Астрахань 

и Махачкала), что заметно по росту грузооборота на 29,7%. Данные представлены в Таблице 

1. 
 

Таблица 1 

ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ В ПЕРИОД 2021-2023 гг. 
 

Бассейн 2021 I-XII 2022 I-XII 2023 I-XII 

млн т к 2020 млн т К 2021 млн т К 2022 

Арктический 94,3 -1,9% 98,5 +4,4% 97,9 -0,7% 

Балтийский 252,8 +4,7% 245,5 -2,9% 248,6 +1,3% 

Азово-Черноморский 256,8 +1,9% 263,6 +2,7% 291,4 +10,4% 

Каспийский 7,0 -14,0% 6,0 -13,9% 7,8 +29,7% 

Дальневосточный 224,3 +0,6% 227,8 +1,5% 238,1 +4,5% 

 

Рост грузооборота за указанный период происходил в основном из-за увеличения 

отправок как экспортных, так и импортных групп грузов через порты. К группе экспортных 

относятся: нефть и нефтепродукты, зерно, черные металлы, минеральные удобрения, уголь и 

грузы в контейнерах. Спад в 2022 г по отдельным видам грузов обусловлен изменившейся 

политической обстановкой, однако, как видно по представленным ниже данным, в 2023 рост 

положительный и превысил показатели 2021 г. Данные представлены в Таблице 2 и Рисунке. 
 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ  ГРУЗООБОРОТА ПО ГРУППАМ ГРУЗОВ 
 

Грузы 2021 I-XII 2022 I-XII 2023 I-XII 

млн т к 2020 млн т К 2021 млн т К 2022 

нефтепродукты 238,1 +1,3% 138,8 -5,3% 121,5 -12,6% 

нефть 146,7 +2,7% 256,0 +7,5% 272,2 +6,3% 

сжиженный газ 32,3 -0,7% 35,2 +8,8% 34,1 -3,2% 

уголь 202,7 +7,6% 206,5 +1,8% 205,6 -0,4% 

контейнеры 61,2 6,1% 45,3 -26,0% 70,6 +160% 

зерно 42,4 -15,8% 45,1 +6,4% 50,1 +10,4% 

черные металлы 29,0 +7,8% 24,5 -15,7% 36,7 +150% 

минеральные удобрения 19,3 +0,4% 24,2 +25,1% 21,3 -12,8% 

руда 11,9 -9,6% 12,6 +6,0 9,8 -23,0% 

 

Однако с увеличением объема грузопотока, идущего на экспорт, через российские 

порты выявились узкие места, негативно влияющие на перевозочный процесс. В равной мере 

данные проблемы затрагивают как представителей морского, так и железнодорожного 

транспорта (2). 
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Рисунок. Распределение групп грузов по портам РФ. Морские порты России. 4 квартал 2023 

года 

 

В цепочке «железная дорога–порт» в настоящее время имеются целый ряд 

«болезненных точек»: недостаток в пропускной и провозной способностей железной дороги 

на фоне профицита портовых мощностей, низкий уровень взаимодействия на точке передачи 

между двумя транспортами, вызванный отсутствием единых информационных систем, 

изменение режимов работы портов Азово-Черноморского бассейна в связи с риском 

проведения терактов со стороны недружественных стран [1, 3]. 

Проблема неравномерного развития железнодорожной инфраструктуры и морских 

портов является не новой. Так в 2015 г на Дальневосточной железной дороге перед портами в 

среднем стояло около 300 «брошенных поездов». При этом наблюдался рост профицита 

портовых мощностей. По состоянию на 2023 г на Дальнем Востоке произошел рост на 38% 

(241 млн т), Северо-Западе — 47% (321 млн тонн), на Юге — более 50% (488 млн т). При 

этом к 2030 г запланирован дальнейший рост перевалочных способностей на Юге — 538 млн 

т, на Северо-Западе — 463,9 млн т, Дальнем Востоке — 453,2 млн т. Возможность 

увеличения грузопотока, проходящего через морские порты, в настоящее время сдерживает 

инфраструктурные ограничения железной дороги. Особенно остро проявилась проблема при 

смене направления грузопотоков после введения санкций. 

Причиной возникновения неравномерного развития двух отраслей вызвано 

несбалансированной модернизацией инфраструктуры морского и железнодорожного 

транспорта, запланированной в проекте «Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры»: увеличение перевалочных мощностей морских портов не 

было в достаточной степени увязано с наращиванием провозной способности железной 

дороги. В Таблице 3 представлено сравнение мощностей портов и провозная способность 

железнодорожных подходов к ним на 2023. Недостаток пропускной и провозной способности 

вызван узкими местами в железнодорожной инфраструктуре: недостаточное количество 

главных путей на перегонах, полезная длина путей на станциях не соответствует длине 

обращающихся поездов на участках, большая длина перегонов, вследствие чего возникают 

сложности при пропуске поездов по однопутным линиям [2].  

Наиболее рациональным решением данной проблемы является применение 

комплексных мер, требующих больших капитальных вложений, которые предусматривают 

развитие и перевооружение нескольких хозяйств: повешение весовых норм, увеличение силы 

тяги и скорости движения поездов, строительство двухпутных вставок и вторых главных 
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путей на перегонах, удлинение станционных путей и строительство новых раздельных 

пунктов [3]. 
 

Таблица 3 

СРАВНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПОРТОВ И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ К ПОРТАМ 
 

Регион Мощность 

портов, млн т 

Провозная способность 

жд подхода, млн т 

Дефицит провозной способности  

жд. подходов к мощности портов 

Южный 488,0 125,1 390,2% 

Северо-Западный 312,0 145,6 214,3% 

Дальневосточный 241,0 173,0 139,3% 

 

При этом дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры должно быть 

увязано с уже имеющимися портовыми мощностями для соблюдения баланса между ними, 

что предотвратит трудности их взаимодействия для обеспечения перевалки необходимых 

объемов грузов. 

Источники: 

(1). Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ. 

(2). ФЗ от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации». 
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Аннотация. В настоящее время у компании ОАО «РЖД»  есть ряд нерешенных 

вопросов в области ценообразования и регулирования транспортных тарифов от грузовых 

перевозок. Основные доходы компания получает от грузовых  перевозок и за 9 месяцев 2024 

год их объем составил более 80%. Грузовые перевозки обеспечивают основное финансовое 

положение отрасли. Действующая нормативная база по определению тарифов 

формировалась в 2000 годах, за прошедшие 20 лет произошли большие изменения в 

Прейскуранте 10-01, который менялся в течении этого времени и подстраивался к условиям 

рынка грузовых перевозок. Возможности корректировки Прейскуранта 10-01 и внесения 

изменений все исчерпаны, и всё очевиднее становится неэффективность существующих 

правил регулирования тарифов. В последнее время активно обсуждаются правила 

реформирования железнодорожных тарифов. В ОАО «РЖД» цены на грузовые перевозки 

формируются так, что погрузка низкодоходных грузов субсидируется за счет 

высокодоходных. Это приводит к сокращению доходов компании, что ведёт, как следствие, к 

снижению расходов на модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры, и 

ослаблению конкурентоспособности с другими видами транспорта. Рассматриваются 

существующие проблемы в области ценообразования и направления дальнейшего развития в 

области формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. 

 

Abstract. JSC Russian Railways has a number of unresolved issues in the field of pricing and 

regulation of freight transportation tariffs. The company receives its main income from freight 

transportation. For 9 months of 2024, their volume amounted to more than 80%. Freight 

transportation provides the main financial position of the industry. The current regulatory 

framework for determining tariffs was formed in the 2000s. Recently, the rules for reforming 

railway tariffs have been actively discussed. At JSC Russian Railways, freight transportation prices 

are formed in such a way that the loading of low-income cargo is subsidized at the expense of high-

income cargo. This leads to a reduction in the company's income and a decrease in expenses on the 

modernization and development of railway infrastructure. Existing problems in the field of pricing 

are considered. 

 

Ключевые слова: прейскурант, индексация, политика тарифообразования, 

низкодоходные и высокодоходные грузы. 

 

Keywords: price list, indexation, tariff policy, low-income and high-income cargo. 
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Вопросы в области ценообразования и регулирования транспортных тарифов 

обостряются с каждым годом и требуют незамедлительного решения. Тарифная система в 

сфере грузовых перевозок должна быть адаптирована к текущим экономическим условиям 

современного рынка, т.е. затраты отрасли на осуществление своей деятельности и 

строительство новых инфраструктурных объектов должны компенсироваться за счёт 

грамотно отрегулированной тарифной политики. Основным документом для расчёта тарифов 

за перевозку грузов железнодорожным транспортом является Прейскурант №10-01. На 

сегодня исчерпаны все возможности корректировки Прейскуранта № 10-01, в который в 

течении прошедших 20 лет постоянно вносились изменения и все очевиднее становится 

неэффективность существующих правил регулирования тарифов. В последнее время активно 

обсуждаются правила реформирования железнодорожных тарифов и выработка новых 

подходов к Прейскуранту 

За последние несколько десятилетий рынок железнодорожных транспортных услуг 

потерпел значительные изменения. Стали активно развиваться новые участники рынка – 

транспортные предприятия, которые имеют собственный или арендованный подвижной 

состав, их участие в перевозочном процессе создает дополнительную конкуренцию в этой 

отрасли. Частные транспортные предприятия сыграли ведущую роль в увеличении прироста 

объемов перевозок и грузооборота на железных дорогах. 

В настоящий момент плата за перевозку груза напрямую зависит от повышающего, 

индексируемого каждый год, коэффициента. Ежегодно Министерство юстиции регистрирует 

приказ ФАС РФ об индексации грузовых железнодорожных тарифов. На 2024 год 

опубликован приказ ФАС от 19.10.2023 № 750/23. 

Согласно приказа ФАС России №750/23 от 19 октября 2023 года с декабря 2023 года 

произойдут следующие изменения: 

 грузоотправители в декабре 2023 г и в 2024 г в среднем будут платить тариф за 

грузовые перевозки на 10,75% выше; 

 добавится рост надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры с 1,05 до 1,07; 

 появится индекс к базовым ставкам платы за перевозки специальных грузов и 

составит 1,64; 

 будет установлена дополнительная целевая надбавка (в виде коэффициента 

дополнительной индексации тарифов) к тарифам, для финансирования мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности в размере 1,01 с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 

2024 г. включительно и в размере 1,02 с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. включительно; 

 дополнительная целевая надбавка (в виде коэффициента дополнительной индексации) 

к тарифам, в размере 1,07 с 1 декабря 2023 г. по 2025 г. 

Каждый год выходят новые приказы ФАС (Таблица), в которых прописаны новые 

коэффициенты индексации, исходя из графика изменения каждый раз в большую сторону. 

Принцип долгосрочного регулирования тарифов предполагает стабильную экономическую 

среду. В случае изменения внешних условий функционирования (повышения уровня 

инфляции), соответственно увеличиваются расходы компании, поэтому компенсация таких 

расходов происходит за счет установления надбавок к индексам тарифов за грузовые 

перевозки.  

В последнее время любая сфера деятельности «ощутила на себе» влияние 

политической обстановки, происходящее не обошло стороной и ОАО «РЖД», что отразилось 

на снижении доходности от грузовых перевозок. 

Уже с 2022 г ОАО «РЖД» отказывается от всех мероприятий, которые напрямую не 

связаных с организацией перевозок. Данные меры, по словам гендиректора компании Олега 
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Белозерова, необходимы, чтобы поддержать ликвидность за счет снижения расходов и 

сформировать источники финансирования деятельности. Приведём список конкретных 

мероприятий: 

 теперь за услуги по перевозке грузов берется 100% предоплата; 

 отказ от работы по банковским гарантиям; 

 временно введен мораторий на консалтинговые, юридические и научно-

исследовательские услуги. 

 

Таблица 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ  

НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

  
Год Процент индексации Приказ Дата вступления в силу 

2024 10,75 Приказ ФАС России №750/23 от 19.10. 2023 с 01.01.2024 

2023 8 Приказ ФАС №797/22 от 11.11.2022 с 01.01.2023 

2022 5,8 Приказ ФАС №1402/21 от 13.12.2021 с 01.01.2022 

11 Приказ ФАС №408/22 от 26.05.2022 с 01.06.2022 

2021 3,7 Приказ ФАС №1557/19 от 26.11.2019 с 01.01.2020 

2020 3,5 Приказ ФАС №1557/19 от 26.11.2019 с 01.01.2020 

2019 3,5 Приказ ФАС №1482/18 от 30.10.2018 с 01.01.2019 

2018 3,9 Приказ ФАС №1687/17 от 18.12.2017 с 06.01.2018 

2017 4,2 Приказ ФАС №1863/16 от 26.10.2016 с 01.01.2017 

2016 4,3 Приказ ФАС №1789/15 от 28.12.2015 с 01.01.2016 

2015 4,0 Приказ ФАС №2005/14 от 26.12.2014 с 01.01.2015 

2014 5,5 Приказ ФАС №1674/13 от 20.12.2013 с 01.01.2014 

2013 6,0 Приказ ФАС №1761/12 от 27.12.2012 с 01.01.2013 

2012 6,5 Приказ ФАС №1898/11 от 28.12.2011 с 01.01.2012 

2011 4,6 Приказ ФАС №3037/10 от 29.12.2010 с 01.01.2011 

2010 4,5 Приказ ФАС №2750/09 от 25.12.2009 с 01.01.2010 

 

Анализируя документы ФАС, можно заметить весьма ощутимый рост тарифов 

перевозчика. Работники Центра политэкономических исследований считают, что в 2023 году 

удержать коэффициенты индексации на запланированном ранее уровне было невозможно. 

Поскольку в России используется сложный механизм индексирования, то у регулирующих 

органов появляется возможность повышать процент не только у базовой индексации (в 

рамках принципа «инфляция минус»), но и у надбавок, уже включенных в тариф ранее.  

Распоряжением Правительства №2991-р от 29.12.2017 г. определена тарифная политика 

на 2019-2025 годы, где установлено, что ежегодный темп роста тарифов при перевозке и 

оказании услуг будет индексироваться на уровне инфляции минус 0,1 процента. Это значит 

компания ОАО «РЖД» берет нагрузку на себя, недополучая доходы и подменяя функции 

государства. 

Как правило, плата за перевозку грузов определяется на основе двух принципов: 

компенсации себестоимости (покрытие затрат на перевозку) и принципа платежеспособности 

(более дорогие грузы перевозятся по более высокую плату). Для естественно монопольных 

рынков государство устанавливает предельные тарифы и коэффициенты к ним. Например, на 

железнодорожном транспорте тарифы индексируются с учётом ИПЦ с помощью повышения 

коэффициентов к ставкам, указанным в Прейскуранте 10-01.  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 194 

Допустимый уровень индексации рассчитывается на основе формулы, установленной в 

распоряжении Правительства РФ №2991-р: 

 

𝐼𝑡+1
груз

=

ИПЦ𝑡−1 + ИПЦ𝑡 + ИПЦ𝑡+1 + ИПЦ𝑡+2

4
100

− 0,001 

 

где ИПЦ𝑡−1 — фактический индекс потребительских цен за год t-1, предшествующий 

году t принятия тарифного решения (в среднем за год), определяемый по данным 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, %; ИПЦ𝑡  — 

индекс потребительских цен, прогнозируемый на текущий год t (в среднем за год), в 

соответствии с актуальным на дату принятия тарифного решения прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, %; 

ИПЦ𝑡+1, ИПЦ𝑡+2  — индексы потребительских цен (в среднем за год), прогнозируемые на 

годы t+1 и t+2 соответственно, в соответствии с актуальным на дату принятия тарифного 

решения прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий период, %; t — год принятия тарифного решения. 

Таким образом, несмотря на то, что существует законодательная база для расчета 

индексации тарифов на основе валовой выручки, на практике индексация производится по 

принципу «инфляция минус», с учетом индекса потребительских цен. На Рисунке показано, 

как меняется индекс потребительских цен и индекс тарифов на железнодорожные перевозки. 

 

 
 

Рисунок. Соотношение  ИПЦ и индекса тарифов на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом 

 

На протяжении исследуемого периода, индекс цен производителей промышленных 

товаров большей частью превышал индекс роста тарифов на грузовые перевозки 

железнодорожным транспортом. Значительное преимущество индексации тарифов над 

уровнем индекса цен производителей было замечено только в 2008, 2019 и 2022 годах, что 
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связано с необходимостью доиндексации тарифов за прошедшие года. По итогам всего 

периода, суммарная индексация тарифов на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом оказалась ниже, чем индекс цен производителей, поэтому в компании ОАО РЖД 

нужно учитывать индекс промышленной индексации. 

Важным вопросом в части тарифного регулирования является обеспечение равно-

выгодных условий конкуренции между различными перевозчиками, а также с владельцами 

собственных поездных формирований (СПФ) при перевозке различных грузов. Действующие 

тарифы за использование инфраструктуры РЖД как для независимых перевозчиков, так и 

СПФ построены на затратной основе и создают значительно лучшие экономические условия 

и тем, и другим по сравнению с тягой РЖД при перевозках грузов с повышенными базовыми 

тарифами раздела 2 Прейскуранта № 10-01 для грузов третьего класса и нефтепродуктов. 

Разница между базовым тарифом, когда перевозчик РЖД со своим локомотивом, и за 

использование инфраструктуры (независимый перевозчик) при перевозке проката черных 

металлов и дизельного топлива на порядок выше по сравнению с щебнем. Эта разница, 

представляющая маржу независимого перевозчика, становится еще больше в сообщениях 

через пограничные переходы через третьи страны, не входящие Таможенный союз. Дело в 

том, что на тарифы раздела 4 Прейскуранта не распространяются повышающие 

коэффициенты, имеющие по существу заградительный характер.  

Что же касается частной тяги, то на ряде маршрутов уже давно работают десятки 

собственных поездных формирований (СПФ). Однако их владельцы не обладают статусом 

перевозчика. При этом они имеют все выгоды перевозчиков при доставке дорогостоящих 

грузов, но не несут ответственности за перевозки. 

По существу, СПФ физически и по затратам мало чем отличаются от локальных 

перевозчиков, работающих кольцевыми маршрутами. В то же время с правовой точки зрения 

различия существенные, поскольку только перевозчики отвечают за перевозку. Получается 

противоречие: транспортными средствами владеет оператор, а ответственность лежит на 

РЖД. СПФ, в отличие от перевозчиков, не имеют правового статуса в законодательстве и 

существуют как понятие только в ведомственном акте Минтранса. 

Кардинальным решением для обоснованной тарификации независимых перевозчиков, в 

т. ч. и курсирования иностранных перевозчиков на сети РЖД, является создание новой 

системы тарифов, в которых базовыми ставками становятся платы за использование 

инфраструктуры, с начислением на них всех тарифных коэффициентов. К ним при 

использовании тяги РЖД предлагается добавить локомотивную составляющую в одинаковом 

размере по всем грузам. Очень важно, чтобы локомотивная составляющая была выражена в 

рублях за вагон для сопоставимого соизмерения с базовым тарифом, а не в процентах. 

Аналогом предлагаемого подхода является одинаковая для всех грузов плата за использование 

вагонов общего парка, как это было принято в реформе 2003 г, открывшей двери для 

полноценной конкуренции между собственниками вагонов. 

При сохранении действующего Прейскуранта №10-01 можно вычесть из действующего 

базового тарифа локомотивную составляющую, но не опускать полученные 

инфраструктурные ставки ниже расходов, зависящих от объёма перевозок. Иными словами, 

если полученный результат вычитания окажется ниже этой величины, то плата за 

использование инфраструктуры должна устанавливаться на уровне зависящих расходов с 

минимальной рентабельностью. Такой подход к тарификации практически реализуем, 

учитывая повсеместное применение автоматизированной таксировки провозных плат. 

Разумеется, останутся неточности по видам тяги. Для электровозов потребуется 

добавить затраты на электроснабжение или оплачивать их отдельно. При таком построении 
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тарифа исходные конкурентные условия будут в значительной мере соблюдены, но 

экономически, конечно, частные перевозчики все равно не смогут возить на большие 

расстояния дешевые грузы. Но это будут не административные, а вполне экономические 

ограничения, в рамках которых место независимых, в т. ч. зарубежных перевозчиков будет 

четко очерчено.  

К тарифу за пробег добавятся различные сборы и платы за станционные пути и услуги 

её владельца. Появятся взаимные обязательства и санкции как с владельца инфраструктуры 

РЖД за обеспечение пропуска составов, их задержку, так и с локальных перевозчиков за 

нарушения технологии, скоростного режима частного локомотива, несоблюдение графика по 

вине сторон. В числе требований к перевозчику на загруженных линиях может быть 

соблюдение установленного веса и длины состава поезда. Но главное — провозная плата 

будет взиматься с перевозчика не за кратчайшее, а согласованное расстояние, т. е. с учетом 

установленных окружностей. 

Итак, к основным недостаткам действующих железнодорожных тарифов можно 

отнести: 

 применение в качестве тарифной базы среднесетевой себестоимости перевозок, 

дифференцированной по родам грузов, видам сообщения, типам используемых для 

перевозки вагонов и дальности перевозок и не учитывающей различия ее на отдельных 

направлениях и участках перевозок: 

 построение действующих тарифов по затратному принципу без учета спроса на 

их перевозку; 

 применение принципа, при котором тариф устанавливается без учета спроса на 

перевозку на таком уровне, что бы доходы по каждому виду перевозки полностью покрывали 

предварительно отнесенные на данную перевозку расходы и приносили определенную 

прибыль; 

 индексацию грузовых и пассажирских тарифов на основании изменения общей 

величины доходов и расходов в данном виде перевозок; 

 установление грузовых тарифов по условию полного использования норм 

технической загрузки вагонов при перевозке данных видов грузов. 

 

Из-за высокого уровня железнодорожных тарифов, например, разумный выбор 

эффективного применения автомобильного и железнодорожного транспорта с экономической 

точки зрения потерял свое значение, так как железнодорожный транспорт на всех 

расстояниях неконкурентен при перевозке практически всех грузов, за исключением 

массовых навалочных. Это приводит к излишним необоснованным затратам на транспорт и 

отражается на конечных ценах. Тарифы на перевозки в труднодоступные районы на 

федеральном уровне не регулируются. Транспортные терминалы как объекты регулирования 

не рассматриваются и тарифная политика в этой части не определена. 

Высокий уровень тарифов во многом определяется тем, что большая часть 

производственных фондов бездействует, сложились неблагоприятные тенденции в изменении 

производительности выполнения транспортной работы; выросла затратная роль «вторичной 

инфраструктуры» (социальной, производственной, подсобной), а железные дороги не 

проявляют достаточной коммерческой заинтересованности в снижении затрат. Регулирование 

транспортных тарифов должно комплексно учитывать народнохозяйственные и отраслевые 

условия, должно быть направлено на усиление функций тарифов в условиях эффективной 

экономики, учитывать процессы  приватизации в сфере транспорта. 
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Аннотация. Проведен анализ современного развития транспортной инфраструктуры в 

Кыргызстане. В работе рассматриваются ключевые тенденции и направления 

государственной политики в данной сфере. Исследование показывает, что в Кыргызстане 

наблюдается устойчивая положительная динамика развития различных видов пассажирских 

и грузовых перевозок. Отмечается рост объемов автомобильных, железнодорожных, 

авиационных и других транспортных услуг. Особое внимание уделяется реализации 

масштабных инфраструктурных проектов по реконструкции и модернизации ключевых 

автомобильных магистралей, соединяющих Кыргызстан с соседними странами. Это 

способствует повышению качества и доступности транспортных коммуникаций, а также 

интеграции страны в региональные и глобальные логистические цепочки. В авиационной 

отрасли предпринимаются меры по расширению маршрутной сети национального 

авиаперевозчика, повышению качества аэропортовых услуг и обновлению парка воздушных 

судов. Проводимые в Кыргызстане комплексные меры в сфере транспортной 

инфраструктуры направлены на повышение эффективности, конкурентоспособности и 

экологичности национальной транспортной системы, что играет ключевую роль в 

обеспечении экономического роста и устойчивого развития страны.  

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the modern development of transport 

infrastructure in Kyrgyzstan. The work considers the key trends and directions of state policy in this 

area. The study shows that Kyrgyzstan has a stable positive dynamic in the development of various 

types of passenger and freight transportation. There is an increase in the volume of automobile, rail, 

air, and other transport services. Particular attention is paid to the implementation of large-scale 

infrastructure projects for the reconstruction and modernization of key highways connecting 

Kyrgyzstan with neighboring countries. This contributes to improving the quality and availability of 

transport communications, as well as the country's integration into regional and global logistics 

chains. In the aviation industry, measures are being taken to expand the route network of the 

national air carrier, improve the quality of airport services, and renew the aircraft fleet. 

Comprehensive measures in the field of transport infrastructure carried out in Kyrgyzstan are aimed 
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at increasing the efficiency, competitiveness, and environmental friendliness of the national 

transport system, which plays a key role in ensuring economic growth and sustainable development 

of the country. 

 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, авиация, 

мультимодальные перевозки, устойчивое развитие.  

 

Keywords: transport infrastructure, highways, aviation, multimodal transportation, sustainable 

development. 

 

Транспорт является ключевым элементом социально-экономического развития 

Кыргызстана. Эффективное функционирование транспортной инфраструктуры определяет 

конкурентоспособность национальной экономики. Транспортные коммуникации 

обеспечивают территориальную целостность и национальную безопасность страны. 

Сложный горный рельеф, суровые климатические условия создают дополнительные вызовы 

для развития транспорта. Необходимость преодоления транспортной изолированности и 

обеспечения внутреннего и внешнего транзита. Важность интеграции в международные 

транспортные коридоры. Комплексное исследование инфраструктуры транспорта в 

Кыргызской Республике позволит определить стратегические направления ее модернизации 

и развития, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому росту страны. 

Исследование развития транспортной инфраструктуры в Кыргызской Республике является 

актуальной темой. Целью исследования является разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию и модернизации транспортной инфраструктуры 

Кыргызской Республики. Для достижения данной цели поставлены следующие основные 

задачи:  

- Провести всесторонний анализ современного состояния и тенденций развития 

различных видов транспортной инфраструктуры в Кыргызстане 

- Выявить основные проблемы, ограничения и «узкие места» в развитии транспортной 

инфраструктуры.  

- Проанализировать влияние географических, климатических и социально-

экономических факторов на функционирование транспортной системы. Реализация данных 

задач позволит сформировать комплексный подход к модернизации и совершенствованию 

транспортной инфраструктуры Кыргызской Республики с учетом ее специфики, что будет 

способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны. 

Исследование международного и отечественного опыта развития транспортной 

инфраструктуры является важной темой для изучения, особенно в условиях глобальных 

изменений и требований к устойчивому развитию. О международном опыте, транспортная 

инфраструктура и экономическое развитие внесли вклад Ж.П. Родригие [8] в этой книге 

рассматриваются основные концепции и модели развития транспортных систем в разных 

странах. По инфраструктуре и устойчивому развитию работа Банистера Д. [6] посвящена 

вопросам устойчивого транспорта и разработке инфраструктуры с учетом экологии и 

экономики. Транспорт в Европейском Союзе отчет содержит статистику и аналитические 

данные по транспортной инфраструктуре стран Европейского Союза [7].  

Развитие транспортной инфраструктуры в России. Ирина Валерьевна Кирова исследует 

транспортную инфраструктуру российских регионов, считая ее ключевой предпосылкой для 

успешного экономического роста [4]. 
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К. С. Гордиенко и Я. И. Никонова занимаются развитием транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации и ее адаптацией к современным вызовам [2].  

С. М. Резер, Т. А. Прокофьева и С. С. Гончаренко исследуют международные 

транспортные коридоры и проблемы их формирования и развития [5].  

А. А. Гоцев, А. М. Стрижевский, В. С. Горюшинский анализируют текущие тенденции в 

развитии транспортной инфраструктуры в России и возможности для модернизации [1].  

Государственная политика в области транспорта. Для Кыргызстана, как страны с 

ограниченными природными ресурсами, но выгодным геостратегическим положением, 

вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры приобретают особую 

значимость.  
 

Таблица  

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, млн. человек [3] 
 

Наименование показателей 2020 2021 2022 2023 

Всего 422,0 504,2 526,9 578,5 

Железнодорожный, тыс. чел. 72,4 255,2 268,7 247,0 

Автобусы 368,6 440,0 455,7 502,3 

Троллейбусы 21,8 30,7 34,8 35,4 

Такси, тыс. чел. 31 116,7 32 400,0 34 806,1 39 375,5 

Воздушный транспорт, тыс. чел. 436,8 847,8 1 240,4 1 290,0 

 

Наблюдается устойчивый рост объемов грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Представленные данные 

демонстрируют динамичное развитие пассажирских перевозок различными видами 

транспорта в Кыргызстане в 2020-2023 гг. Общий объем пассажирских перевозок неуклонно 

растет: с 422,0 тыс. человек в 2020 г. до прогнозируемых 578,5 тыс. человек в 2023 г. (рост на 

37%). Лидирующую позицию занимают автобусные перевозки, объемы которых 

увеличиваются с 368,6 тыс. человек в 2020 г. до 502,3 тыс. человек в 2023 г. (рост на 36%). 

Железнодорожные пассажирские перевозки демонстрируют значительный рост: с 72,4 тыс. 

человек в 2020 г. до 247,0 тыс. человек в 2023 г. (увеличение более чем в 3 раза).  

Активно развивается сегмент таксомоторных перевозок — с 31 116,7 тыс. человек в 

2020 г. до прогнозируемых 39 375,5 тыс. человек в 2023 г. (рост на 26%). Наблюдается 

позитивная динамика в сфере воздушных пассажирских перевозок: с 436,8 тыс. человек в 

2020 г. до 1 290,0 тыс. человек в 2023 г. (более чем трехкратный рост). Устойчивое развитие 

демонстрируют троллейбусные перевозки: с 21,8 тыс. человек в 2020 г. до 35,4 тыс. человек в 

2023 г. (рост на 62%). Таким образом, представленные данные свидетельствуют о 

позитивных тенденциях в сфере пассажирских перевозок в Кыргызстане.  

Реализуются масштабные инфраструктурные проекты, направленные на развитие и 

модернизацию автодорожной сети страны. Ведется реконструкция ключевых 

автомагистралей, соединяющих Кыргызстан с соседними государствами. Развитие и 

модернизация транспортной инфраструктуры, соединяющей Кыргызстан с сопредельными 

странами, является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

транспорта. Ведется масштабная реконструкция ключевых автомагистралей, связывающих 

Кыргызстан с Китаем, Россией, Казахстаном и Узбекистаном.  

Реконструкция автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, связывающей Кыргызстан с 

Китаем. Обновление дорожного полотна, расширение проезжей части и строительство 

тоннелей позволило значительно улучшить пропускную способность и безопасность этого 

стратегически важного транспортного коридора.  
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Модернизация автомагистрали Бишкек-Ош, соединяющей север и юг Кыргызстана. 

Осуществляется реконструкция дорожного покрытия, возведение новых мостов и 

путепроводов, что способствует повышению скорости и надежности грузовых и 

пассажирских перевозок. Реконструкция участка автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам на 

границе с Китаем. Проводимые работы по расширению и укреплению трассы значительно 

улучшают логистику внешнеторговых операций Кыргызстана.  

Обновление автодороги Бишкек-Алматы, соединяющей Кыргызстан с Казахстаном. 

Ремонт дорожного полотна и возведение новых развязок повышают безопасность и 

пропускную способность этого важного международного автомобильного коридора.  

Модернизация автомагистрали Ош-Анжиян, связывающей Кыргызстан с 

Узбекистаном. Реализуемые проекты по реконструкции дорог, мостов и тоннелей 

способствуют росту трансграничных пассажирских и грузовых перевозок. Научный анализ 

показывает, что реализуемые в Кыргызстане крупномасштабные инфраструктурные проекты 

по реконструкции ключевых автомагистралей имеют стратегическое значение. Они не только 

повышают качество и доступность транспортных услуг внутри страны, но и усиливают 

интеграцию Кыргызстана в региональные и глобальные логистические цепочки.  

В авиационной сфере предпринимаются меры по расширению маршрутной сети, 

повышению качества аэропортовых услуг и обновлению парка воздушных судов 

национального авиаперевозчика. Предпринимаются усилия по развитию мультимодальных 

перевозок, что позволяет оптимизировать логистические цепочки и снизить транспортные 

издержки. Наряду с модернизацией автомобильной инфраструктуры, государственная 

политика Кыргызстана в транспортной сфере направлена на развитие авиационной отрасли и 

внедрение мультимодальных перевозок. Расширение маршрутной сети национального 

авиаперевозчика. За последние годы география полетов авиакомпании "Кыргызстан Эйр" 

значительно расширилась, включая новые международные направления в страны СНГ, 

Ближнего Востока и Азии. Это способствует росту пассажиропотока и увеличению 

транзитного потенциала воздушной гавани Кыргызстана.  

Модернизация и повышение качества аэропортовых услуг. Реализуются проекты по 

реконструкции аэровокзальных комплексов, обновлению наземной инфраструктуры и 

внедрению новых сервисов для пассажиров. Данные меры направлены на улучшение уровня 

комфорта и безопасности авиаперевозок. Обновление парка воздушных судов национального 

авиаперевозчика. За последние годы "Кыргызстан Эйр" существенно обновил свой авиапарк, 

приобретя новые современные самолеты. Это позволило повысить эксплуатационную 

эффективность, экологичность и конкурентоспособность авиакомпании.  

Развитие мультимодальных перевозок. Предпринимаются меры по интеграции 

различных видов транспорта (авиационного, автомобильного, железнодорожного) в единую 

логистическую систему. Это способствует оптимизации транспортных маршрутов, 

сокращению сроков доставки и снижению издержек грузовладельцев. Анализ показывает, 

что комплексные усилия государства по модернизации авиационной отрасли и развитию 

мультимодальных перевозок вносят весомый вклад в повышение эффективности и 

конкурентоспособности транспортной системы Кыргызстана. Эти меры призваны усилить 

интеграцию страны в региональные и глобальные логистические цепочки. 

Уделяется повышенное внимание вопросам экологической безопасности на транспорте, 

внедряются «зеленые» технологии и инновационные решения. Вопросы экологической 

безопасности на транспорте становятся все более актуальными для Кыргызстана в контексте 

общемировых тенденций устойчивого развития. Государственная политика в этой сфере 

предусматривает активное внедрение «зеленых» технологий и инновационных решений. 
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Внедрение экологически чистых видов транспорта. В Кыргызстане наблюдается рост парка 

электромобилей и гибридных автомобилей, а также развитие троллейбусных перевозок, что 

способствует снижению вредных выбросов в атмосферу. Внедряются интеллектуальные 

транспортные системы, использующие «зеленую» энергетику, а также технологии 

рекуперации энергии при торможении. Интеграция различных видов транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, авиационного) способствует оптимизации 

логистических цепочек и сокращению общего углеродного следа.  

Совершенствование нормативно-правовой базы. Принимаются меры по гармонизации 

национального законодательства с международными экологическими стандартами в сфере 

транспорта. Проводятся информационно-просветительские кампании, направленные на 

формирование ответственного отношения среди населения к вопросам экологической 

безопасности на транспорте. Научный анализ показывает, что реализуемые в Кыргызстане 

меры по внедрению «зеленых» технологий и инновационных решений в транспортной сфере 

вносят весомый вклад в обеспечение экологической устойчивости развития страны. Эти 

усилия соответствуют общемировым тенденциям и способствуют повышению 

конкурентоспособности национальной транспортной системы. 

Кыргызстану предстоит решить ряд системных проблем — нехватку инвестиций, 

изношенность материально-технической базы, недостаточную интеграцию в международные 

транспортные коридоры. Дальнейшее совершенствование государственной политики в этой 

сфере будет способствовать росту экономического потенциала страны. В целом, проводимые 

в Кыргызстане комплексные меры в сфере транспортной инфраструктуры носят системный и 

целенаправленный характер.  

Они направлены на повышение эффективности, конкурентоспособности и 

экологичности национальной транспортной системы, что играет ключевую роль в 

обеспечении экономического роста и устойчивого развития страны. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ТУЯ-МОЮНСКОГО БАРИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITE MATERIALS BASED  

ON TUYA-MOYUN BARITE FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
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Аннотация. Рассматриваются технологии разработки композиционных материалов на 

основе Туя-Моюнского барита, обладающего уникальными физико-химическими 

свойствами, что делает его перспективным для строительной отрасли. Исследуются методы 

синтеза, характеристики и потенциальные области применения барита, а также его роль в 

создании радиационно-защитных материалов. Анализируется химический состав барита и 

его влияние на прочностные и теплоизоляционные характеристики полученных композитов. 

Результаты экспериментов показывают, что увеличение содержания барита положительно 

сказывается на прочности материалов, а также способствует улучшению их 

теплоизоляционных свойств. Разработка данных материалов имеет важное значение для 

повышения конкурентоспособности строительных изделий и оптимизации использования 

месторождений барита в Кыргызстане. 

 

Abstract. Discusses technologies for the development of composite materials based on 

Tuyamoyunsky barite, which has unique physico-chemical properties, which makes it promising for 

the construction industry. The methods of synthesis, characteristics, and potential applications of 

barite, as well as its role in the creation of radiation-protective materials, are investigated. The 

chemical composition of barite and its effect on the strength and thermal insulation characteristics 

of the obtained composites are analyzed. The experimental results show that an increase in the 

barite content has a positive effect on the strength of materials, as well as improves their thermal 

insulation properties. The development of these materials is important for improving the 

competitiveness of construction products and optimizing the use of barite deposits in Kyrgyzstan. 

 

Ключевые слова: Туя-Моюнский барит, композиционные материалы, радиационная 

защита, баритовые композиты. 

 

Keywords: Tuya-Moyunsky barite, composite materials, radiation protection, barite 

composites. 

 

В настоящее время барит является  остродефицитным полезным ископаемым, которые 

используются широким кругом отраслей промышленности. Он широко используется в 
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промышленности благодаря высокому удельному весу (4,5 г/см³). В США 90% барита 

применяется в нефтегазовом секторе для буровых растворов и утяжелителей, и он включен в 

список критических минералов из-за его важности для национальной безопасности, 

экономики и технологического развития. Барит  также используется в автомобильной 

промышленности, литейном производстве, радиационной защите и медицине как 

контрастное вещество. Его соединения находят применение в керамической глазури и 

оптическом стекле. В условиях постпандемии барит стал критически важным минералом из-

за перебоев в цепочках поставок[1-3].  

Применение ядерных технологий в различных сферах, от энергетики до медицины, 

требует надежной защиты от потенциально опасных последствий для человека и экосистемы 

(1).  

В связи с этим разработка эффективных радиационно-защитных материалов становится 

важной актуальной и научно-практической задачей. Одним из перспективных направлений в 

создании новых радиационно-защитных строительных материалов является использование 

специально разработанных облегченных составов, в которых баритовый концентрат 

выступает в роли наполнителя. Такой подход может обеспечить необходимую защиту от 

радиации при сохранении экономической целесообразности производства  

Запасы барита в Тянь-Шане и Памиро-Алае Кыргызской Республики 

(зарегестрированно более 40 объектов барита) составляют миллионы тонн, что делает страну 

перспективным игроком на мировом рынке в сфере добычи и производства. На юге 

Кыргызстана промышленное значение имеют месторождения «Бел-Өрүк», «Каражыгач» и 

«Төө-Моюн». На территории, между городами  Ноокат и Араван Ошской области, находится 

массив «Төө-Моюн». Эти месторождения имеют потенциал для дальнейшего развития, и он 

имеет важное значение для экономики КР, так как используется в бурении нефтяных и 

газовых скважин, способствуя развитию энергетического сектора, а также применяется в 

строительстве, что положительно влияет на развитие инфраструктуры.  

Например, интеграция баритового концентрата в состав бетонов позволяет создавать 

материалы, обеспечивающие эффективную радиационную защиту. Однако для их успешного 

применения необходимо детально изучить все аспекты поведения этих материалов под 

воздействием ионизирующих излучений, так как плотность играет ключевую роль в их 

защитных свойствах. Улучшение радиационно-защитных свойств цементного камня может 

быть достигнуто путем изменения его химического состава и плотности структуры. Эти 

характеристики цементного камня можно изменить с помощью минеральных добавок, 

содержащих элементы с высокой атомной массой, при прочих равных условиях. Поэтому 

разработка композиционных баритосодержащих материалов с использованием минерального 

сырья, основанная на инновационных методах управления структурой, а также 

гарантированное достижение требуемых эксплуатационных характеристик (прочности, 

радиационной защиты, безопасности и др.) является важной прнаучной   задачей [1, 2]. 

Можно предположить, что эффективность управления структурой возрастает при ее 

проведении на всех масштабных уровнях материала. Важно осуществлять последовательное 

модифицирование на следующих уровнях: макроуровень → микроуровень → наноуровень. 

Основной целью модификации является создание плотной структуры на каждом из этих 

уровней, что, согласно зависимости, предложенной П. А. Ребиндером [4], предполагает 

устранение дефектов соответствующего масштаба. 

В области радиационной защиты современные мировые тенденции в основном 

сосредоточены на использовании тяжелых материалов, таких как свинец, с меньшей долей 

применения барита. В последние годы баритосодержащие материалы и изделия становятся 
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все более значимыми для создания радиационно-защитных конструкций. Однако, 

направленное регулирования структуры баритосодержащих бетонов для достижения не 

только радиационно-защитных, но и улучшенных технологических, эксплуатационных и 

экономических характеристик остается недостаточно изученной. Вместе с этим вопросы, 

касающиеся технологических и сырьевых особенностей производства эффективных 

облегченных радиационно-защитных бетонов требуют глубокого исследования. Как 

известно, направленное регулирование структуры композиционного баритосодержащего 

материала и обеспечение необходимых эксплуатационных характеристик, таких как легкость 

строительных изделий, их прочность и защита от ионизирующих излучений, может быть 

достигнуто с помощью инновационных методов управления структурой на макроуровне. 

Применение тонкомолотого баритового концентрата в качестве наполнителя позволит создать 

матрицу на микроуровне, оптимально объединяющую компоненты смежных материалов. 

 

Материалы и методы исследований 

Туя-моюнский барит представляет собой минерал, содержащий барий и сульфатные 

группы. Благодаря своим свойствам, таким как высокая плотность, устойчивость к 

химическим воздействиям и низкая теплопроводность, этот минерал может быть 

использован для создания новых строительных материалов, обладающих улучшенными 

эксплуатационными характеристиками [5].  

Состав элементов-примесей в барите определен с помощью спектрофотометра СФ-46. 

Для отделения сульфитной части от баритовой, проба помещалась в кварцевый тигель с 

добавлением царской водки. После фильтрования сульфитная часть переходила в раствор, а 

барит в осадок. Навеска барита сплавлялась с содой (соотношение 1:6) при температуре 

900
0
С. Сплав охлаждался и выщелачивался дистиллированной водой. Полученные данные 

представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВА БАРИТА ТОО–МОЮНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (масс%). 
 

Химические элементы, соединения Процентное содержание, % 

BaSO4 56,19 

CaCO3 7,43 

SO3 9,65 

Fe2O3 3,66 

Магний (Mg) 0,23 

Марганец(Mn) 0,03 

Алюминий(Al) 0,02 

Медь (Cu) 0,02 

 

Из Таблицы 1 видно, что барит, используемый в качестве наполнителя для получения 

защитного композитного материала от радиации, состоит из нескольких основных 

компонентов (BaSO4, CaCO3, SO3 и Fe2O3): 

BaSO4 (сульфат бария) составляет 56,19%. Это основной компонент, который 

определяет свойства барита, такие как его применение в строительстве и других отраслях; 

CaCO3 (карбонат кальция) — 7,43%. Это соединение может влиять на прочностные 

характеристики и коррозионную стойкость материалов, в которых используется барит; 

SO3 (сульфидный оксид) — 9,65%. Высокое содержание SO3 может указывать на 

наличие сульфатных соединений, которые могут оказывать влияние на химическую 

стойкость барита. 
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Fe2O3 (оксид железа) — 3,66%. Железо может влиять на цвет и прочность материала, а 

также на его коррозионную стойкость. 

Магний (Mg) — 0,23% и Марганец (Mn) — 0,03%. Эти элементы в небольших 

количествах могут оказывать незначительное влияние на свойства барита, однако их 

присутствие стоит учитывать при оценке качества. 

Алюминий (Al) — 0,02% и Медь (Cu) — 0,02%. Низкое содержание этих элементов 

указывает на высокую чистоту образца. 

Таким образом, высокое содержание BaSO4 подтверждает, что барит обладает 

хорошими эксплуатационными характеристиками [4].  

С учетом содержания CaCO3 и SO3, барит может быть использован не только в 

строительстве, но и в других отраслях, таких как производство стекла и керамики. Наличие 

примесей, таких как Fe2O3 и другие металлы, требует дальнейшего изучения, чтобы 

определить их влияние на свойства конечного продукта.Необходимо также оценить 

возможность использования барита в различных строительных и промышленных 

приложениях с учетом его химического состава. 

Технология переработки баритового концентрата для получения барита состоит в 

следующем: Баритовая руда измельчается мокрым способом в цилиндрических мельницах, с 

помощью чугунных шаров работающих с классификаторами в замкнутом цикле. Верхний 

слив классификатора с фракцией барита до 0,06 мм. отделяют от твердой фракции. Затем 

сырье с влажностью до 30% загружают в емкость, куда подается баритосодержащий  раствор 

с серной кислотой, которая была использована на второй стадии для обработки баритового 

сырья. Пульпу подвергают интенсивному перемешиванию 10-20 минут, при соотношении Т: 

Ж = 1: 6. Затем пульпу подвергают фильтрации и в той же емкости подвергают обработке 

серной кислотой, только более концентрированной. Обработку на второй стадии ведут около 

1,5-2 часа, при интенсивном перемешивании. Раствор перекачивают в емкость для гидролиза, 

в воду добавляют азотную кислоту, на этой стадии осадок сульфата бария промывают водой 

до нейтральной реакции с получением пасты «бланфикса». Обработку барита проводят в две 

стадии при перемешивании. На первой стадии используется серная кислота с пониженной 

концентрацией и барит конденсируется перед второй стадией растворения в более 

концентрированной серной кислоте. Так как обработку влажного барита ведут в 90% серной 

кислоте, что позволяет получить готовый продукт высокой очистки сорта «бланфикс». 

Совмещая эти два технологического процесса можно получать барит утяжелитель после 

размола баритовой руды и после обработки барита химическим путем можно получать барит 

наполнитель (2). 

Для получения композиционных материалов использовались следующие компоненты: 

Туя-моюнский барит, основной наполнитель, обладающий высокой плотностью и 

химической устойчивостью; полимеры(эпоксидные смолы), которые обеспечивают матрицу 

для связывания компонентов, наполнители (песок и щебень), используемые для улучшения 

механических свойств и снижения стоимости материалов. Таким образом целью настоящего 

исследования является создание новых композиционных материалов с необходимыми 

прочностными характеристиками, стойкостью к агрессивным средам, термостойкостью и 

долговечностью и оптимизация использования баритового месторождения Туя-Моюнского 

месторождения, известного высочайшим качеством и высокими запасами. 

Композиционные материалы были получены методом механического смешивания и 

последующего отверждения. Оценивались различные соотношения компонентов для 

достижения оптимальных характеристик. Процесс синтеза начинался с механического 

смешивания всех компонентов. Этот этап включает следующие шаги: 
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Подготовка исходных материалов: все компоненты предварительно подготавливались, 

включая измельчение Туя-моюнского барита до необходимой фракции (обычно 100-200 мкм) 

для достижения однородности смеси;  

Смешивание: использовались механические смесители, которые обеспечивали 

равномерное распределение барита в полимерной матрице. Смешивание проводилось в 

течение 20-30 минут, чтобы гарантировать полное объединение всех компонентов. 

Оптимизация соотношений: оценивались различные соотношения полимеров и 

наполнителей. Для каждой партии материала варьировалось содержание Туя-моюнского 

барита (от 10% до 50% от массы полимерной матрицы) и других наполнителей, чтобы 

определить оптимальные пропорции для достижения максимальных физико-механических 

свойств. Оптимизация соотношений компонентов является ключевым этапом, который 

позволяет достичь желаемых свойств и повысить конкурентоспособность материалов на 

рынке строительных изделий. После механического смешивания полученная композиция 

подвергалась процессу отверждения. 

Формование: смесь помещалась в формы, соответствующие необходимым размерам и 

форме конечного продукта. Формы могли быть изготовлены из различных материалов, таких 

как силикон или металл, в зависимости от требований к конечному изделию. 

Отверждение: в зависимости от выбранного полимера, процесс отверждения мог 

происходить как при комнатной температуре, так и при повышенной температуре (например, 

в печи при 60-80°C). Время отверждения варьировалось от 24 часов до нескольких дней, в 

зависимости от типа используемого полимера и желаемых свойств материала. После 

завершения процесса отверждения проводились испытания для оценки физико-механических 

свойств полученных материалов: измерялись прочность на сжатие и изгиб. Эти испытания 

проводились в соответствии с международными стандартами. 

Химическая устойчивость: образцы подвергались воздействию различных химических 

веществ (например, кислот и щелочей) для оценки их коррозионной стойкости. 

Теплопроводность: измерялась теплопроводность полученных материалов для 

определения их теплоизоляционных свойств. 

Таким образом, методы синтеза композиционных материалов на основе Туя-моюнского 

барита, включающие механическое смешивание и отверждение, позволили получить изделия 

с эксплуатационными характеристиками, представленные в Таблице 2.  
 

Таблица 2 

ПРОЧНОСТЬ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ВАРЬИРОВАНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТУЯ-МОЮНСКОГО БАРИТА И ДРУГИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Содержание Прочность 

на сжатие 

МПа 

Прочность 

на изгиб 

МПа 

Теплопрово

дность 

Вт/м·К 
Туя-Моюнского 

барита % 

Полимерной 

матрицы % 

Песка % Щебня % 

10 70 10 10 25 12 0,15 

20 60 10 10 30 15 0,14 

30 50 10 10 40 20 0,12 

40 40 10 10 45 22 0,11 

50 30 10 10 50 25 0,10 

 

Результаты и обсуждение 

Влияние содержания Туя-Моюнского барита на прочность: при увеличении содержания 

Туя-Моюнского барита с 10% до 50% наблюдается рост прочности на сжатие и изгиб. 

Прочность на сжатие увеличивается от 25 МПа (10% барита) до 50 МПа (50% барита). 
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Прочность на изгиб также возрастает, достигая 25 МПа при 50% барита. Это указывает 

на положительное влияние барита на механические свойства материала. 

Влияние полимерной матрицы: с увеличением содержания барита происходит 

пропорциональное уменьшение содержания полимерной матрицы. Это может влиять на 

вязкость и адгезию материала. При 50% барита содержание полимерной матрицы составляет 

30%, что может снизить общую гибкость и прочность на изгиб, несмотря на высокие 

значения прочности на сжатие. 

Теплопроводность: теплопроводность материала уменьшается с увеличением 

содержания Туя-Моюнского барита. Значения теплопроводности снижаются с 0,15 Вт/м•К до 

0,10 Вт/м•К при увеличении доли барита. Это может свидетельствовать о том, что барит 

способствует улучшению теплоизоляционных свойств материала. 

Заключение 

Разработка композиционных материалов на основе Туя-Моюнского барита открывает 

новые перспективы для их применения в строительной отрасли. Высокие физико-

механические свойства, устойчивость к химическим воздействиям и отличные 

теплоизоляционные характеристики делают эти материалы конкурентоспособными на рынке 

строительных материалов. 

1. Увеличение содержания Туя-Моюнского барита в композиционных материалах 

положительно сказывается на их прочностных характеристиках, как на сжатие, так и на 

изгиб. 

2. Снижение теплопроводности с увеличением содержания барита делает материал 

более подходящим для применения в радиационно-защитных конструкциях, где важна как 

прочность, так и теплоизоляция. 

3. Необходимо учитывать баланс между прочностью и другими свойствами, такими как 

гибкость и теплопроводность, при проектировании композиционных материалов для 

конкретных приложений. 
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Аннотация. Рассматривается принцип работы сельских распределительных сетей 

напряжением 0,38 кВ, а также анализ и выбор особо актуального технического решения, 

позволяющего сбалансировать несимметричные режимы работы сети напряжением 0,38 кВ. 

Были проведены статистические исследования с целью повышения эффективности качества 

электроэнергии и коэффициента потерь мощности в сетях. 

 

Abstract. Discusses the principle of operation of rural distribution networks with a voltage of 

0.38 kV, as well as the analysis and selection of a particularly relevant technical solution that allows 

balancing the asymmetric modes of operation of a network with a voltage of 0.38 kV. Statistical 

studies have been conducted to improve the efficiency of electricity quality and the power loss 

coefficient in the networks. 

 

Ключевые слова: распределительная система, электроснабжение, распределение 

электроэнергии, нагрузка электроэнергии. 

 

Keywords: distribution system, power supply, electricity distribution, electricity load. 

 

В сельской распределительной системе наблюдается увеличение бытовых нагрузок на 

0,38 кВ. Кроме того, мощность однофазных пользователей обычно увеличивается. 

Следствием этого является увеличение несимметрии токов и напряжений, то есть значений 

отрицательного и нулевого порядка их симметричных составляющих. В низковольтных 

системах из-за несимметричных нагрузок и неравномерного графика потребления потерь 

энергия значительно увеличивается, качество ухудшается для опытных пользователей (в 

низковольтных системах потеря мощности должна быть равна 2...3% фактически 12% 

передаваемой мощности 18%). Кроме того, в сельской местности с напряжением 0,38 кВ 

причиной низкого качества электроэнергии является высокое реактивное сопротивление 

(cos 𝜑 =0,6, 0,8), появление которого связано с использованием множества асинхронных 

электродвигателей и отсутствием соответствующего уравнения. 

Показателем эффективности решения задачи энергетического комплекса является 

уровень потерь электрической энергии в электрических сетях. Максимальные значения по 

проценту потерь установлены: к 2024 году — 8,7%; до 2025 года — 6,3%. 
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Анализ проблемы несимметрии 0,38 кВ в сельских сетях показал, что существующие 

методы расчета несимметрии и потерь мощности в этих сетях не позволяют определить 

закономерности их изменения по нагрузкам и параметрам сети, проанализировать потери при 

работе электрических приемников в различных режимах работы, разработать наиболее 

эффективные методы и средства расчета несимметрии и потерь мощности. Поскольку 

методы, доступные в методах, не позволяют нам определять закономерности их изменения в 

зависимости от нагрузки и параметров сети несимметрия тока в сетях учитывается 

приблизительными методами. Кроме того, в большинстве научных статей не рассматривается 

проблема качества электроэнергии в целом [1]. 

 

Материалы и методы исследований 

Несимметрию токов и напряжений в сети 0,38 кВ с распределенной нагрузкой 

невозможно устранить только путем планирования мероприятий. Для ее устранения 

необходимо использовать устройства симметрирования различной конструкции. На основе 

анализа методов и технических подходов к симметричному режиму работы сетей 0,38 кВ 

установлено, что наиболее эффективным способом является использование шунто-

симметрирующих устройств, обладающих наименьшим сопротивлением токам нулевой 

последовательности [2]. 

Большой вклад в разработку методов повышения эффективности электроснабжения, 

расчета потерь электроэнергии, а также способов и средств снижения этих потерь в сетях 

0,38 кВ сделали ряд исследователей [1-5]. 

Шунто-симметрирующие устройства также могут быть отнесены к категориям так 

называемых фильтрующих цепей, особенностью которых является то, что они имеют 

минимально возможное сопротивление току нулевой последовательности. Из-за этого, 

большая часть токов нулевой последовательности сети 0,38 кВ замыкается на участке, где 

шунто-симметрирующее устройство подключается к сети и самим устройством. Другими 

словами, эти установки как бы замыкают на месте (шунтируют) то, что является основным 

последствием и точки не предлагают их на других участках линии 0,38 кВ [3]. 

Современные методы исследования несимметрии применяются в сетях напряжением 

0,38 кВ, что приводит к увеличению потерь электрической энергии, а также к несимметрии 

или методам снижения потерь. Шунто-симметрирующее устройство который является 

предметом применения для снижения потерь, подключается к сети и самому устройству. Это 

устройство само блокирует (шунтирует) потоки нулевой последовательности и практически 

не подает их на другие участки линии 0,38 кВ [4]. 

Электрические сети напряжением 0,38 кВ играют важную роль в распределении 

электроэнергии от электростанций к потребителям. Они образуют конечное звено в цепи 

распределения и важны для обеспечения эффективного и надежного электроснабжения. Сети 

напряжением 0,38 кВ составляют около 40% от общей протяженности всех электросетей. Это 

свидетельствует о широком использовании таких сетей и их важности для общей 

инфраструктуры электроснабжения. Надежность и использование сетей 0,38 кВ оказывают 

решающее влияние на надежность, качество и эффективность электроснабжения 

потребителей. Необходимо принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойной 

работы этих сетей и обеспечения их наилучшего использования. Точность расчета потерь в 

сетях 0,38 кВ также важна. Это позволяет выявлять и оценивать коммерческие потери, 

которые могут возникнуть при распределении электроэнергии по этим сетям. Более 

детальный расчет потерь позволяет эффективно контролировать и регулировать поток 
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электроэнергии, что в конечном итоге способствует повышению эффективности и 

экономичности энергосистемы [5]. 

Сельские электрические сети 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой, как правило, 

характеризуются распределенной нагрузкой (Рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Схемы участка электрической сети 0,38 кВ с распределительной нагрузкой 

 

Используя выражения для показателей не симметрии напряжений в сети 0,38 кВ с 

сосредоточенной в узле 1 нагрузкой, полученные в п.п 2.1… 2.5, определим показатели не 

симметрии токов на участке 1-2 линии и показатели несимметрии напряжений в узле 2 

(Рисунок). Система напряжений в узле несимметричная в комплексной форме: наU , нвU , 

нсU . Разложим эту систему напряжений на симметричное составляющие 1нU , 2нU , 3нU . 

Заменим комплексные коэффициенты не симметрии и неуравновешенности напряжений в 

узле 1: 
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Вывод 

На основе проведённого анализа способов и технических средств симметрирования 

режимов работы сетей 0,38 кВ установлено, что наиболее рациональным является 

применение шунто-симметрирующих устройств. Которые имеют минимально вероятное 

сопротивление токам нулевой последовательности, и, в первую очередь, устройств на основе 

индуктивно-емкостных элементах, применение которых допускается не только эффективно 

повысить энергосбережение, качество электроэнергии и уменьшить дополнительные потери 

мощности, обусловленные несимметрией токов, но и снизить потери электроэнергии.  

Сельские распределительные сети характеризуются значительной несимметрией токов 

и напряжением 0,38 кВ, что является одной из основных причин снижения качества 

электроэнергии и увеличения мощности в сети. 

Показано, что значительное снижение потерь электрической энергии из-за несимметрии 

токов в сельских распределительных сетях напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовыми 

нагрузками может быть достигнуто за счет использования методов и технических средств 

снижения тока в нулевой последовательности сети. К ним относятся способы и средства, 

снижающие несимметричность нагрузки, а также сопротивление нулевой 

последовательности в узле нагрузки с однофазными и несимметричными трехфазными 

электроприемниками, в частности, шунтирующе-симметричные устройства 

электромагнитного и индивидуально емкостного типа. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос установки коммерческих систем учета 

электроэнергии, в этих условиях возможно только на подстанциях потребителей. Это 

позволяет персоналу предприятий использовать АСКУЭ и для оперативного контроля, и для 

регулирования режимов собственного энергопотребления. 

 

Abstract. This article discusses the issue of installing commercial electricity metering 

systems; in these conditions, it is possible only at consumer substations. This allows the personnel 

of enterprises to use the ASKUE both for operational control and for regulating the modes of their 

own energy consumption. 

 

Ключевые слова: измерения электроэнергии, автоматизированная система, учет 

электроэнергии, сбыт электроэнергии, энергопотребление. 

 

Keywords: electricity measurements, automated system, electricity metering, electricity sales, 

energy consumption. 

 

Необходимость учета большого потока электроэнергии во время экспорта и в масштабе 

энергосистем, комбинированных энергосистем и единой энергосистемы требовала создания 

локальных автоматизированных систем для измерения электроэнергии (АСИЭ). Для 

исследования автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии применяются 

различные методы. Методы теории вероятностей случайных процессов, математической 

статистики, теории очередей. Они помогают оптимизировать производительность локальных 

вычислительных сетей передачи данных АСКУЭ. Методы теории электрических цепей, 

системного анализа, теории систем массового обслуживания, сетей. С их помощью решают 

задачи оптимизации, теории погрешностей, теории надёжности, математического и 

имитационного моделирования, натурного эксперимента, алгоритмизации и другие. Метод 

сравнения характеристик цифровых измерительных трансформаторов. Он позволяет 

определить типы и характеристики устройств для повышения точностных и улучшения 

эксплуатационных характеристик систем АСКУЭ. 

Таким образом, актуальность работы является необходимостью дальнейшего 

повышения эффективности автоматизированных систем управления за счет 
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совершенствования математических, алгоритмических и программных процедур принятия 

решений. 

Основная специфика экономически выгодного метода управления - учитывания 

энергопотребления как основного звена, управляющего рынком электроэнергии, который в 

свою очередь представляется совокупностью собственно технологического процесса 

(производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии), учетно-

финансового технологического процесса энергопотребления, а также политико-

экономического (отражающего текущую политику в области энергоиспользования). Это и 

является положением для управления рынком электроэнергии посредством создания единой, 

объединенной, системы управления энергопотреблением на базе систем АСИЭ, АСУПСЭ, 

АСДУ и АСКУЭ.  

Цель исследования состоит в том, чтобы точно и безошибочно проверять и 

автоматически учитывать потребление энергии на промышленных предприятиях, что 

поможет повысить энергоэффективность. Анализ автоматизированных систем управления 

энергопотреблением показывает, что их использование сегодня на предприятиях большой 

мощности может быть целесообразным для определения точек общего потребления 

электроэнергии и обеспечения повышения эффективности энергопотребления в этих точках 

за счет внедрения организационных и технических мер [1]. 

Внедрение АСОДУЭ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского 

управления энергопотреблением) значительно повышает надежность электроснабжения 

объекта и снижает экономические затраты энергосистемы на восстановление нормальной 

работы. 

Автоматизированная система оперативного управления и контроля энергоресурсов 

разработана для: оперативный контроль технологических параметров энергосистем 

предприятия; создавайте сигналы тревоги и оповещения о состоянии устройства; 

прогнозирование потребления электроэнергии и мощности; технический учет потребления 

энергии, произведенного или распределенного на предприятии; учет потребления энергии; 

обработка, обучение и хранение данных для анализа энергосистемы, планирования 

энергопотребления. 

АСУПСЭ — автоматизированная система учёта потребления и сбыта электроэнергии. 

Основные функции системы: учет и начисление экономических параметров потребления-

потребляемой энергии и мощности, соответствующих ее стоимости и фактической оплате; 

расчеты путем прямых расчетов с поставщиками и потребителями, а также с финансовыми 

учреждениями для контроля платежей; подготовить исходную информацию об 

экономических параметрах потребления электроэнергии потребителями и поставщиками для 

принятия решений. АСУПСЭ преобразует и группирует параметры потребления 

электроэнергии в конкретные экономические параметры потребителей и поставщиков, 

выставление счетов и контроль оплаты, ее учет (начисление) и анализ. 

АСИЭ — это автоматическая система измерения показателей электроэнергии. Развитие 

рынка электроэнергии повлекло за собой усложнение структуры управления, что 

потребовало создания иерархической системы: автоматизированных систем измерения 

электроэнергии (АСИЭ), учета потребления и продаж. Система АСИЭ выполняет измерение 

и контроль параметров энергопотребления для расчетов с потребителями (энергопотребление 

и мощность). 

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии — автоматизированная 

система, обеспечивающая контроль и учет отпущенной и потребленной электроэнергии. 

Коммерческий учет электрической энергии (мощности) включает в себя следующие 
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процессы: -процесс измерения количества электрической энергии и определения мощности 

(объема); процесс сбора, хранения, обработки и передачи результатов измерений; -процесс 

формирования (в том числе путем расчета) данных о количестве произведенной и 

потребленной электрической энергии (мощности). 

В своей работе САУ сотрудничают  как с предприятиями, где устанавливается и 

применяется АСКУЭ. Так и с другими структурными подразделениями Энергосбыта и 

предприятий электрических сетей (ПЭС) (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема взаимодействий службы автоматизированного учета 

Энергосбыта с подразделениями предприятия 

 

Для организации работ по созданию системы бухгалтерского учета на промышленном 

предприятии САУ получает техническую документацию от службы проектирования системы 

бухгалтерского учета, на основании которой совместно с предприятием производит 

необходимое оснащение. Согласно технической форме, приклад дает задание выполнить 

несколько измерений с импульсом генерации прибора на счетчиках ремонтных мастерских и 

показывает им установку точек) [2]. 

Система автоматического управления электропотреблением предназначена для 

предоставления информации об энергетических услугах и сервисах, которые 

непосредственно влияют на потребление источников энергии. Система позволяет 

отслеживать тенденции энергопотребления с целью своевременного управления процессом, 

контролировать превышение месячных лимитов потребления подразделениями предприятия, 

повышать энергопотребление и отображать информацию об энергопотреблении на уровнях 

отдела и руководства предприятия. Автоматизированная система управления 

электропотреблением — это подсистема ввода данных, который обеспечивает 

автоматический сбор информации и расчет отклонений реальных потребительских цен от 
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предельных и табличных значений. Визуальное отображение в виде графических 

индикаторов, диаграмм или таблиц, которое сохраняет и отображает все значения, 

возникающие при фактическом превышении лимита использования, указывает таблицу, 

сохраняет и отображает все комментарии конфигурирование реестра (системные настройки, 

права пользователя и т. д.) экспортировать значения параметров для измерения 

эффективности файла в формате CSV. 

Автоматическая система контроля энергопотребления отображает полученные данные в 

удобном для понимания виде, а также генерирует и сохраняет в своей базе данных 

информацию о событиях, которые происходят, когда фактические значения потребления 

превышают контрольные, запланированные и референсные значения (Рисунок 2). Кроме 

того, в базе данных автоматизированной системы управления электропотреблением хранятся 

все системные настройки (корпоративная конфигурация, настройки индикатора 

энергоэффективности, настройки маркировки параметров индикатора, разрешения 

пользователя, системный реестр и другие настройки) [3]. 
 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема автоматизированной системы управления 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Внедрение автоматизированных систем контроля и учета в энергетических системах 

позволяет: повышение точности, эффективности и надежности измерения потребления 

электроэнергии и энергии; осуществлять оперативный контроль для контроля режимов 
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потребления энергии, включая договорные объемы электроэнергии и мощности; оперативное 

наложение штрафных санкций на предприятия за превышение договорных значений и 

допустимых производственных мощностей. 

2. Внедрение АСКУЭ на промышленных предприятиях позволяет использовать 

энергетическую систему: в автоматизированном режиме осуществлять строгий контроль 

энергопотребления и работоспособности предприятий-абонентов; организовать режимы 

отключения для абонентов нарушителей режимов; выполнять расчеты энергии и 

энергопотребления; наложение штрафных санкций на компании в случае превышения 

договорных значений. 

Это не только имеет экономический эффект, но и повышает ответственность 

потребителей за потребление энергии и побуждает их принимать энергосберегающие меры 

для снижения энергопотребления. 
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Аннотация. Обсуждается оценка эффективности лечения хронического гингивита у 

экспериментальных животных с применением нанораствора золота. В ней представлены 

результаты морфологических исследований, направленных на изучение изменений в тканях 

кошек, страдающих хроническим гингивитом, после введения наночастиц золота под 

слизистую оболочку. Целью исследования было определить влияние нанораствора золота при 

лечении хронического гингивита у 20 беспородных кошек в возрасте от 2 до 4 лет. 

Материалы и методы: Для проведения эксперимента была сформирована группа кошек с 

диагностированным хроническим гингивитом. Эксперимент осуществлялся в соответствии с 

«Европейской конвенцией о защите животных, используемых в экспериментальных и 

научных целях», датированной 18 марта 1986 года. Все кошки имели в анамнезе тяжелые 

воспалительные процессы в полости рта, которые вызывали боль при употреблении твердой 

пищи. После приема такой пищи у животных часто наблюдалась кровянистая слюна. 

Большинство из них страдали потерей веса, что представляло серьезную угрозу для их 

здоровья. Оценка состояния полости рта включала визуальный осмотр и 

фотопротоколирование. Процесс операции в каждом случае включал подготовку 

операционного поля с удалением зубного налета и полировкой зубов специальной пастой. До 

проведения комплексной чистки зубов у животных производился срез воспаленного участка 

слизистой оболочки. Экспериментальные исследования, проведенные авторами, 

продемонстрировали высокую терапевтическую эффективность нанораствора золота в 

лечении хронического гингивита. Наблюдалось полное отсутствие признаков воспаления, 

таких как кровоточивость, патологическая подвижность зубов или выделения при пальпации 

десны, что подтверждало выраженное регенеративное воздействие наночастиц золота. 

 

Abstract. The article discusses the evaluation of the effectiveness of treating chronic gingivitis 

in experimental animals using a gold nanosolution. It presents the results of morphological studies 

aimed at studying changes in the tissues of cats suffering from chronic gingivitis after the 

introduction of gold nanoparticles under the mucous membrane. The aim of the study was to 
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determine the effect of a gold nanosolution in the treatment of chronic gingivitis in 20 mongrel cats 

aged 2 to 4 years. Materials and methods: A group of cats diagnosed with chronic gingivitis was 

formed for the experiment. The experiment was carried out in accordance with the "European 

Convention for the Protection of Animals Used for Experimental and Scientific Purposes" dated 

March 18, 1986. All cats had a history of severe inflammatory processes in the oral cavity, which 

caused pain when eating solid food. After eating such food, the animals often had bloody saliva. 

Most of them suffered from weight loss, which posed a serious threat to their health. The oral cavity 

condition assessment included visual inspection and photo recording. The surgical process in each 

case included preparation of the surgical field with plaque removal and polishing of the teeth with a 

special paste. Before comprehensive teeth cleaning, the animals had their inflamed mucosal tissue 

cut off. Experimental studies conducted by the authors demonstrated the high therapeutic efficacy 

of gold nanosolution in the treatment of chronic gingivitis. There was a complete absence of signs 

of inflammation, such as bleeding, abnormal tooth mobility, or discharge during palpation of the 

gums, which confirmed the pronounced regenerative effect of gold nanoparticles. 

 

Ключевые слова: хронический гингивит, десна, гистологическое исследование, 

нанораствор золота, нанотехнологии. 

 

Keywords: chronic gingivitis, gums, histological examination, gold nanosolution, 

nanotechnology. 

 

Воспалительные заболевания десен занимают значительную долю среди заболеваний 

полости рта, а частота обращений пациентов к стоматологам с проблемами гингивита 

остается высокой [1].  

Это связано с выраженным дискомфортом, вызванным воспалительными процессами. 

Наиболее частыми жалобами пациентов являются кровоточивость десен и боль при 

употреблении пищи. Гингивит характеризуется воспалением мягких тканей, окружающих 

зубы, при этом не происходит нарушения зубодесневого соединения. Наибольшее 

распространение гингивита наблюдается среди детей, подростков и молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет [2].  

Хронический катаральный гингивит является одним из наиболее часто встречающихся 

заболеваний десен. Этиология и патогенез гингивита сложны, и в его развитии участвуют 

как общие, так и местные факторы, в частности микрофлора полости рта [3]. 

Микроорганизмы, находящиеся в зубной бляшке, а также на поверхности зубов, в десневых 

бороздах и межзубных промежутках, способствуют запуску воспалительных процессов в 

тканях пародонта, что ведет к прогрессированию патологического процесса [4, 5].  

Для поддержания клинического здоровья пародонта необходима функционально 

адекватная зона кератинизированной прикреплённой десны, поскольку широкая полоса 

плотной десны препятствует распространению воспаления. Узкая зона кератинизированной 

десны, напротив, может привести к развитию деструктивных процессов в пародонте, 

оголению шеек зубов и формированию рецессий. Корреляция между шириной 

кератинизированной десны и биотипом пародонта доказана многочисленными 

исследованиями [6, 7].  

В связи с тем, что в данной работе изучался хронический гингивит, стоит отметить, что 

это заболевание также распространено среди кошек. Первые признаки воспаления слизистой 

оболочки ротовой полости у кошек и собак обычно включают отказ от корма или неохотное 

его поедание. Животные ощущают боль даже при минимальной нагрузке на зубной ряд или 
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механическом воздействии на слизистую оболочку ротовой полости. По происхождению 

стоматиты подразделяются на первичные и вторичные, и чаще всего диагностируется 

катаральный стоматит. Основные клинические проявления включают гиперемию и 

отечность слизистой оболочки рта, повышенное слюноотделение, кровоточивость десен, а 

также галитоз (неприятный запах изо рта), который возникает как следствие развивающегося 

инфекционного процесса. Эти изменения слизистой оболочки полости рта связаны с 

наличием условно патогенной микрофлоры, в частности, веретенообразной палочки и 

спирохеты. Эти микроорганизмы вызывают серьезные воспалительные процессы в тканях 

десен, их кровоточивость, быстрое развитие некроза мягких тканей и поражение 

альвеолярной кости [8].  

Степень воспаления может варьироваться, и в ряде случаев оно принимает тяжелую 

форму. Диагностика и лечение хронического гингивита у кошек представляют собой 

сложную задачу, и зачастую результаты лечения оказываются неутешительными как для 

ветеринарных специалистов, так и для владельцев животных. В настоящее время объем 

информации, касающейся причин тяжелого гингивита у кошек, не связанных с 

периодонтальными заболеваниями, остается ограниченным [9].  

Несмотря на определенные успехи в лечении заболеваний пародонта, поиск новых 

методов лечения продолжает оставаться актуальным из-за широкой распространенности 

этих заболеваний. Чтобы получать более объективные данные на всех этапах исследований, 

необходимо проводить частые заборы биоптатов десны у людей, но это не всегда этично и 

связано с длительным восстановительным периодом. Именно поэтому существует 

необходимость использовать животных в качестве экспериментальных моделей для 

подобных исследований [10, 11]. 

Цель исследования: Определить влияние нанорастовора золота при хроническом 

гингивите у 20 беспородных кошек в возрасте от 2 до 4 лет. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводили на 20 кошках c массой тела 1.5-3 кг. Для проведения 

исследования была отобрана группа кошек с диагнозом хронический гингивит. Весь 

эксперимент был выполнен в соответствии с «Европейской конвенцией о защите  животных, 

используемых для экспериментальных исследований или в иных научных целях» от 18 марта 

1986 г. В анамнезе все кошки с тяжелыми воспалительными процессами полости рта 

испытывали боли при приеме твердой пищи. Часто после приема твердой пищи отмечалась 

кровянистая слюна. У основной части животных наблюдалась потеря веса, которая 

представляла существенную проблему для организма. Первоначально проводилось 

обследование кошек, внешний осмотр, осмотр полости рта, оценку уровня гигиены рта, 

оценка кровоточивости десен. Перед началом экспериментального исследования оценивали 

общее состояние полости рта животных. Перед началом осмотра полости рта животным 

проводили пальпацию региональных лимфатических узлов. При внешнем осмотре было 

видно, что кошки неопрятны по причине того, что боль в ротовой полости вызывает 

отвращение к уходу за собой. Наблюдается агрессивное поведение основного количества 

животных к другим кошкам или персоналу клиники. Проводили осмотр полости рта, 

состояние пародонта и наличие над и поддесневых отложений. Доза нанораствора 

рассчитывалась в зависимости от массы тела кошки. Всем животным вводили 2 мл 0,1% 

нанораствора золота в подслизистую область. В течении всего экспериментального 

исследования осуществляли ежедневное наблюдение за животными для оценки состояния 

организма и количества потребляемой пищи и воды. Для проведения исследования был 
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разработан алгоритм лечения хронического гингивита. Первым этапом вводили 

внутримышечно медетомидин в зависимости от массы тела животного, далее препарат 

Золетил (Zoletil). Каждой кошке проводили ультразвуковую чистку зубов скайлером на 

средней мощности для удаления твердых и мягких зубных отложений. В завершении 

ультразвуковой чистки следующим этапом была очистка поверхности зубов с помощью 

мелкоабразивной полировочной пасты. После чистки зубов провели подслизистое введение 2 

мл 0,1% нанораствора золота по переходной складке. Моделирование осуществляли путем 

подслизистого введения нанораствора золота в область переходной складки в течение 21 дня, 

каждые 7 дней. Курс лечения составил 3 процедуры, с интервалом 7 дней. Небольшой 

участок десны кошек вырезали до и после лечения и фиксировали в нейтральном растворе 

формалина (10%) для дальнейшего гистологического исследования. Для предотвращения 

инфицирования слизистой оболочки в месте иссечения тканей предварительно проводилась 

антисептическая обработка 0,05 %  раствором хлоргексидина биглюконата в виде аппликации 

в течение 3 минут. Далее с целью профилактики болевого симптома использовали 10% 

раствор новокаина в виде аппликаций. Стерильным скальпелем иссекали небольшой участок 

маргинального отдела десны размером не более 5 мм. После проведения процедуры на рану 

накладывали гемостатическую повязку. Изготовленные парафиновые срезы (4-5 мкм) 

окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой гистологической схеме. 

Данные для клинического наблюдения собирали на 1, 7, 14 и 21 сутки. После 

проведенной первой процедуры введения нанораствора золота обьективно изменений не 

наблюдались. Данные для гистологического исследования собирали на 1 и 21 сутки.  

При клиническом осмотре на 21 сутки у экспериментальных животных после третьей 

процедуры подслизистого введения нанораствора золота отмечалась положительная 

динамика в виде уменьшение отека маргинального участка десен, отсутствие кровоточивости 

и неприятного запаха из полости рта. 
 

 

На Рисунке 1 — перед началом лечения и комплексной чистки зубов. Наблюдаются 

воспаленные участки десен с гнойным содержимым, запах изо рта, кровоточивость десен. 

Также наблюдаются гиперемированные участки углов рта. Объективно у животного 

значительная потеря веса по причине недостаточного потребления сухого корма. Кошка 

вынуждена питаться мягкой пищей. На Рисунке 2 — фото после комплексной чистки зубов и 

 

 
Рисунок 1. Фото до комплексной чистки и 

лечения 

Рисунок 2. Фото после комплексной чистки 

зубов и третьей процедуры нанораствора золота 
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третьей процедуры подслизистого введения 0,1% нанораствора золота. Экспериментальное 

животное потребляет достаточное количество сухого корма, самостоятельно ухаживает за 

своим внешним видом. На Рисунке 3 — фото процесса ультразвуковой чистки одного из 

животного. При помощи ультразвуковой чистки полностью удаляли зубные отложения всем 

животным на первом этапе лечения. 

 

 
 

Рисунок 3. Процесс ультразвуковой чистки зубов кошек 

 

На Рисунке 4 — десна кошки до лечения, картина в виде скопления массивных 

лимфоидных инфильтраций под эпителием, пронизанная волокнами. Акантоз. Эпителий 

утолщен. Выраженный воспалительный процесс.  

На Рисунке 5 — десна кошки через 21 день после эксперимента, авторы наблюдали 

скопление лимфоидной ткани, пронизанная утолщенными коллагеновыми волокнами, 

частично покрытой многослойным неороговевающим эпителием, эпителий истончен. 

 

 

Результаты 

Проведенные авторами экспериментальные исследования показали выраженную 

терапевтическую эффективность применения нанораствора золота, как способа лечения 

хронического гингивита на экспериментальных животных. При этом отмечалось полное 

  
 

Рисунок 4. Десна кошки до лечения. 

Окраска гематоксилином и эозином 

 

Рисунок 5. Десна кошки после лечения 

через 21 день эксперимента. Окраска 

гематоксилином и эозином 
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отсутствие признаков воспаления (кровоточивости, патологической подвижности зубов и 

отделяемого при пальпации десны) после введения нанораствора золота, что подтверждает 

выраженное регенеративное действие. Наблюдения в динамике велись за кошками с 

хроническим гингивитом в течении 3 и 6 месяцев после экспериментального исследования. 
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Аннотация. Проведён эпидемиологический анализ вспышки кори среди детей на 

территории группы семейных врачей (ГСВ) №1, г. Жалал-Абад. Вспышка коревой инфекции 

началась в августе 2023 года, подъём заболеваемости отмечался в октябре и ноябре (2,27 и 

2,43 на 1000 детей соответственно) и продолжился в январе и июне 2024 года (1,6 и 0,05 на 

1000 детей соответственно). Наблюдалась сезонность инфекции в осенне-зимний период. За 

2023 год было зарегистрировано 6,15 случая кори на 1000 населения. Отмечено снижение 

заболеваемости в 2,6 раза за девять месяцев 2024 года (до 2,3 на 1000 населения). Среди 

заболевших значительную долю составили дети до 14 лет — 88,1%, на долю взрослых 

пришлось 11,9%. По частоте распространённости инфекции наибольшая заболеваемость 

отмечена среди детей до года (37,5 на 1000 детей), на втором месте — дети 3–5 лет (12,6 на 

1000 детей), на третьем месте — дети 1–2 лет (2,1 на 1000 детей). Среди заболевших кори 

88% составили непривитые дети, из которых 46% не были привиты по возрасту, а 51,3% — 

из числа отказавшихся от профилактических прививок. Зарегистрированы также случаи 

заболевания среди привитых детей (12%), несмотря на проведение вакцинации и 

ревакцинации против кори. 

 

Abstract. The article presents an epidemiological analysis of a measles outbreak among 

children in the territory of Family Doctors Group (FMG) No. 1, Jalal-Abad. The measles outbreak 

began in August 2023; an increase in incidence was observed in October and November (2.27 and 

2.43 per 1000 children, respectively) and continued in January and June 2024 (1.6 and 0.05 per 

1000 children, respectively). Seasonality of the infection was observed in the autumn-winter period. 
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In 2023, 6.15 cases of measles per 1000 population were registered. A 2.6-fold decrease in 

incidence was noted over the nine months of 2024 (to 2.3 per 1000 population). Among those 

infected, a significant proportion were children under 14 years of age—88.1%, while adults 

accounted for 11.9%. In terms of the prevalence of infection, the highest incidence was noted 

among children under one year of age (37.5 per 1,000 children), followed by children aged 3–5 

years (12.6 per 1,000 children) and children aged 1–2 years (2.1 per 1,000 children). Among those 

who fell ill with measles, 88% were unvaccinated children, of whom 46% were not vaccinated due 

to age, and 51.3% were among those who refused preventive vaccinations. Cases of the disease 

were also registered among vaccinated children (12%), despite vaccination and revaccination 

against measles. 

 

Ключевые слова: корь, месяц, возраст, дети, профилактические прививки, очаговость, 

против кори, паротита и краснухи(КПК), краснушно-коревая вакцина(ККВ).  

 

Keywords: measles, month, age, children, preventive vaccinations, focality, against measles, 

mumps and rubella (MMR), rubella-measles vaccine (RMV). 

 

Корь является высокозаразным РНК-содержащий вирусным заболеванием воздушно-

капельным путем передачи, поражением верхним и нижним дыхательных путей, 

сопровождающееся экзмантемой пятнисто-папулёзной сыпью на коже, катаральным 

синдромом, конъюнктивитом, пятна Бельского-Филатова-Коплика, этапность высыпаний, и 

энантемой слизистой оболочки полости рта.  Наиболее заразен больной в первые дни 

заболевания. После перенесенного болезни остается пожизненный продолжительный 

иммунитет, однако бывает случаи реинфицирования [1, 2].  

В настоящее время при выявлении и регистрации случаев кори рекомендуется 

пользоваться критериями ВОЗ: генерализация макуло-папулезной сыпи; повышение 

температуры 38-39С; наличие одного из следующих симптомов: кашля, ринорея  или 

конъюнктивита. Кроме того, при определении кори, данном ВОЗ, для постановки диагноза 

необходимо ждать по крайней мере три дня до появления сыпи. По обстоятельствам его  по 

постановки  клинический диагноз кори поставить нетрудно [2, 3]. 

Изучение молекулярной эпидемиологии и закономерностей выявления различных 

генотипов вируса кори поможет проследить возможные пути распространения, потенциал 

появления новых генотипов, а также корреляцию между охватом вакцинации и уровнем 

заболеваемости [2, 3].  

Несмотря на широкий охват населения вакцинопрофилактикой, проблема 

распространения кори остается важной проблемой здравоохранения не только в 

развивающихся странах, но и в ряде развитых стран. По оценкам ВОЗ, в 2017 г. в мире 

несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины от кори умерло 110 000 человек, 

большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. Но несмотря на эффективность вакцинации 

и снижение в некоторых странах мира заболеваемости до единичных случаев, эпидемические 

вспышки возникают каждые через 4-5лет. Основными причинами таких эпидемических 

подъёмов являются низкий охват иммунизации населения и не образование иммунной 

прослойки среди населений с годами ослабление прививочного иммунитета у своевременно 

вакцинированных детей, миграция не вакцинированных населений. Сложен диагноз кори и у 

ранее вакцинированных людей со стертой или бессимптомной формой инфекции, а также у 

детей раннего возраста при митигированной кори. В этом случае диагноз кори ставят на 

основании лабораторной диагностики и эпидемиологических данных и, прежде всего, 
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сведений о контакте с больными. Как показывает мировая практика, наиболее простыми, 

доступными и достаточно достоверными в настоящее время стали методы вирусологической 

и серологической диагностики [4].  

Цель работы – провести эпидемиологический анализ заболеваемости вспышки кори и 

оценить эпидемический процесс кори на территории группа семейных врачей ГСВ №1. 

 

Материалы и методы 

В ходе выполнения работы использовались описательно-оценочный и аналитический 

эпидемиологические методы исследования. Материалом служили данные статистической 

отчетности о заболеваемости корью за 2023 год по ГСВ №1, ЦСМ городе Жалал-Абад [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 

На территории группы семейных врачей (ГСВ) Центра семейной медицины (ЦСМ) 

города Жалал-Абад проживает 18 048 человек, из которых дети до 14 лет составляют n=6893 

(38,2%). На каждого семейного врача на участке среднем 2400- 2900 население[6]. План по 

профилактическим прививкам КПК (комбинированная вакцина против кори, паротита и 

краснухи) и ККВ (компонентная вакцина против кори) на территории ГСВ за 2020–2023 годы 

был выполнен недостаточно, особенно по КПК (72%–90%) в 2020–2021 годах и по ККВ в 

2020 году (80,2%) и 2022 году (78,6%) (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Выполнение плана профилактических прививок кори, паротита и краснухи (КПК) и 

крснушно-коревая вакцина (ККВ) в группы семейный врачей (ГСВ) №1, центр семейный медицины 

города Жалал-Абад, за 2020-23 гг. 

 

Одной из причин невыполнения планов стало увеличение числа отказов от 

профилактических прививок, в том числе против кори, в 2020–2023 годах. Доля отказов от 

вакцинации КПК возросла с 1,3% до 10%, а от ККВ — с 1,4% до 8,1%. Половина отказников 

мотивировала это религиозными убеждениями, а остальные выражали сомнения в качестве и 

безопасности вакцин. Такая ситуация привела к накоплению восприимчивых к кори 

контингентов и осложнению эпидемиологической обстановки среди детей в 2023 году (6,1 

случая на 1000 детей). В некоторые годы перевыполнить план вакцинации удалось за счёт 

приезжих детей из сельских и других регионов области. 
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Анализ показателей заболеваемости корью на территории ГСВ №1 города Жалал-Абад 

за последние 7 лет носит волнообразный характер, с периодическими подъёмами 

заболевания каждые 2–3 года и последующими спадами после принятых ответных мер к 

вспышкам заболеваемости, таких как дополнительная массовая иммунизация для уязвимых 

групп населения. Однако вспышка коревой инфекции среди детей, начавшаяся в августе 2023 

года, несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия на 

территории ГСВ и города, продолжает приводить к заболеваемости в течение 2024 года. 

В конце августа 2023 года была зарегистрирована первая: два случая кори среди детей. 

В сентябре заболели трое детей (0,11 и 0,16 случаев на 1000 населения). Эпидемиологическая 

ситуация ухудшилась в октябре, когда зарегистрировано 2,27 случаев кори на 1000 населения, 

а в ноябре — 2,43 на 1000 населения. В декабре 2023 года заболеваемость коревой 

инфекцией снизилась в два раза (до 1,16 на 1000 населения) [1]. Всего за 2023 год было 

зарегистрировано 6,15 случая кори на 1000 населения (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Заболеваемости кори население по месяцам за 2023 г на территории ГСВ №1, г. 

Жалал-Абад 

  

В 2024 г с января на территории ГСВ продолжала регистрироваться заболеваемость 

корью среди населения: в январе она составила 1,6 на 1000 населения, а к марту снизилась до 

0,05 на 1000 населения. В апреле и мае случаев кори не было, в июне зарегистрирован 1 

случай. В последующие месяцы текущего года, до октября, случаев коревой инфекции не 

зафиксировано (Рисунок 3). Подъём заболеваемости кори отмечается в 2023 г, а переход в 

2024 г сопровождается наблюдением вспышек в осенне-зимний период (октябрь-январь).  

 

 
 

Рисунок 3. Заболеваемости кори население по месяцам за девять месяцев 2024 г на территории 

ГСВ №1, г. Жалал-Абад 

 

Среди заболевших коревой инфекцией большой удельный вес составили дети до 14 лет 

— 88,1%, а взрослые — 11,9%. Частота распространённости кори среди детей до 14 лет 

составила 4,2 на 1000 детей. Высокая поражаемость коревой инфекцией наблюдается у детей 
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младшего возраста: на первом месте дети до года (37,5 на 1000 детей), на втором месте дети в 

возрасте 3–5 лет (12,6 на 1000 детей), а на третьем месте дети 1–2 лет (2,1 на 1000 детей). 

Среди взрослых в возрастной группе 20–29 лет зарегистрировано 0,8 случаев на 1000 

населения, а среди людей старше 30 лет — 0,3 на 1000 населения.  

На территории группы семейных врачей №1 по контингентам большой удельный вес 

составили неорганизованные дети (76,2%), что занимает первое место. На втором месте 

находятся школьники (9,5%). Затем следуют домохозяйки в очаге (4,8%) и дети, посещающие 

детский сад (2,4%). Среди взрослых заболели коревой инфекцией домохозяйки (4,8%), 

ухаживающие за заболевшими детьми, и неработающие (8,1%) [6, 7]. 

Среди заболевших корью большой удельный вес составили непривитые дети (88,0%), 

из которых 46% не были привиты по возрасту. Также значительный удельный вес составили 

отказчики от профилактических прививок (51,3%). По данным, у 2,7% заболевших корью 

отсутствуют сведения о получении профилактической прививки против кори (нет формы 

№063). Среди больных коревой инфекцией 12% составляют дети, получившие 

профилактические прививки против кори. Из них после получения первой вакцинации (КПК) 

заболели корью 40% детей, а после ревакцинации (ККВ) заболели 60% детей. 

В очагах кори всего было зарегистрировано 155 контактных лиц, из которых заболели 7 

человек (4,5%), в том числе пять детей и двое взрослых. Отмечены очаги заболеваемости с 

одним случаем в одном очаге и с двумя случаями в трёх семьях (Таблицу). 
 

Таблица 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОРЬЮ ПО ГСВ № 1,  

за 9 месяцев 2024 г. 
 

Всего 

случаев 

Всего 

контактных 

Из них заболели Очаговости с случаем 

Абс. ч Уд. вес 1 2 3 4 

42 155 7 4.5 1 3   

 

Заключение 

Эпидемиологический анализ вспышки коревой инфекции в 2023-2024 годах на 

территории группы семейных врачей №1 в г. Жалал-Абад выявил критическую ситуацию, 

связанную с низким уровнем охвата вакцинацией и увеличением количества отказчиков от 

прививок. Это привело к накоплению чувствительных к кори контингентов и осложнению 

эпидемиологической ситуации среди детей. Для предотвращения дальнейших вспышек кори 

необходимо принимать меры, направленные на увеличение охвата вакцинацией, проведение 

образовательных кампаний и активную работу с отказчиками от прививок. Увеличение 

охвата вакцинацией: Необходимо разработать программы, направленные на увеличение 

охвата вакцинацией против кори, особенно среди уязвимых групп населения, включая детей 

до 14 лет. Важно проводить регулярные иммунизации и дополнительные массовые 

вакцинации в период вспышек. Следует создать базы данных для учета отказчиков от 

вакцинации, а также выявлять причины отказов. Это поможет здравоохранительным 

учреждениям более эффективно планировать меры по повышению уровня вакцинации. 

Важно взаимодействовать с религиозными и культурными лидерами для повышения доверия 

к вакцинации в сообществах, где распространены сомнения по поводу её безопасности и 

эффективности. 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение влияния различных видов лечения 

анкилозирующего спондилита на качество жизни больных. Представлены результаты 

исследования качества жизни (по данным опросника HAQ и HAQ-S) 74 взрослых пациентов 

с АС под влиянием лечения НПВП, сульфасалазином, метотрексатом и адалимумабом через 

3, 6 и 12 месяцев после лечения. Установлено, что у больных с АС на всех этапах терапии 

отмечено улучшение показателей качества жизни по опросникам HAQ и HAQ-S во 2-й и 4-й 

группах больных АС, принимавших сульфасалазин и адалимумаб.  

 

Abstract. The purpose of the study was to study the effect of various types of treatment for 

ankylosing spondylitis on the quality of life of patients. The results of a study of the quality of life 

(according to the HAQ and HAQ-S questionnaire) of 74 adult patients with AS under the influence 

of treatment with NSAIDs, sulfasalazine, methotrexate, and adalimumab 3, 6, and 12 months after 

treatment are presented. It was found that patients with AS at all stages of therapy showed an 

improvement in quality of life indicators according to the HAQ and HAQ-S questionnaires in the 

2nd and 4th groups of patients with AS who took sulfasalazine and adalimumab. 

 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, качество жизни, сульфасалазин, 

метотрексат, адалимумаб. 

 

Keywords: ankylosing spondylitis, quality of life, sulfasalazine, methotrexate, adalimumab. 

 

Анкилозирующий спондилит (АС) — хроническое воспалительное заболевание 

опорно-двигательного аппарата, характеризующееся поражением осевого скелета, 
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приводящим к ограничению подвижности позвоночника, обычно с развитием грудного 

кифоза и вовлечением периферических суставов [6, 7].  

Основными клиническими признаками АС являются боль, скованность и уменьшение 

подвижности в позвоночнике, поражение преимущественно крупных и средних суставов 

нижних конечностей, воспаление энтезисов различной локализации, что в совокупности 

нередко значительно ухудшает качество жизни больных АС [1, 4].  

У больных с тяжелым течением АС отмечается низкое качество жизни вследствие 

выраженной скованности (90%), боли (83%), повышенной утомляемости (62%), плохого сна 

(54%), тревоги за будущее (50%) [8].  

Для количественного определения нарушений жизнедеятельности при АС используют 

опросники, заполняемые больными самостоятельно и отражающие в определенной степени 

их качества жизни. Общий опросник (SF-36 и др.) измеряет широкий спектр функций 

восприятия здоровья и используются для сравнения качества жизни пациентов, страдающих 

различными заболеваниями, а также для его оценки в популяции, тогда как специфические 

инструменты ориентированы в большей степени на проблемы, связанные с определенными 

заболеваниями [2].  

При выборе опросников для оценки качества жизни важно принимать во внимание, что 

при клинико-экономическом исследовании предпочтение отдается тем из них, которые 

позволяют получить оценку качества жизни в виде единого итогового балла от 0 до 1. 

Опросник HAQ и HAQ-S дает возможность получить количественную оценку 

функционального статуса больных. Вопросы HAQ и HAQ-S относятся к активности 

пациента в повседневной жизни. При этом важно установить, выполняет ли пациент 

действия в повседневной жизни самостоятельно или использует специальные 

приспособления и помощь других лиц. Для этого после основных шкал в опросник 

включены дополнительные вопросы, касающиеся использования приспособлений [3].  

Цель настоящего исследования — оценить качество жизни у больных АС с помощью 

опросников HAQ и HAQ-S.  
 

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 74 больных с диагнозом АС (согласно 

модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г.) [9], с развернутой или поздней 

стадией заболевания, высокой степенью активности — ВАSDАI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Index) ≥ 4,0. Клиническая характеристика больных представлена в табл. 1. 

Для оценки качества жизни использовали опросники HAQ и HAQ-S. Оценка активности 

заболевания осуществлялась с использованием индекса BASDAI и лабораторных критериев 

активности (СОЭ, С-реактивный белок). Функциональные нарушения оценивались при 

помощи индекса BASFI. 

HAQ (Health Assessment Questionnaire) — специальный опросник оценки состояния 

здоровья [5]. Опросник состоит из 20 вопросов, относящихся к активности пациента в 

повседневной жизни, сгруппированных в 8 шкал по 2–3 вопроса в каждой. Для каждого 

вопроса выбран 4-уровневый ответ со счетом от 0 до 3, где более высокий счет указывает на 

большие функциональные ограничения: 0 – без труда, 1 – с небольшим затруднением, 2 – с 

большим трудом, 3 – не могу выполнить совсем. Для подсчета индекса по каждой шкале 

выбирается максимальный ответ. 

HAQ-S (Health Assessment Questionnaire for the Spondyloarthropathies) оценивает 

дополнительные функциональные возможности позвоночника пациентов, содержит 6 

дополнительных вопросов со значениями от 0 (легко) до 3 (невозможно), рассчитывается как 

средняя величина суммы баллов путем деления суммы на 6 [10]. 
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Индексы HAQ и HAQ-S от 0 до 0,5 баллов — функциональные нарушения отсутствуют, 

от 0,5 до 1 балла – минимальные нарушения, от 1 до 2 баллов – умеренные, от 2 до 3 баллов – 

выраженные. 
 

Результаты 

При заполнении опросника HAQ и HAQ-S проблемы со здоровьем отмечали в той или 

иной степени все больные АС. Среднее значение HAQ и HAQ-S у обследованных больных 

составило 1,77±0,14 и 1,96±0,42 соответственно. Показатели HAQ и HAQ-S у больных АС со 

II и III степенями активности были достоверно выше (р<0,05, р<0,01 и р<0,001), чем у 

больных АС I степени активности. При проведении корреляционного анализа выявлена 

значимая положительная связь между показателями HAQ и HAQ-S с индексом BASDAI 

(r=0,57, р<0,001). Существенная корреляция отмечена между HAQ, HAQ-S и индексом 

BASFI (r=0,72, р<0,001) (Таблица 1). Динамика показателей HAQ и HAQ-S больных АС под 

влиянием лечения НПВП, сульфасалазином, метотрексатом и адалимумабом через 3, 6 и 12 

месяцев после лечения представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ HAQ И HAQ-S БОЛЬНЫХ АС  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ (M±m) 
 

Показатель Степень активности p 

I (n=9) II (n=43) III (n=22) P1,2 t P2,3 t P1,3 t 

HAQ, баллы 1,43±0,17 1,91±0,12 1,99±0,14 <0,05 

t=2,40 

>0,05 

t=0,42 

<0,01 

t=2,55 

HAQ-S, баллы 1,61±0,15 2,09±0,13 2,18±0,14 <0,05 

t=2,40 

>0,05 

t=0,45 

<0,01 

t=2,85 
 

Примечание: Р1,2 – достоверность различий между I и II степенями активности; Р2,3 – 

достоверность различий между II и III степенями активности; Р1,3 – достоверность различий между I 

и III степенями активности 
 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ HAQ И HAQ-S  (M±m) 
 

Признаки АС Вид лечения 

НПВП n=19 СФ n=28 МТС n=12 АДА n=15 

HAQ, баллы 1,88±0,17 

1,45±0,19 

1,49±0,18 

1,53±0,16 

1,91±0,15 

1,54±0,18 

1,39±0,17* 

1,40±0,19* 

1,92±0,13 

1,51±0,19 

1,37±0,18 

1,38±0,20 

1,95±0,22 

1,29±0,23* 

1,18±0,14*** 

1,15±0,17** 

HAQ-S, баллы 2,09±0,19 

1,76±0,17 

1,60±0,18 

1,62±0,19 

2,11±0,17 

1,69±0,15 

1,48±0,18* 

1,46±0,16* 

2,14±0,13 

1,69±0,16 

1,51±0,17 

1,52±0,19 

2,16±0,18 

1,54±0,19* 

1,38±0,17*** 

1,35±0,20** 
 

Примечание: в числителе значения параметров до лечения, в первом знаменателе – через 3 

месяцев лечения, во втором знаменателе – через 6 месяцев лечения, в третьем  знаменателе – через 12 

месяцев лечения; * достоверно по отношению к показателям до лечения (* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - 

р<0,001)  

 

На всех этапах терапии отмечено улучшение показателей качества жизни по 

опросникам HAQ и HAQ-S во 2-й и 4-й группах больных АС, принимавших сульфасалазин и 

адалимумаб. В 1 и 3 группах больных, получавших НПВП и метотрексат, улучшение 

показателей качества жизни больных на всех этапах лечения было в виде тенденции без 

статистической достоверности (р>0,05).  
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Во 2 группе больных, получавших сульфасалазин, статистическое достоверное 

улучшение показателей качества жизни больных появилось к концу 6 и 12 месяца лечения 

(р<0,05), а в конце 3 месяца лечения достоверность не обнаружена (р>0,05).  

А вот в 4 группе больных АС, получавших адалимумаб, статистически достоверное 

снижение показателей качества жизни появилось к концу 3 месяца лечения (р<0,05), 

сохранялось и усиливалось к концу 6 и 12 месяца лечения (р<0,001 и р<0,01).  

Следовательно, выявленный положительный клинический эффект всех 3 

использованных иммунодепрессивных препаратов и более выраженный эффект адалимумаба 

по сравнению с сульфасалазином и метотрексатом, отмечен по положительной динамике 

показателей качества жизни по опросникам HAQ и HAQ-S у больных АС. 

Заключение 

Наиболее существенное отрицательное влияние на качество жизни больных АС 

оказывает выраженность функциональных нарушений (шкала BASFI) и клинические 

проявления активности заболевания, оцениваемые по шкале BASDAI (боль, скованность и 

т.д.), в то время как с лабораторными показателями активности воспаления значимой связи 

шкалы HAQ и HAQ-S не отмечено. 
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Abstract. This work considers the significance of spontaneous immunoglobulin-synthesizing 

activity of B-lymphocytes (SIAL) in various clinical variants of reactive arthritis (ReA). It was 
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found that an increased level of SIAL was found in patients with autoimmune diseases (AS, RA, 

and SLE) from 72.2% to 88.8%, in 57.9% of patients with RHEA, only 10% of healthy individuals, 

and only 27.3% of patients with osteoarthritis. It was shown that Rea with a high degree of activity 

and a chronic course of the disease, the values of SIAL were higher than with minimal and 

moderate degrees of activity and acute and prolonged courses of the disease. 

 

Аннотация. Рассматривается значение спонтанной иммуноглобулинсинтезирующей 

активности В-лимфоцитов (СИАЛ) при различных клинических вариантах реактивного 

артрита (РеА). Установлено, что повышенный уровень СИАЛ обнаружено у больных с 

аутоимунными заболеваниями (АС, РА и СКВ) от 72,2 % до 88,8%, у 57,9% больных РеА, 

всего лишь у 10% здоровых лиц, и лишь у 27,3% больных остеоартритом. Показано, что при 

РеА с высокой степенью активности и хроническим течением болезни значения СИАЛ были 

выше, чем при минимальной и умеренной степенях активности и острой и затяжной 

течениях болезни. 

 

Ключевые слова: реактивный артрит, спонтанная иммуноглобулинсинтезирующая 

активность, В- лимфоциты. 

 

Keywords: reactive arthritis, spontaneous immunoglobulin-synthesizing activity, B-

lymphocytes. 

 

In the pathogenesis of reactive arthritis (ReA), one of the links is the activation of B-

lymphocytes, manifested by the accumulation of circulating immune complexes and antibodies to 

connective tissue structures [1, p.270; 2, p.77-79; 3, p.101-103; 4, p. 528-529; 9, p. 559-562]. 

At the same time, a special place in the assessment of B-lymphocytic immunity is occupied 

by the method of studying the immunoglobulin-synthesizing (Ig) function of lymphocytes, which 

made it possible to establish a high spontaneous Ig-synthesizing activity of B-lymphocytes in 

rheumatic diseases [5, p. 66; 6, p. 557-558; 10, p. 1088-1093]. 

The aim of the study was to study the pathogenetic and clinical significance of spontaneous 

Ig-synthesizing activity of B lymphocytes (SIAL) in various clinical variants of reactive arthritis. 

 

Materials and methods 

53 RheA patients aged from 17 to 45 years (17 women and 36 men) were examined. I degree 

of disease activity was noted in 18 (33.9%) patients, II degree in 22 (41.5%), and III degree in 13 

(24.5%) patients. An acute course of the disease was observed in 28 (52.8%) patients, a prolonged 

course in 15 (28.3%), and a chronic course in 10 (18.8%) patients. The urogenital form of the 

disease was detected in 36 (67.9%) and postenterocolitic in 17 (32.0%) patients. 

As a comparison group, 18 patients with systemic lupus erythematosus (SLE), 22 patients 

with ankylosing spondylitis (AS), and 22 patients with osteoarthritis (OA) were examined. The 

control group consisted of 30 healthy individuals. 

The spontaneous Ig-synthesizing activity of B lymphocytes (SIAL) was determined by 

quantitative cytofluorometry. Lymphocytes were isolated from peripheral heparin-stabilized blood 

at a density gradient of 1.007 g/cm³ verografin-ficoll. The gradient was prepared as follows: 1 part 

of 76% verografin solution was mixed with 4 parts of ficolla solution. After mixing, the mixture 

was ready for use. 2.5 ml of verografin-ficoll mixture was poured into a test tube. The test tube was 

left until the mixture reached room temperature. 5 ml of blood was taken from the vein. To prevent 

clotting, 20 units of heparin per 1.0 ml of blood were added to the blood when taken. Using a 
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pipette, whole heparin-stabilized blood was carefully layered in a volume of 4 ml, avoiding mixing 

of the gradient and blood. Then they were centrifuged at a speed of 1500 rpm. within 30 minutes. At 

the same time, erythrocytes and granulocytes settled to the bottom of the test tube, and mononuclear 

cells were located at the interface of the gradient and blood. A layer of mononuclears was pipetted 

across the entire cross-sectional area of the test tube at the phase interface. Lymphocytes were 

transferred to a clean test tube. The isolated cells were washed twice from plasma by centrifugation 

in medium 199 at a speed of 1000 rpm. within 5 minutes. The appendages were removed, and the 

lymphocytes were resuspended with a solution of nutrient medium. Lymphocytes collected from the 

interphase were washed once with medium 199 by centrifugation at a speed of 1000 rpm. within 5 

minutes. The appendages were removed, and the mononuclears were resuspended with 1.0 ml of 

medium 199. Then 0.5 ml of lymphocyte suspension was introduced into two test tubes (control and 

experiment) with the PPP, the composition of which is described above. The control was 

immediately placed in the refrigerator at t 4°C, and the experiment was placed in the thermostat at t 

37°C. The samples were incubated for 18 hours. After incubation, the samples were centrifuged at a 

speed of 1000 rpm. Within 5 minutes, the appendages were removed, and the lymphocytes were 

resuspended with 2 drops of medium 199. After that, a monolayer of lymphocytes was obtained, for 

which a drop of lymphocytes was applied to two slides (control and experiment), incubated in a 

moist chamber at room temperature for 3-5 minutes. After that, the non-adhering cells were washed 

off with medium 199.  

As a result, a clearly formed spot of viable cells remained on the glass. Immediately after 

receiving the monolayer, it was fixed with a 4% formaldehyde solution for 10 minutes. After 

fixation, the drug was washed with medium 199, dried, and stained with luminescent serum against 

human globulins conjugated with fluoresceinisothiocionate (FITZ serum).  

After staining and thorough washing of unbound proteins and FITZ, the glasses were dried, 

and quantitative cytofluorometry was performed on a microscope using a photometric prefix. 

Measurement of the Ig-synthesizing function of lymphocytes was carried out in the region of 530 

nm from the area of the preparation site. In addition to total fluorescence, total light scattering was 

measured at the same site of the preparation using a combination of MS-1 and NS-10 light filters 

that do not excite fluorescence. Light scattering under the selected measurement conditions linearly 

reflects the cell density of the monolayer, so the ratio of total fluorescence to light scattering is the 

average fluorescence on the plane of the monolayer, or the value reflecting the level of Ig per cell in 

the studied lymphoid population.  

Taking into account that the discharge strength of the source lamp is not strictly constant and, 

consequently, the fluorescence intensity can vary from series of experiments to series, an 

amendment was introduced to the total fluorescence value by measuring the fluorescence of a 

reference uranium glass 2.3 mm thick—Fe—in each series of determinations. Hence, the average 

fluorescence (F) of the monolayer density was calculated by the ratio: F = F: With x Fe. This ratio 

reflects the average number of intracellular Ig associated with a lymphoid cell. Then, comparing the 

levels of Ig in the experiment and control, the SIAL indicator was derived according to the formula: 

SIAL = (Fexpt: Fcontrol) x 100 conl. units. 

Statistical processing of the obtained results was carried out according to special programs 

with the calculation of the arithmetic mean (M), the standard deviation (σ), the average error of the 

arithmetic mean (m), the confidence coefficient (t), and the probability index (P). the quadratic 

deviation (σ), the average error of the arithmetic mean (m), the confidence coefficient (t), the 

probability index (P). 

Results 

The levels of SIAL in the examined groups are presented in Table 1. 
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Table 1  

The LEVEL OF SIAL IN THE EXAMINED GROUPS 
 

Contingent n М±m Number of positive results 

Abs. % 

Control 30 115,6±1,73 

(106,3-124,9) 

  

3 10,0 

OA patients 22 118,4±2,40 6 27,3 

AS patients 22 129,7±3,02*** 26 72,2 

SLE patients 18 162,3±2,70*** 16 88,8 

RheA patients 53 123,8±2,71** 31 58,5 
 

Note: 1. in parentheses, the confidence interval in healthy individuals according to the formula M ± σ. 

2*- significantly, compared with healthy individuals (*- p<0.05; **-p<0.01; ***- p<0.001) 

 

As can be seen from Table 1, the CIAL index in patients with RheA is significantly higher 

than in representatives of the control group and patients with OA, but less than in patients with AS 

and SLE. At the same time, the minimum value of this indicator was found in individuals of the 

control group, the average value of SIAL was found in patients with RheA and AS, and the 

maximum value of the above indicator is observed in patients with SLE. The level of SIAL in ReA 

patients was significantly higher than in healthy individuals (t=2.5; p<0.01) and OA patients 

(t=1.49; p>0.05). This indicator in RHEA was less than in patients with AS (in the form of a trend) 

and SLE (t=3.56; p<0.001). There is the following difference in the frequency of the above 

indicator, which goes beyond the limits of the confidence interval of the norm. The level was found 

to be higher than normal in only 6.7% of individuals from the control group, whereas in RheA it 

was 58.5%, which is higher than in patients with OA (27.3%). 
 

Table 2 

SIAL IN VARIOUS CLINICAL VARIANTS OF REA 
 

Examined subgroups of 

RheA patients 

n M±m Frequency of positive results t1=1,27; р1<0,05 

t2=0,47; р2>0,05 

t3=3,23; р3<0,001 

t4=1,60; р4>0,05 

t5=2,24; р5<0,05 

t6=5,04; р6<0,001 

t7=0,67; р7>0,05 

Abs. % 

I deg. 18 120,2±3,41 7 38,9 

II deg. 22 126,1±3,15 13 59,1 

III deg. 13 138,3±2,09 11 84,6 

Acute current 28 118,9±2,38 13 46,4 

Prolonged course 15 125,8±3,58 9 60,0 

Chronic course 10 135,2±2,19 9 90,0 

Urogenital form 36 125,1±3,08 22 61,1 

Postenterocolitic form 17 122,3±2,81 9 52,9 
 

Notes: 1. t1 and p1 – the difference between the indicators at RheA I and II degrees of activity; 2. t2 

and p2 - the difference between the indicators at RheA II and III degrees of activity; 3. t3 and p3 - the 

difference between the indicators at RheA I and III degrees of activity; 4. t4 and p4 – the difference between 

the indicators of acute and prolonged RheA; 5. t5 and p5 - the difference between the indicators of prolonged 

and chronic RheA; 6. t6 and p6 – the difference between the indicators of acute and chronic RheA; 7. t7 and 

p7 - the difference between the indicators of urogenital and postenterocolitic RheA 

 

From the data presented in Table 2, it can be seen that the level of SIAL in ReA patients with 

grade III activity was higher than in I (t3=3.23; p3<0.001) and II degree of activity (t2=0.47; 

p2>0.05). The same pattern has been established for the frequency of positive SIAL results, so the 

SIAL index above the norm was found in 84.6% of patients with III degree of activity, which is 
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much higher than in patients with II (59.1%) and I (38.9%) degrees of disease activity. When 

comparing SIAL levels depending on the course of the disease (acute, prolonged, chronic), the 

highest level of SIAL was found in patients with a chronic course of the disease, significantly 

exceeding the same indicator in patients with acute and prolonged currents (t6=5.04; p6<0.001 and 

t5=2.24; p5<0.05, respectively). Analysis of the level of SIAL in RHEA patients with urogenital and 

postenterocolitic pathology revealed almost the same value of this phenomenon in both forms of the 

disease (t7=0.67; p7>0.05). 
 

Discussion 

The above data indicate that the level of SIAL in RheA patients is higher than in healthy 

individuals and OA patients and lower than in SLE and AS patients. It is also noted that the 

quantitative values of immune disorders correspond to the severity of the inflammatory process in 

rheumatic diseases, which is consistent with the works of other authors [7, pp. 23-24; 8, pp. 632-

634] and our previous works [4, pp. 528-529; 5, pp. 66; 6, pp. 557-559]. 

As follows from the literature data, the Ig-synthesizing activity of lymphocytes correlates with 

the presence and degree of inflammatory changes, and the high Ig-synthesizing activity of B-

lymphocytes against the background of a deficiency in the suppressor function of T-lymphocytes is 

characteristic of inflammatory rheumatic diseases. The presence of B-lymphocytes with high 

immunoglobulin-synthesizing activity, which we found in RheA, obviously underlies the production 

of antichlamydia, antiyersiniosis, and other antibodies by the latter with the formation of immune 

complexes that cause immune inflammation. The revealed high level of SIAL in RheA patients, in 

comparison with healthy individuals and RheA patients, proves a higher activity of B-lymphocytes 

and other immune disorders in RheA [4, pp. 528-529; 5, pp. 66; 6, pp. 557-559]. On the other hand, 

a significantly high level of SIAL in the chronic course of RheA, compared with acute (t=5.04; 

p<0.001) and prolonged (t=2.24; p<0.05) courses of the disease, indicates that autoimmune 

disorders, namely activation of B-lymphocytes, are mainly characteristic of the chronic variant of 

the disease. 

At the same time, lower SIAL parameters in RHEA compared with SLE and AS once again 

confirm the lower severity of autoimmune shifts in this disease, which subsequently determine less 

vivid clinical and laboratory manifestations in RHEA patients than in patients with SLE and AS. [4, 

pp. 528-529; 5, pp. 66; 6, pp. 557-559]. 

The important clinical significance of SIAL in RHEA is that this indicator, increasing from a 

minimum degree of activity to a high one, allows us to determine not only the presence of an 

exacerbation of the pathological process in RHEA but also to clarify the degree of activity of the 

disease. Another important clinical significance of the STRENGTH indicator is that this 

phenomenon in RHEA patients with a chronic course of the disease was much higher compared to 

the acute and prolonged course of the disease. 
 

Conclusions: 

The level of SIAL in patients with RheA was significantly higher than in healthy individuals 

but less than in patients with AS and SLE. 

The value of the SIAL indicator in RheA depends on the activity and course of the disease: 

the higher the activity and duration of the disease, the greater the value of SIAL. 

Assessment of SIAL can be used to determine the activity of the pathological process in 

RheA. 

Patients with chronic RheA may benefit from immunosuppressive therapy if their SIAL level 

is high. 
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ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

©Абдыкарова А. С., SPIN-код: 6306-4476, Ошский государственный 

 университет, г. Ош, Кыргызстан 

©Маметов Р. Р., SPIN-код: 9216-4519, д-р мед. наук, Ошский  

государственный университет, г. Ош, Кыргызстан 

 

STATUS AND PROSPECTS OF SOCIAL REHABILITATION  

OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN OSH REGION 

 

©Abdykarova A., SPIN-code: 6306-4476, Osh State University, Osh, Kyrgyzstan 

©Mametov R., SPIN-code: 9216-4519, Dr. habil., Osh State University, Osh, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Современное состояние и перспективы социальной реабилитации детей с 

церебральными параличами в Ошской области остаются критическим вопросом 

здравоохранения и социального обеспечения. Основное внимание уделяется анализу 

существующих программ и методов реабилитации, их эффективности и доступности для 

семей, а также перспективам их совершенствования. Важным аспектом является также 

интеграция детей в общество и создание условий для их полноценного участия в социальной 

жизни. В работе рассмотрены существующие методы и программы реабилитации, 

проанализированы проблемы и потребности семей с детьми, страдающими церебральным 

параличом, а также предложены пути совершенствования системы социальной 

реабилитации. Исследование направлено на выявление ключевых проблем и разработку 

рекомендаций для улучшения качества жизни и социальной адаптации детей с 

церебральными параличами в регионе. 

 

Abstract. The current state and prospects of social rehabilitation of children with cerebral 

palsy in the Osh region remain a critical issue of health care and social security. The main attention 

is paid to the analysis of existing programs and methods of rehabilitation, their effectiveness and 

accessibility for families, as well as prospects for their improvement. An important aspect is also the 

integration of children into society and the creation of conditions for their full participation in social 

life. The paper examines existing rehabilitation methods and programs, analyzes the problems and 

needs of families with children suffering from cerebral palsy, and suggests ways to improve the 

social rehabilitation system. The study is aimed at identifying key problems and developing 

recommendations for improving the quality of life and social adaptation of children with cerebral 

palsy in the region. 

 

Ключевые слова: аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич, реабилитация. 

 

Keywords: autism, Down syndrome, cerebral palsy, rehabilitation. 

 

В мире каждый день появляются десятки тыс. детей с признаками детского 

церебрального паралича: поражением основной нервной системы, парезами, нарушениями в 

работе головного мозга. С течением времени данные симптомы становятся все наиболее 

выраженными и ощутимыми [1]. 
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В Кыргызстане 28 тысяч детей с инвалидностью, из них 6 тысяч с церебральным 

параличом. Это заболевание приводит к значительным сложностям и ограничениям в 

развитии [2]. 

Реабилитация данной категории детей проводится в тесном сотрудничестве всех 

специалистов отделения (учителя, дефектолога, педагога-психолога, социального педагога и 

социального работника) и активного взаимодействия со специальными (коррекционной) 

общеобразовательными школами-интернати. На начальном этапе реабилитации проводится 

комплексное изучение ребенка с целью выявления его зоны ближайшего и актуального 

развития. В данной работе принимают участие все вышеперечисленные специалисты 

отделения и специалист по социальной работе, который организует просветительскую работу 

с родителями, знакомя их с правами, льготами и услугами отделения. 

Составляется программа индивидуальной социальной реабилитации. В процессе 

реабилитации участвует не только ребенок, но и родители. Качество реабилитации напрямую 

зависит не только от тяжести первичного дефекта в развитии, но и заинтересованности 

родителей [3].  

Работая с родителями детей с ОВЗ (не только ДЦП), сталкиваешься с одной и той же 

проблемой. Родителям зачастую очень трудно принять своего ребенка - инвалида, осознать, 

смириться [4].  

Родители не понимают, а чаще не хотят понять и принять проблемы своего ребенка, не 

хотят адекватно оценить возможности развития, не хотят принимать участие в реабилитации, 

мотивируя тем, что они не специалисты, надеются на «волшебную таблетку». Поэтому, на 

первоначальном этапе реабилитации необходимо обязательно подключить к процессу 

психолога, который будет проводить целенаправленную работу с родителями принять, 

осознать проблемы своего ребенка и свое место в его жизни, проводить беседы с родителями, 

знакомить с перспективами. Часто встречается злость, обида, агрессия, слезы родителей, они 

уходят, отказываются от помощи, в этот момент главное, не упустить время, познакомить с 

семьей, где реабилитация ребенка дает значительный положительный результат [5]. 

Дети с церебральным параличом и другими ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Ошской области сталкиваются с многочисленными вызовами на пути к социальной 

адаптации и полноценному участию в жизни общества. Несмотря на значительные усилия со 

стороны государства и некоммерческих организаций, многие аспекты социальной 

реабилитации остаются недостаточно разработанными и требуют дополнительного 

внимания. Вопросы доступности медицинских и социальных услуг, инклюзивного 

образования и специализированных программ реабилитации становятся всё более 

актуальными в условиях роста числа детей с ОВЗ [6]. 

Целью данного исследования является анализ текущего состояния и разработка 

рекомендаций по улучшению социальной реабилитации детей с церебральным параличом в 

Ошской области. В работе будут рассмотрены существующие методы и программы 

реабилитации, проанализированы проблемы и потребности семей с детьми, страдающими 

церебральным параличом, а также предложены пути совершенствования системы 

социальной реабилитации. Это исследование призвано внести вклад в улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ и их интеграцию в общество заключается в необходимости повышения 

качества социальной реабилитации детей с церебральными параличами в Ошской области. В 

регионе наблюдается недостаточное количество специализированных учреждений и ресурсов 

для обеспечения эффективной помощи таким детям. Современные подходы к реабилитации 

позволяют значительно улучшить их качество жизни и социализацию, но требуют адаптации 

и внедрения на местном уровне. Таким образом, исследование этой темы способствует 
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решению важной социальной задачи и улучшению условий жизни детей с церебральными 

параличами. Цель исследования: определить текущее состояние и разработать рекомендации 

по улучшению социальной реабилитации детей с церебральными параличами в Ошской 

области. 

Материалы и методы исследования 

Материалы: документы и отчёты (сбор и анализ официальных отчётов учреждений 

здравоохранения и отделов социальной помощи Ошской области, статистических данных о 

детях с церебральными параличами, программ социальной реабилитации); интервью и 

опросы (проведение интервью с медицинскими и социальными работниками, родителями 

детей с церебральными параличами, а также самими детьми); изучение научных публикаций, 

исследований и статей по теме социальной реабилитации детей с церебральными 

параличами в различных регионах. 

Методы: аналитический метод (оценка и анализ собранных данных и статистических 

показателей); сравнительный метод (сравнение программ и методов реабилитации в Ошской 

области с аналогичными программами в других регионах и странах); качественные методы 

(интервью и опросы для получения мнений и опыта специалистов и родителей); метод 

экспертных оценок: привлечение экспертов для анализа текущего состояния и 

предоставления рекомендаций по улучшению социальных программ; описание лучших 

практик: изучение и описание успешных примеров социальной реабилитации детей с 

церебральными параличами в других регионах. 

Результаты исследований 

В Ошской области единственным учреждением, предоставляющим 

специализированную помощь детям с ограниченными возможностями, является №12 

вспомогательная специализированная коррекционная школа-интернат города Ош для 

умственно отсталых детей. Эта школа, рассчитанная на 200 детей, в настоящее время 

принимает 251 ребенка, из которых 40 живут на территории школы. Обучение в интернате 

охватывает детей в возрасте от 7 до 18 лет, с 1 по 9 классы. В учреждении обучаются дети с 

различными диагнозами, такими как: Лёгкая (F-70), умеренная (F-71) и тяжёлая (F-72) формы 

умственной отсталости. Аутизм (F-84): 17 детей. Синдром Дауна: 42 детей. Церебральный 

паралич (ДЦП): 17 детей. Учреждение поддерживает высококвалифицированный персонал 

из 36 сотрудников, включая 25 человек с высшим педагогическим образованием, 5 со 

средним педагогическим образованием, 3 логопеда, 1 врача и 2 медсестры. 

Школа-интернат предоставляет комплексную социальную реабилитацию, которая 

включает медицинскую, психологическую и образовательную поддержку. Особое внимание 

уделяется индивидуальным потребностям каждого ребенка, включая специализированные 

учебные программы и методы обучения, адаптированные под их способности и состояния. 

Основные направления социальной реабилитации в вспомогательной 

специализированной коррекционной школы-интерната №12 города Ош: 

Медицинская поддержка: регулярный медицинский осмотр и лечение, включая 

физическую терапию, логопедические занятия и другие методы, направленные на улучшение 

физического и психического здоровья детей. 

Психологическая помощь: психологи и социальные работники помогают детям 

адаптироваться к школьной жизни, справляться с эмоциональными трудностями и развивать 

навыки общения. 

Образовательные программы: обучение проходит по специализированным программам, 

разработанным с учетом особенностей умственного развития детей. Включение 

интерактивных методов обучения помогает детям лучше усваивать материал. 
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Социальная интеграция: дети активно участвуют в школьной жизни и различных 

мероприятиях, что способствует их социальной адаптации и интеграции в общество. Важно 

отметить, что школа стремится создать для своих воспитанников условия, максимально 

приближенные к условиям жизни в обычной семье. 

Родительская поддержка: школа работает не только с детьми, но и с их родителями, 

предоставляя консультации и поддержку по вопросам воспитания и ухода за детьми с 

ограниченными возможностями. 

Школа-интернат работает над тем, чтобы обеспечивать детям с ограниченными 

возможностями здоровья все необходимые условия для их развития и социальной 

интеграции. Такая система комплексной реабилитации позволяет детям с церебральными 

параличами получать необходимую помощь и поддержку, развивать свои способности и 

навыки, а также интегрироваться в общество. 

Число детей с ДЦП в регионах Ошской области: г. Ош: 241, Араванский район: 88, 

Карасууйский район: 148, Ноокатский район: 134, Узгенский район: 50, Каракульжинский 

район: 23, Алайский район: 55, Чон-Алайский район: 51. 

Обсуждение результатов 

Общее число детей с ДЦП в Ошской области: 790. 

Численность населения и количество детей с ДЦП: наибольшее количество детей с 

ДЦП зарегистрировано в Г. Ош (241 ребёнок) при численности населения 366,700. Меньше 

всего детей с ДЦП зарегистрировано в Каракульжа (23 ребёнка) при численности населения 

101,600.  

Получение пособия 8000 сом: всего 562 детей получают пособие. Самое большое 

количество получателей в городе Ош (182), меньше всего в Каракульжа (6). 

Персональный ассистент: всего 341 ребёнок имеет персонального ассистента, причем 

большинство ассистентов в Г. Ош (84). 

Инклюзивное образование: всего 260 детей охвачены программами инклюзивного 

образования, наибольшее количество в Карасуу (93). 

Учёба на дому: всего 196 детей обучаются на дому. Самое большое количество в Г. Ош 

(70). 

Неспособность к обучению и посещение дошкольных образовательных учреждений 

(ДДУ): данные по неспособности к обучению: 99 детей, наибольшее количество в Ноокат 

(50). 

В Чон-Алай 0 детей посещают ДДУ. 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста. Согласно собранным данным, наибольшее количество детей с 

церебральными параличами зарегистрировано в городах и крупных населённых пунктах, 

таких как г. Ош и Карасуу. Это объясняется большей плотностью населения и, возможно, 

лучшей доступностью медицинских и социальных услуг. 

Пособия и помощь персональных ассистентов получают не все дети, что указывает на 

необходимость улучшения информирования и доступа к этим программам. Инклюзивное 

образование и учёба на дому применяются неравномерно, что свидетельствует о 

необходимости развития этих направлений в отдалённых и малонаселённых районах. 

Данные по неспособности к обучению и посещению ДДУ показывают, что часть детей 

остаётся вне образовательной системы, что требует дополнительных усилий по включению 

этих детей в учебные процессы и программы реабилитации. Это исследование подчеркивает 

необходимость дальнейшего развития и улучшения программ социальной реабилитации, 
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увеличения доступности помощи и расширения инклюзивного образования для детей с 

церебральными параличами в Ошской области. 

Инклюзивное дошкольное учреждение «Айданек» в городе Ош по адресу ул. Ленина 

340, под руководством директора Атабаевой Гульнур Суюновны, является важным звеном в 

системе раннего образования. Здесь обучаются 550 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Среди них 

31 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В том числе: ДЦП (лёгкая 

степень): 5 детей; задержка психического и речевого развития (ЗПРиР): 18 детей; Синдром 

Дауна: 2 детей; Аутизм: 3 детей; Пороки развития: 3 детей. 

В учреждении работает 41 сотрудник, включая одного логопеда и одну медсестру. 

Благодаря усилиям педагогического и медицинского персонала, дети получают необходимую 

поддержку и образование, что способствует их развитию и интеграции в общество. 

Вспомогательная специализированная коррекционная школа-интернат города Ош 

занимается обучением и реабилитацией 251 ребёнка с умственными и физическими 

нарушениями. Дети в возрасте от 7 до 18 лет учатся в школе с 1 по 9 класс. В учреждении 

обучаются дети с различными диагнозами, такими как: лёгкая (F-70), умеренная (F-71) и 

тяжёлая (F-72) формы умственной отсталости. Аутизм (F-84): 17 детей. Синдром Дауна: 42 

детей. Церебральный паралич (ДЦП): 17 детей. 

Учреждение поддерживает высококвалифицированный персонал из 36 сотрудников, 

включая 25 человек с высшим педагогическим образованием, 5 со средним педагогическим 

образованием, 3 логопеда, 1 врача и 2 медсестры. 

Методы обучения: Лечебная физическая культура (ЛФК), Логопедическая работа, 

Трудотерапия. 

Организации, оказывающие помощь: ЮНИСЕФ, Мегаком, Мэрия города Ош. 

Обсуждение результатов 

Данные, полученные в ходе исследования, показывают наличие значительных различий 

в уровне доступности и эффективности социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в различных районах Ошской области. 

1. Доступность услуг и пособий: количество детей с ДЦП и другими ОВЗ не всегда 

коррелирует с численностью населения района. Например, в г. Ош, несмотря на значительное 

количество детей с ОВЗ, большая часть получает пособия и услуги персональных 

ассистентов. Однако в менее населённых районах, таких как Каракульжа и Чон-Алай, доступ 

к этим услугам ограничен. 

2. Инклюзивное образование и учёба на дому: охват и эффективность варьируются. В 

Карасуу наибольшее количество детей участвуют в этих программах, в то время как в 

Араване и Каракульжа такие услуги практически отсутствуют. Учёба на дому также 

охватывает значительное число детей, однако в некоторых районах, таких как Алай, этот вид 

обучения мало представлен. 

3. Неспособность к обучению: количество детей, неспособных к обучению, достаточно 

велико, особенно в Ноокат и Узген. Это подчёркивает необходимость разработки 

специализированных программ и подходов для таких детей, чтобы они могли получить хотя 

бы минимальные навыки и знания, необходимые для самостоятельной жизни. 

4. Поддержка организаций: играет важную роль в обеспечении ресурсов и улучшении 

качества услуг. Вспомогательная специализированная коррекционная школа-интернат в г. 

Ош, благодаря поддержке, смогла создать условия для более эффективного обучения и 

реабилитации детей с умственными и физическими нарушениями. 

5. Роль кадров: недостаток квалифицированных специалистов (логопедов, медсестёр, 

врачей) в некоторых учреждениях ограничивает возможности для полноценной 
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реабилитации. В интернате №12, несмотря на наличие квалифицированного персонала, 

численность сотрудников всё ещё не соответствует потребностям детей. 

Заключение 

Результаты исследования показывают необходимость улучшения координации и 

распределения ресурсов, повышения квалификации кадров и расширения доступности 

программ инклюзивного образования и социальной реабилитации. Совместные усилия 

государства и организаций могут способствовать созданию более равных условий для детей с 

ОВЗ в Ошской области, что позволит значительно улучшить качество их жизни и интеграцию 

в общество. 

Практические рекомендации: 

1. Улучшение доступности и качества медицинских и социальных услуг. Развитие 

инфраструктуры: создание и оснащение специализированных центров реабилитации, 

оснащенных современным оборудованием и квалифицированными специалистами. 

Мобильные бригады: организация выездных бригад специалистов (врачи, логопеды, 

психологи) для оказания услуг в отдалённых и труднодоступных районах. 

2. Расширение программ инклюзивного образования. Обучение педагогов: проведение 

курсов повышения квалификации для учителей и воспитателей по вопросам инклюзивного 

образования и методов работы с детьми с ОВЗ. Создание ресурсных классов: открытие 

специальных классов и групп в обычных школах и детских садах, оборудованных для нужд 

детей с ОВЗ. 

3. Поддержка семей и информирование: консультационные центры. Создание центров 

для родителей, где они могут получить консультации по вопросам воспитания и 

реабилитации детей с ОВЗ. Информационные кампании: проведение информационных 

кампаний о правах детей с ОВЗ, доступных услугах и программах реабилитации. 

4. Вовлечение общественных и международных организаций. Партнёрство с НПО: 

Сотрудничество с некоммерческими организациями, такими как ЮНИСЕФ, для обеспечения 

дополнительного финансирования и ресурсов. Обмен опытом: участие в международных 

программах и проектах по обмену опытом и лучшими практиками в области реабилитации. 

5. Мониторинг и оценка эффективности программ. Регулярные проверки: организация 

систематического мониторинга и оценки эффективности существующих программ и методов 

реабилитации. Обратная связь: сбор мнений и предложений от родителей и специалистов для 

улучшения качества предоставляемых услуг. 

6. Разработка новых реабилитационных методик. Исследовательские проекты: 

проведение научных исследований и разработка новых методов реабилитации, основанных 

на современных научных достижениях. Инновационные подходы: внедрение новых 

технологий и подходов, таких как телемедицина и дистанционные образовательные 

программы. 

Эти меры позволят создать более благоприятные условия для социальной реабилитации 

детей с церебральным параличом и другими ОВЗ в Ошской области, обеспечивая им 

возможность для полноценного развития и интеграции в общество. 
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Аннотация. Институт микрохирургии города Томск является ведущей профильной 

научно-исследовательской базой в России и странах СНГ, а также одним из лучших в мире. 

Здесь выполняется полный спектр реконструктивных операций. За год специалисты 

выполняют более 1000 операций. Однако деятельность НИИ микрохирургии не 

ограничивается только лечебным функционалом, институт активно занимается учебным 

процессом, в рамках которой и даже начинающие и опытные хирурги могут освоить навыки 

микрохирургии на кадаверном материале. Уровень сотрудников постоянно 

совершенствуется благодаря активной научно - исследовательской работе.  

 

Abstract. The Institute of Microsurgery in Tomsk is the leading specialized research base in 

Russia and the CIS countries, as well as one of the best in the world. A full range of reconstructive 

operations is performed here. During the year, specialists perform more than 1000 operations. 

However, the activities of the Research Institute of Microsurgery are not limited only to medical 

activities; the institute is actively engaged in educational activities, within which beginners and 

even experienced surgeons can master the skills of microsurgery on cadaveric material. The level of 

employees is constantly being improved due to active research work. 

 

Ключевые слова: микрохирургия, Томск, организация здравоохранения.  

 

Keywords: microsurgery, Tomsk, healthcare organization. 

 

Технология микрохирургии появилась как результат прогресса в медицине по мере 

усложнения задач, которые ставили перед собой хирурги. Она стала возможна благодаря 

совершенствованию технологическому прогрессу – появлению операционного микроскопа, 

микрохирургического шовного материала и инструментария [1].  

Первое известное сообщение о шве артериальной стенки датируется 1762 г. Спустя 

более века A. Carrel описал технику сосудистого шва, за которую вскоре получил 

Нобелевскую премию, заложив тем самым основу для дальнейшего развития сосудистой 

хирургии и микрохирургии. В 1848 г. машинист C. Zeiss открыл в г. Йене (Германия) 

мастерскую по изготовлению микроскопов [2].  

Впервые операционный микроскоп предложил в 1921 г. С. Nylen, который 

модифицировал монокулярный микроскоп для использования его в хирургии среднего уха. А 

в 1953 г. Carl Zeiss выпустили первый серийный операционный микроскоп (Zeiss OpMi 1), 

над дизайном и улучшением технических характеристик которого поработал перед этим Нans 

Littman, но он был предназначен только для отохирургии. 

Микрохирургическая технология повсеместно вошла в практику ряда хирургических 

специальностей: нейрохирургию, сосудистую хирургию, кардиохирургию, челюстно-

лицевую хирургию, пластическую хирургию, онкологию, офтальмологию, 

оториноларнигологию, трансплантологию, травматологию-ортопедию и лимфологию [3].  

В настоящее время микрохирургия представляет собой технологию, которая определяет 

исходы лечения и качество жизни [4].  

В связи с этим чрезвычайно востребованными являются программы по обучению 

микрохирургии [5]. 

30.09.1994 г. произведено открытие АНО НИИ Микрохирургии в г. Томск. С 18.11.2003 

Институт работает в рамках Соглашения между Сибирским отделением РАМН.  За время 

существования НИИ специалисты клиники посетили 18 стран Мира для стажировки и 

регулярно обмениваются опытом с коллегами из-за рубежа. Были приобретено уникальное 
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медицинское оборудование через гранты на выполнение научных исследований. В настоящее 

время в структуре Института микрохирургии представлены все необходимые четыре блока: 

1) лечебный 2) образовательный 3) научный 4) издательский.  

Лечебная деятельность НИИ Микрохирургии: хирургия периферической нервной 

системы, реконструктивно-пластической хирургия, лимфология, кистевая хирургия, 

реплантология, хирургия стопы, микрохирургическая аутотрансплантация комплекса тканей, 

микрососудистые реконструкции, детская челюстно-лицевая хирургия, роботизированная 

микрохирургия [6].  

Учреждение имеет лицензии на оказание медицинской помощи по следующим 

разделам: пластическая хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология, 

челюстно-лицевая хирургия, урология, анестезиология и реаниматология. Лечебная 

деятельность проводится из всех возможных источников финансирования: 

высокотехнологическая медицинская помощь, ОМС, ДМС, личные средства, госконтракт, 

средства работодателя.  С 2000 г. организована проведение в г. Томск первой 

благотворительной миссии «Операция «Улыбка», по оказанию бесплатной помощи детям с 

врожденными пороками челюстно-лицевой области. Это совместный проект НИИ 

микрохирургии, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», медицинского центра 

«Небиолло» и НИИ медицинской генетики. Все пришедшие на осмотр дети получают 

консультацию челюстно-лицевого хирурга, травматолога-ортопеда, пластического хирурга, 

педиатра, генетика, стоматолога, оториноларинголога, логопеда, врача физический и 

медицинской реабилитации.  

НИИ Микрохирургии активно развивает внутренний и въездной медицинский туризм, 

за счет работы с Центром медицинского туризма (Kite medical), продвижения рекламы, 

телемедицины, Internet-коммуникации (https://www.microsurgeryinstitute.com/, 

https://microhirurg.com/), СМИ (ВКонтакте, одноклассники, Telegram, ВГТРК, Rutube), 

патентования, IT-технологий, научных публикаций, хорошей репутации в медицинской 

области и разработки эксклюзивных методов лечения. 

Образовательная деятельность включается в себя проведение стажировка на базе АНО 

НИИ Микрохирургии, проведение мастер-классов на базе других образовательных 

организаций, организация «Микрохирургический саммит в Сибири», выезды в другие 

регионы и страны для выполнения показательных операций. Первая в Сибири программа 

«Основы микрохирургии» на базе АНО НИИ Микрохирургии (г. Томск) стартовала с 2011 г. 

при поддержке Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) г. 

Томск, Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (КрасГМУ) г. Красноярск.  

В целях методического сопровождения цикла был разработан в 2012 г. и издан 

практикум «Введение в микрохирургию», который активно используется в реализации 

учебной программы. Программа обучения состоит их двух разделов – теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть: история развития микрохирургии; устройство 

микроскопа; виды сосудистых швов; виды швов нервов; шовный материал. Практическая 

часть (Рисунок): знакомство с операционным микроскопом и правила работы на нем; 

знакомство с микрохирургическим инструментарием; знакомство с шовным материалом; 

отработка навыков наложения швов на перчаточной резине; наложение микрохирургического 

сосудистого шва на искусственной модели кровеносного сосуда (диаметр 1–2 мм), 

формирование сосудистых анастомозов по типам: «конец-в конец», «конец-в-бок»; «живая 

хирургия» – микрохирургический шов бедренных артерии, нервов и вены, сонной артерии, 

аорты. Модель – белая крыса. 

https://www.microsurgeryinstitute.com/
https://microhirurg.com/
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Рисунок. Симуляционная лаборатория института микрохирургии (г. Томск) 

 

Для микрохирургии в Институте микрохирургии применяются операционный 

микроскоп Carl Zeiss Vario 700 с 3D-визуализацией, специальный микрохирургический 

инструментарий для наномикрохирургии и шовный материал 10/0-13/0. 

Происходит активное привлечение курсантов к работе в операционной, обсуждении 

пациентов. По окончании каждого цикла обучения проводится анкетирование участников с 

целью выяснения их удовлетворенностью качеством обучения в целом, а также пожеланий по 

совершенствованию учебного процесса. 

АНО НИИ Микрохирургии провел уже три конференции: «Микрохирургический 

саммит в Сибири» (2019, 2021, 2024 г.). Организаторами саммитов являются администрация 

Томской обл., Департамент здравоохранения Томской обл., Роcсийское общество 

пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), Европейская 

федерация обществ микрохирургии (EFSM), Мировое общество реконструктивной 

микрохирургии (WSRM), Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, СибГМУ, КрасГМУ. В рамках саммита проводятся мастер-классы (Основы 

лимфологии: теория и практика, Основы микрохирургии, Продвинутый курс по 

микрохирургии, Микрохирургия нервов, Реанимация парализованного лица, УЗИ 

периферических нервов и ЭНМГ, Эндоскопия кистевого сустава). Среди участников —

травматологи-ортопеды, пластические хирурги, нейрохирургии, хирурги, онкологи, 

сосудистые хирурги из России, стран СНГ и Азии. 

Образовательная деятельность продолжается в следующих организациях: Asclepius 

Academy, MicroLab Surgery, Hand Masterclass, DASTA Education Centre, Сколково и Терра 

Инкогнита.  

На данных площадках сотрудники проводят мастер-классы, кадавер-курсы, вебинары, 

лекции, дистанционные курсы по следующим темам: Базовый курс по микрохирургии; 

Продвинутый курс по микрохирургии; Отопластика; Блефаропластика; Анатомия лица и 

тела; Микрохирургия нервов; Невральный шов. Анастомозы неврального шва; Детальное 

изучение особенностей топографии нервов головы и шеи; Нервы верхней конечности; 

Повреждение лицевого нерва; Анатомия лицевого нерва и тактика восстановления при 

нарушении её целостности. Продвинутый уровень; Cосудистая хирургия; Сосудистая 
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микрохирургия, техника наложения анастомозов, сосудистые осложнения при пересадке 

лоскутов; Лимфатическая система; Микрохирургия лимфатической системы; Диагностика, 

профилактика и хирургическое лечение лимфедемы; Обучение микрохирургии в 

студенческой практике; Обучение микрохирургии в клинической ординатуре; 

Индивидуальное ортезирование верхней конечности;  Основы робот-ассистированной 

хирургии.  

Сотрудники НИИ Микрохирургии выезжают в другие регионы РФ (Нижний Новгород, 

Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Белокуриха, Кемерово, Горно-Алтайск, Абакан, 

Кызыл, Улан-Удэ, Красноярск, Иркутск, Чита), страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия, Таджикистан, Армения) и ближнего зарубежья (Монголия) для проведения мастер-

классов, показательных операций.  

Большинство сотрудников НИИ Микрохирургии осуществляют педагогическую 

деятельность на кафедрах топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ и 

КрасГМУ [7, 8]. Это позволяет сотрудникам поддерживать теоретическую подготовку в 

области нормальной и топографической анатомии, оперативной хирургии и практические 

навыки из-за постоянного допуска к симуляционной лаборатории, биологическим 

материалам. Также через эти кафедры проводятся курсы повышения квалификации в системе 

непрерывного медицинского образования.  

НИИ Микрохирургии принимают участие в научной работе: написание статей и 

тезисов, патентование, защита диссертаций, разработке новых видов оперативных 

вмешательств, участие в конференциях и съездах.  

Раз в месяц на базе института проходит заседание журнального клуба, который 

объединяет практикующих врачей, научных сотрудников, так и молодежь из числа студентов 

и аспирантов СибГМУ. 

Особое внимание в институте микрохирургии уделяют различным аспектам 

организации здравоохранения: снижение сроков ожидания лечения, повышение качества 

медицинской помощи, разработка новых организационных моделей оказания медицинской 

помощи по некоторым патологиям, изучения проблем оказания помощи по некоторым 

заболеваниям, рационализация затрат, внедрение IT-технологий в медицинскую 

деятельность, АСУ в здравоохранении, телемедицина, медицинский туризм, симуляционное 

обучение. Проходит также активное сотрудничество с производителями медицинского 

оборудования и инструментария (Казанский медико-инструментальный завод, 

Нижнетагильский медико-инструментальный завод, Можайский медико-инструментальный 

завод, Ворсменский завод медицинского инструмента, Медико-инструментальный завод 

Тумботино, Aesculap, Charmat, S&T, Richard Wolf GmbH, Meiji Techno, Carl Zeiss, Элепс, Weiz 

industrie- und Robotertechnik GmbH и Robossembler) с которыми проводится апробация, 

разработка и патентование новых инструментов и оборудования.  

АНО НИИ Микрохирургии (г. Томск) совместно с СибГМУ, Томским государственным 

университетом (ТГУ), Томским областным онкологическим диспансером (ТООД), 

Медицинским центр им. Г.К. Жерлова г. Томск, КрасГМУ издает журнал «Вопросы 

реконструктивной и пластической хирургии» (https://plasur.elpub.ru/jour?locale=ru_RU) [9, 10].  

АНО НИИ Микрохирургии ведет тесную деятельность со следующими ассоциациями: 

Общество кистевых хирургов - Кистевая группа, Российское общество пластических, 

реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), Академия Физической Реабилитации 

(АФР), Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР), Национальное общество 

реконструктивной микрохирургии (НОРМ),  Европейская федерация обществ микрохирургии 

(European Federation of Societies for Microsurgery - EFSM), Европейской ассоциации 
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пластических хирургов (European Association of Plastic Surgeons – EURAPS), Мировое 

общество реконструктивной микрохирургии (World Society for Reconstructive Microsurgery – 

WSRM), Федерация Европейских Обществ хирургии кисти (Federation of European Societies 

for Surgery of the Hand - FESSH) [11]. С данными ассоциациями институт проводит мастер-

классы, конференции, съезды, мультицентровые исследования [12].  

В настоящее время АНО НИИ Микрохирургии (г. Томск) несет большую социальную 

задачу, вовлекая в себя различные роды медицинской деятельности: лечебную, 

образовательную, издательскую и научную.  

В медицинском учреждении было пролечено более 20 тысяч пациентов из всех 

регионов РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья. В период с 2011 г. базе АНО НИИ 

микрохирургии прошли очное обучение 158 курсантов из разных городов РФ (г. Москва, 

Санкт-Петербург, Курск, Воронеж, Мурманск, Н. Новгород, Пермь, Казань, Тольятти, 

Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкала, Новосибирск, Тюмень, Кемерово, Прокопьевск,  

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск,  Владивосток, Хабаровск, Рязань), 

стран СНГ (Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан) и дальнего зарубежья 

(Австрия, Монголия).. Основные специальности, прошедшие обучение: нейрохирурги, 

травматологи-ортопеды, пластические хирурги, онкологи, трансплантологи, сосудистые 

хирурги и хирурги. За это время в РФ возрос интерес к реконструктивной микрохирургии и 

увеличилось количество микрохирургических операций в отделениях различных профилей. 

Технологии микрохирургии были внедрены в следующие специальности: травматология и 

ортопедия, онкология, челюстно-лицевая хирургия.  Образовательная деятельность АНО 

НИИ Микрохирургии позволила повысить навыки в микрохирургии, сосудистом шве, 

поднять хирургию периферической нервной системы на более высокий уровень. 

Было издано 13 монографий и учебных пособий. Ежеквартально издает журнал 

«Вопросы реконструктивной и пластической хирургии», уже выпущено 69 номеров научного 

журнала. Было опубликовано 356 научных работ (статьи и тезисы).  

В НИИ Микрохирургии были защищены 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций, 

получено 9 патентов РФ на изобретения и полезные модели, 9 грантов. 

Активная деятельность организации признана многими наградами: администрации г. 

Томска, Томской обл., СибГМУ, Департамента здравоохранения Томской обл., Министерства 

Здравоохранения РФ, Совета Федерации РФ, Томской федерации спортивного туризма, а 

сотрудники награждены: За заслуги перед СибГМУ, За заслуги перед Томской обл., За вклад в 

развитие города, За заслуги, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, знак Томской 

обл. «Милосердие и благотворительность», орден Дружбы, медаль «400 лет г. Томску», знак 

«Герб Томской области», TAKEDA «Золотые кадры медицины», За развитие 

супермикрохирургиии в России, медаль «Man of the Year 2010», Научная жемчужина Томска. 

До сих пор в России и странах СНГ это единственный профильный научно-

исследовательский институт и один из 7 в Мире. Микрохирургия развивалась как новый 

метод в арсенале хирургов, преимущественно сосудистых, позволяя выполнять 

микрососудистые анастомозы на структурах малого диаметра. Одновременно с этим 

лавинообразное расширение возможностей, которые способствовали открытию этого метода, 

в частности, развитие последовательно двух направлений (реплантации и 

микрохирургической аутотрансплантации тканей) позволило начать разговор о 

микрохирургии как отдельной специальности. Однако время показало, что отношение к 

микрохирургии именно как методу более концептуально и позволяет не замыкать его в 

рамках одной специальности.  
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 Традиционно приобретение новых навыков в хирургии происходит непосредственно 

при выполнении хирургических вмешательств, когда молодой специалист постепенно 

обучается, ассистируя опытному хирургу. К сожалению, в отношении навыков 

микрохирургии этот подход является несостоятельным. Освоение каждого навыка должно 

проходить до достижения обучаемым уровня выполнения манипуляции, безопасного для 

пациента [13].  

Ряд исследований убедительно показывают, что отработка микрохирургических 

навыков на моделях позволяет существенно сократить количество ошибок и повысить 

качество операций. Современные технологии и навыки хирургов в области реконструктивной 

микрохирургии позволяют решать проблему восстановления нервов и сосудов с наибольшей 

эффективностью. Дефицит подобных специалистов является общепризнанным, так как 

приводит к росту инвалидизации и смертности [14]. 

Программа обучения по микрохирургии позволила хирургам усовершенствовать 

микрохирургические навыки, которые в дальнейшем становятся базой для 

профессионального роста. НИИ Томска является примером образовательной организации, 

охватывающие различные аспекты обучения: симуляционная подготовка; отработка 

практических навыков; теоретическая образование; проведение мастер-классов, кадавер 

курсов, конференций, конгрессов; стажировки; выезды в регионы на показательные 

операции. НИИ Микрохирургии является социально важным учреждением, выполняющим 

множество функций: лечебная активность, благотворительность, образовательная 

деятельность, патентование, наука, издательская деятельность (ВАК журнал, монографии, 

методические рекомендации), медицинский туризм, телемедицина, общественное здоровье и 

здравоохранение.  
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Аннотация. Больные с вертебробазилярной недостаточностью и болевым синдромом, 

достаточно часто встречающиеся в практике невролога и нейрохирурга, требуют 

комплексного обследования для выяснения этиологического фактора развития 

вертебробазилярной недостаточности и проведения дифференциальной диагностики. Одной 

из причин ее является аномалия Киммерле - это вариант развития С1 позвонка, который 

имеет дополнительную костную дужку, растущую от задне-боковой части латеральной массы 

атланта над бороздой позвоночной артерии к задней дуге, а также оссификацию части 

атланто-затылочной связки. В диагностический комплекс помимо клинико-неврологического 

метода обследования включены спондилография, компьютерная и магнитно-резонансная 

томография шейного отдела позвоночника, ультразвуковая допплерография, прямая 

ангиография. Установлена зависимость частоты развития неврологических синдромов и их 

тяжести от выраженности аномалии и возраста пациентов. Разработан алгоритм комплексной 

диагностики и лечения данной патологии. 

 

Abstract. Patients with vertebrobasilar insufficiency and pain syndrome, which are quite 

common in the practice of a neurologist and neurosurgeon, require a comprehensive examination to 

clarify the etiological factor of the development of vertebrobasilar insufficiency and differential 

diagnosis. One of the reasons for it is Kimmerle's anomaly—this is a variant of the development of 

the C1 vertebra, which has an additional bone arch growing from the posterolateral part of the 

lateral mass of the Atlas above the furrow of the vertebral artery to the posterior arch, as well as 

ossification of part of the Atlanto-occipital ligament. In addition to the clinical and neurological 

examination method, the diagnostic complex includes spondylography, computed tomography, and 

magnetic resonance imaging of the cervical spine, ultrasound Dopplerography, and direct 

angiography. The dependence of the frequency of neurological syndromes and their severity on the 

severity of the anomaly and the age of patients has been established. An algorithm for the complex 

diagnosis and treatment of this pathology has been developed. 

 

Ключевые слова: аномалия Киммерле, вертебро-базиллярная недостаточность, болевой 

синдром, позвоночная артерия, вертебро-васкулярный конфликт, декомпрессия позвоночной 

артерии, краниовертебральная аномалия. 

 

Keywords: Kimmerle anomaly, vertebrobasillary insufficiency, pain syndrome, vertebral 

artery, vertebro-vascular conflict, decompression of the vertebral artery, craniovertebral anomaly 

 

Впервые аномалию краниовертебрального перехода в виде костной перемычки описал 

впервые анатом W. Allen в 1879 г., а далее в 1923 г. H. Hayek [1-3].  

Она располагается между задним краем суставного отростка С1 и задней границей его 

дуги, формирует отверстие, через которое проходят позвоночная артерия (ПА) и затылочный 

нерв [4].  
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Более детально данная патология была описана в 1930 г. А. Kimmerle (Венгрия), 

обратившим внимание на то, что данное изменение может приводить к острому нарушению 

мозгового кровообращения (ОНМК), и далее получила его имя – аномалия Киммерле (АК) 

[5].  

Позднее, Saupe, Brocher, H. Krayenbuhl и M. G. Yasargil при изучении рентгенограмм 

шейного отдела позвоночника (ШОП) обнаружили эту патологию у пациентов с вертебро-

базиллярной недостаточностью (ВБН) [6].  

АК может быть в виде экзостоза атлантозатылочной мембраны, располагающейся в 

области краниовертебрального перехода, который формирует костный мостик между 

суставным отростком С1 и его задней дугой (задний или медиальный мостик) и/или 

суставным и поперечным отростком С1 (боковой мостик) [7-9]. 

Таким образом, V3 сегмент ПА будет зажат в костном канале, вместо обычного 

расположения в sulcus arteriae vertebralis [10].  

В костный канал также могут быть включены позвоночная вена, задняя ветвь С1 

корешка и симпатические окончания. АК имеет несколько синонимов в научной литературе: 

foramen arcuate, foramen arcuate atlantis, foramen retroarticulare, perior, ponticulus posterior et 

ponticulus lateralis atlantis, ponticuli posticus, canalis Bildungidunge; при неполном варианте 

строения – clinoid bridge [11-13].  

В МКБ-10 классифицируется как: Q76.4, I65.0, M47.0, M53.0, M85.0, G45.0, G99.2 [14].  

Отдельного шифра в МКБ-10 для АК не предусмотрено, данное состояние чаще всего в 

РФ шифруется как «синдром позвоночной артерии» (G99.2). 

Эпидемиология. Наряду с мальформаций Арнольда-Киари, платибазией, базилярной 

импрессией, ассимиляцией С1, гипоплазией и аплазией задней дуги С1, АК относится к 

одним из самых частых аномалий краниовертебрального перехода [15, 16].  

АК встречается в 18,8% наблюдений - по данным секционных находок, в 17,2% — при 

анализе мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), в 16,6% — по данным 

спондилографии [17, 18].  

Заболевание одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин (15,8% и 14,6% 

соответственно). По данным Н. А. Щикунова (2014), при исследовании 305 инцидентов 

врожденной АК в 42% случаев встречался двусторонний симметричный вариант. При этом 

полностью симметрично сформированный канал наблюдался в 29% случаев, неполный — в 

13%. В 19% случаев обнаружена двусторонняя асимметричная АК; из них слева полностью 

закрытый канал и справа неполностью закрытый — в 12%, справа полностью закрытый и 

слева неполностью — в 7%. Односторонняя АК определяется в 39% случаев, из них чаще 

отмечена левосторонняя аномалия (30%), реже — правосторонняя (9%). В случае 

левостороннего канала ПА он был неполным в 16% наблюдений, полным — в 14% [19].  

Клиническая картина чаще проявляется при оссификации связки III и IV класса. 

Патогенез. Предполагают, что причина возникновения АК — постепенное 

обызвествление атлантозатылочной мембраны при микроповреждениях или 

микрокровоизлияниях после травм [20].  

По другому мнению, эта патология, как правило, носит врожденный характер. 

Патогенез ВБН при АК остается сложным [21]. В костном канале ПА занимает около 35% от 

его объема. Фиброзная ткань, венозное и симпатическое сплетение, затылочный нерв в 

области задней дуги С1, окружающие ПА, служат для неё каркасом. Фиброзная ткань может 

быть патологически уплотнена и фиксировать артерию к окружающим мягким и костным 

тканям, ограничивая ее экскурсию при движениях головы [9].  
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Клиническая значимость АК приобретает при воздействии следующих факторов: 

утрате эластичности сосудистой стенки, пораженной атеросклерозом или васкулитом, 

периартериального рубцового процесса, оссификации связки значительной степени 

выраженности, несоответствии размеров ПА и отверстия костного канала, наличии 

остеохондроза ШОП и других аномалий краниовертебральной области и др. [22, 23].  

А. А. Луцик придает основное значение рубцовому перерождению стенки ПА и 

периартериальной клетчатки из-за длительной ее травматизации в области АК, что приводит 

к повреждению интимы и раннему атеросклеротическому поражению с сужением просвета 

сосуда и/или диссекции [24].  

АК является по отношению к ПА экстравазальным фактором, который, помимо 

механического воздействия на сосуд, ограничивает и резервные возможности V3 сегмента 

ПА при движениях головой, поскольку существует препятствие в виде костного мостика [25, 

26].  

Это приводит к нарушению микроциркуляции и артериальному спазму на фоне 

раздражения ganglion cervicothoracicum и периартериального симпатического сплетения ПА, 

которое сопровождает её на всем протяжении [21, 27, 28].  

Также существует теория нарушения венозного оттока при АК, при которой происходит 

компрессия ПА венозным сплетением с последующим снижением объемного кровотока и 

развитием ВБН. 

Классификация. В зависимости от расположения, АК бывает двух видов: медиальная 

(соединяет суставной отросток С1 с задней его дугой) и латеральная (находится между 

суставным отростком С1 позвонка и поперечным). В зависимости от степени выраженности, 

АК подразделяется на неполную (имеет вид не полностью замкнутого дугообразного 

выроста) и полную (имеет вид полностью замкнутого костного кольца). Также АК может 

быть односторонней и в виде двухсторонней костной перемычки [19, 29]. 

A. Farman, V. Escobar, L. Hadley описали полную кальцификацию косой атланто-

затылочной связки, приводящую к перекрытию борозды ПА. A. Ruprecht et.al. предложили 

сложную оценочную шкалу для количественной оценки степени кальцификации связок [30, 

31]. Степень оссификации борозды ПА при АК представлены в таблице 1 [32-34].  
 

Таблица 1 

КЛАСС ОССИФИКАЦИИ БОРОЗДЫ ПА ПРИ АК ПО КЛАССИФИКАЦИИ CEDERBERG 
 

Класс Выраженность оссификации 

I Нет оссификации 

II Оссификация >1\2  борозды для ПА 

III Оссификация всей связки, но есть борозда 

IV Полная оссификация, образующая костный мостик над ПА (рисунок 1) 

 

Клиническая картина. Человек длительное время может не подозревать о том, что у 

него имеется АК [35].  

По данным А. А. Луцика и соавт., в большинстве наблюдений АК протекает 

бессимптомно [24].  

Клиническая картина ВБН развивается лишь у 1,0-5,5% пациентов [36].  

Воздействия триггерных факторов (хлыстовые травмы ШОП, пребывание  в 

нефизиологичной позе (гиперэкстензии, ротации головы) или другой провокации) вызывает 

обострение симптомов [37].  

Клиническая картина АК характеризуется многообразием симптоматики, что создает 

трудности в её диагностике, которые обусловлены тем фактом, что периодически 
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возникающую головную боль на начальных этапах патологии пациенты, а зачастую и врачи 

не относят к серьезным заболеваниям [38, 39].  

Таким образом, пациенты длительное время наблюдаются с различными диагнозами: 

невралгия затылочного нерва, остеохондроз ШОП, мигрень, цефалгия, головная боль 

напряжения, ВСД, цервикобрахиалгия, синкопальное состояние и т.д. у разных специалистов, 

получают разнородное обследование и лечение, что в результате не позволяет сформировать 

необходимую тактику лечения [36, 40, 41]. 

 

 
 

Рисунок 1. Полная оссификация, образующая костный мостик над ПА 

 

Клиническая картина АК включает:  

1. Болевой синдром в виде гемикрании с локализацией преимущественно в затылочной 

области, с иррадиацией в  передние отделы головы (лобно-височную область), глаз или ухо, 

сопровождающейся фотопсиями, выпадением полей зрения или метаморфопсиями, 

головокружением, парестезиями. Может сопровождаться обонятельными, вкусовыми или 

слуховыми галлюцинациями или эмоционально-волевыми расстройствами, реже 

соматосенсорными нарушениями типа парестезий в конечностях. Длительность пароксизмов 

колеблется от нескольких минут до нескольких часов, частота — от одного в 3-4 месяца до 

ежедневных [42].  

Обычно пароксизмы гемикрании носят стереотипный характер, возникают а фоне болей 

в ШОП и затылочной области, провоцируются физической нагрузкой с изменением позиции 

головы (при ее резком запрокидывании, сгибании или повороте в сторону) [43, 44].  

Боль в ШОП носит приступообразный характер (типа прострелов), иррадиирует в 

надплечье, плечо или затылочную область, иногда – в зону внутреннего уха, заднюю стенку 

глотки, челюсти. Пациенты связывают их возникновение с «неудобным» положением головы 

или ШОП во время сна, резким изменением их положения при движении и др. Пальпация 

ШОП выявляет болезненность и напряжение затылочных мышц [29].  

2. Синдром ВБН и кохлео-вестибулярные нарушения, проявляющиеся 

преимущественно в виде головокружений [1, 45].  

Под термином головокружение пациенты часто подразумевают самые различные 

ощущения: чувство падения, вращения, дурноты, нечеткого зрения, нарушения концентрации 

внимания, шаткость походки и т. д. В клинической картине на основании субъективных 

данных выделяют основные виды головокружений: системное (истинное, вертиго) — в виде 

ощущения перемещения самого пациента или окружающей его обстановки, 

сопровождающееся нарушением равновесия, тошнотой и рвотой и несистемное - 
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неустойчивость, шаткость при ходьбе, дурнота, «предобморочное» состояние, чувство 

легкого опьянения, нарушение четкости зрения, неопределенное ощущения «тумана в 

голове» [46].  

Системное головокружение отождествляют с поражением вестибулярного аппарата. 

Поскольку пациенты крайне непоследовательны в своих жалобах и легко индуцированы в 

описании симптомов, практически у каждого пациента можно найти признаки всех видов 

головокружения. Поэтому, помимо определения подтипа головокружения, важно расспросить 

о других его характеристиках: длительность (постоянное, приступообразное, < 1 мин., > часа, 

> суток), наличие триггера (изменение положения тела или спонтанное), связь 

головокружения с движением в ШОП (при подозрении на вертеброгенный генез). При 

осмотре обычно выявляется нистагм в крайних отведениях [47].  

Особенностью при АК является возникновение признаков ВБН в связи с началом 

движения в ШОП и проявляющейся нарастанием её симптомов при продолжении движений, 

что вынуждало пациентов останавливаться и занимать определенную позу. Резкие движения 

могут провоцировать процесс дестабилизации гемодинамики пораженной артерии и стать 

причиной ВБН по механизму Bow Hunter Stroke (синдром «лучника»), когда при повороте 

головы влево или вправо возникает выраженное головокружение [6, 48, 49].  

В развернутой стадии, развивающейся в 20% всех случаев АК, в клинической картине 

заболевания преобладают симптомы ВБН, такие как начальные проявления недостаточности 

мозгового кровообращения и/или пароксизмальные нарушения мозгового кровообращения 

[2, 24, 50].  

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения проявляются в 

виде головокружений, нарушений слуха, шума, звона в ушах, головной боли в области 

затылка, ощущений «точек или песка» перед глазами, иногда цветных фотопсий. В 

межприступный период больные жалуются на пелену перед глазами, давление в наружном 

слуховом проходе, шум, гиперакузию, утомляемость, нарушение сна. Очаговая 

неврологическая симптоматика отсутствует. Пароксизмальные нарушения мозгового 

кровообращения характеризуются более выраженными симптомами: приступообразно 

возникающие несистемные головокружения, часто с тошнотой, рвотой (при разгибании и 

поворотах головы); паракузию (шум, звон в ушах); головные боли; зрительные нарушения 

(затуманенное зрение, фотопсии, дефекты полей зрения); патологические пирамидные знаки; 

расстройства чувствительности; мозжечковые и бульбарные симптомы; моно-, пара- или 

тетрапарезы; внезапные падения без потери сознания (drop-attacks) и с потерей сознания 

(синкопальный синдром Унтерхарншейдта) [50, 51].  

Реже встречаются шумовые иллюзии в виде «жужжания, шуршания, писка, свиста», 

локализующиеся то в ухе, то в голове. Наиболее выраженным осложнением нарушений 

кровообращения при АК является ишемический инсульт, при котором формируются 

небольшие очаги размягчения в области мозжечка и продолговатого мозга, что клинически 

проявляется стойким неврологическим дефицитом в виде общемозговых и очаговых 

неврологических симптомов, поражения срединно-стволовых и мозжечковых структур [51-

54].  

Имеются данные о клинических случаях острой потери слуха и спинального инсульта 

[11, 55].  

По данным литературы, основные клинические симптомы ВБН при АК встречаются с 

разной частотой: головокружение и/или атаксия — 70,5%; паракузии — 43,9%; фотопсии 

спонтанные или при повороте головы — 35,3%; утрата сознания (полная или частичная) — 

41,3%; внезапная слабость мышц и падение при сохраненном сознании — 23% [43].  
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3. Вегетативный синдром (в виде панических атак) отличается внезапным развитием с 

возникновением чувства «прилива жара» к голове или ШОП, сопровождается 

немотивированным страхом, тревогой, удушьем с ярко выраженными дисфункциями 

автономной нервной системы (ознобоподобное дрожание, онемение рук, нестабильность АД 

(чаще подъем), тахикардия, удушье и др.) или резчайшей слабостью с изменением уровня 

сознания по типу «оглушения». По окончании приступа у пациентов могут наблюдаться 

полиурия и панастения. Продолжительность приступа колеблется от десятков минут до 

нескольких часов [56].  

Выделяют три степени тяжести АК (по шкале С.А. Гуляева):  

I легкая – только наличие болей в сочетании с гемоликвородинамическими 

нарушениями;  

II средняя – к проявлениям I степени присоединяются вегетативные дисфункции 

перманентного и пароксизмального характера с частотой пароксизмов 3 – 4 раза в год;  

III тяжелая – частота основных синдромов колеблется от ежемесячных до 

еженедельных. 

Тяжесть АК можно оценивать по шкале Рэнкина, SF-36, модифицированной шкале 

исходов Глазго и индексом мобильности Ривермид (Таблица 2) [11, 57, 58]. 
 

Таблица 2 

ГРАДАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ АК ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
 

Степень Клиническая картина Модифициров

анная шкала 

Рэнкина 

Индексом 

мобильност

и Ривермид 

I Легкая: симптомы заболевания лишь при физической 

нагрузке 

1 14-15 

II Средняя: головная боль и симптомы ВБН несколько раз в 

течение года 

1 8-13 

III Тяжелая: пациенты вынуждены находится большую часть 

времени в положении лежа, возникновение приступов 

головной боли/головокружении про ротации ШОП или 

вертикализации 

>3 <7 

 

Диагностика. Простым и доступным способом диагностики АК является 

спондилография [59].  

По МСКТ оценивается класс оссификации связки, её ориентация во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, одна/двустороння локализация (Рисунок 2) [11].  

 

   
 

Рисунок 2. МСКТ ШОП. АК указана стрелкой 
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С помощью КТ-ангиографии выявляется ход ПА относительно костных колец, класс 

оссификации связки и атеросклеротического поражения ПА, одно/двухстороннее поражение 

[60-62].  

С помощью УЗИ на уровне V3 сегмента ПА оценивается линейная скорость кровотока, 

а также степень ее изменения при поворотах головы в обе стороны [63, 23, 50]. У пациентов 

при ротационных пробах (с задержкой в данной позиции как минимум 2 мин.) наблюдается 

экстравазальная компрессия с ирритативным влиянием на скорость кровотока по ПА [59].  

В качестве диагностического порога отмечается снижение пиковой систолической 

скорости (ПСС) ≥ 30%. Асимметрия кровотока по ПА на 70% является признаком АК или их 

стеноза [64].  

Полноценное выполнение УЗИ с функциональными пробами очень трудоемкая и 

должна выполнять вторично после верификации АК с целью оценки влияния данной 

аномалии на кровоток [65].  

При сравнении показателей гемодинамики в V3 и V4 сегментах на ротацию головы 

было установлено, что в группе ВБН изменения как пиковых систолических скоростей были 

достоверно больше в V4 ПА. Признаки венозной дисциркуляции бывают отмечены у 59,2% 

пациентов (в основном в виде затруднения венозного оттока по прямому синусу и 

позвоночным сплетениям) [2]. 

Таким образом, можно предположить, что в патогенезе головной боли при АК имеет 

значение нарушение интракраниального венозного и ликворного оттока [13].  

Раннее выявление признаков артериальной и венозной дисциркуляции обеспечит 

профилактику и лечение цереброваскулярных нарушений у пациентов с АК. У пациентов 

молодого возраста с односторонней незамкнутой АК гемодинамически значимых изменений 

скорости кровотока не выявляется. У всех пациентов с замкнутой формой АК отмечается 

снижение кровотока на данной стороне. Замкнутое костное кольцо С1 с двух сторон 

приводит к замедлению кровотока по базиллярной артерии, в более половине случаев 

бывают отмечены изменения строения артериального круга большого мозга, представленные 

аплазией одной или обеих задних соединительных артерий. Гипоплазированная позвоночная 

артерия, по данным МР-ангиографии на уровне V3-V4, чаще отмечалась на стороне, где была 

выявлена замкнутая форма АК [53]. 

В настоящее время отсутствуют единые ультразвуковых критерии диагностики 

синдрома ПА (Таблица 3).  

 

Таблица 3  

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПА 

 

Автор Метод 

исследования 

Критерий 

М.Л. 

Дическул, 2012 

Дуплексное 

исследование 

Снижение ПСС кровотока ≥ 30% в V4 сегменте ПА при 

поворотных пробах головы 

Т.В. 

Захматова, 

2014 

Дуплексное 

исследование 

Отношение объемной или усредненной по времени 

максимальной скорости кровотока в V3 к V1 более 1,0 − 

кровоток компенсированный; менее 0,7 − декомпенсированный 

M. Kamouchi, 

2003 

Дуплексное 

исследование 

Качественные изменения кровотока в ПА (снижение ПСС в V2 

сегменте и исчезновение диастолического компонента при 

поворотных пробах) 

J. Yeh, 2005 Дуплексное 

исследование 

Снижение ПСС ≥ 50% в экстракраниальных сегментах ПА и 

исчезновение диастолического компонента при поворотных 

пробах 
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Автор Метод 

исследования 

Критерий 

Y. Iguchi, 2006 Транскраниальн

ая 

допплерография 

Качественные изменения кровотока в ЗМА и базилярной 

артерии (постепенное снижение кровотока с его итоговым 

прекращением при максимальной ротации головы) 

M. 

Sturzenegger, 

1994, M.D. 

Vilela, 2005, 

G.F. Jost, 2015 

Транскраниальн

ая 

допплерография 

Снижение ПСС в ЗМА ≥ 50% при ротации головы с 

последующей реактивной гиперемией при возврате головы в 

нейтральную позицию с повышением ПСС >10% от базовой 

скорости 

 

Следует отметить, что исчезновение диастолического компонента в ПА при поворотных 

пробах в качестве признака компрессии ПА используют и J. Yeh (2005), дополнительным 

критерием является  снижение ПСС более чем на 50% в экстракраниальных сегментах ПА 

при выполнении функциональных проб во время дуплексного исследования. Оценка 

скоростных показателей кровотока в ЗМА при транскраниальной допплерографии активно 

используется: снижение ПСС в ЗМА ≥ 50% от базовой при ротации головы является 

критерием компрессии ПА [48]. 

МРТ или КТ головного мозга используют для верификации зон ишемии [66-68]. МРТ 

ШОП позволяет выявить или исключить мягкотканную причину компрессии ПА (Рисунок 3).  

Церебральная ангиография дает визуализацию в динамике и имитирует положение 

ШОП, при которой выявляются признаки ВБН. Пациент с ВБН с АК обязательно должен 

быть обследован на выявление патологии экстракраниальных артерий (V1 сегмента ПА и 

подключичной артерии, V3 сегмента ПА), и их интракраниальных сегментов (V4 сегмента 

ПА, проходимость основной артерии) [69].  

При планировании хирургического лечения обязательно обследование пациента с 

уточнением морфологического и функционального состояния задних отделов Вилизиевого 

круга, а также с определением дефицита кровотока в артериях и их реактивности. 

 

   
 

Рисунок 3. МРТ ШОП. АК (двусторонний симметричный вариант) у больного 2000 г. 

рождения; клиническая симптоматика дебютировала в виде стойкого выраженного цефалгического 

синдрома после легкой ЧМТ, полученной в ДТП; положительная динамика отмечена после 

проведения курсов консервативного лечения 

 

К дополнительным  методам при проведении дифференциальной диагностики АК 

можно использовать вестибулометрию — метод исследования, включающий ряд тестов, 

проводимых для определения функционального состояния и уровня поражения 

вестибулярного анализатора.  
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Вестибулометрия проводится на базе видеонистагмографического комплекса. При этом 

движения глазных яблок пациента регистрируются при помощи инфракрасных видеокамер, 

встроенных в специальные очки. И, наконец, последним этапом является проведение 

калорической пробы. При этом слуховые проходы лежащего пациента поочередно орошают 

холодной и горячей водой.  Каждое орошение в норме вызывает кратковременное (около 1 

мин) головокружение и появление специфических движений глаз — нистагма. Параметры 

калорического нистагма — один из наиболее информативных показателей состояния 

вестибулярного анализатора. Длительность исследования 1-1,5 часа.   

Дифференциальный диагноз АК проводят со следующими заболеваниями: 

атеросклеротический стеноз или патологическая извитость брахиоцефальных артерий, стеноз 

ПА на других уровнях, диско-остеофитная компрессия ПА, цефалгия, головная боль 

напряжения, нейроциркуляторная астения, синдромы вегетативной дисфункции, болезнь 

Меньера, вестибулярный нейронит, лабиринтит, синдром мостомозжечкового угла, опухоли 

IV желудочка, дегенеративно-дистрофически заболевания ШОП, аномалия Арнольда-Киари, 

болезнь Такаясу [14, 70-72]. 

Лечение АК. Лица с клиническими проявлениями АК обращаются за помощью к 

врачам различных специальностей (терапевтам, неврологам, хирургам, нейрохирургам, 

травматологам-ортопедам, мануальным терапевтам, врачам общей практики), то есть АК —

междисциплинарная проблема, поэтому представления о клинической значимости, а также 

алгоритмы обследования, тактика лечения, медицинские рекомендации могут существенно 

различаться [6, 73].  

Объем и тактика лечения при АК определяется  возрастом, клинической картиной, 

данными клинико-инструментального обследования, неврологической симптоматики, 

сопутствующей патологией, условий и характера профессиональной деятельности пациентов 

[74]. 

Клинический алгоритм лечения АК [3]: 1 ступень (ст.) — определение атомического 

варианта АК; 2 ст. — верификация группы клинических проявлений, в зависимости от 

степени тяжести и наличия специфических жалоб; 3 ст. — выявление диагностического 

минимума дообследований и тактической группы 

Правила медикаментозного лечения синдрома ПА [55, 75]: 1. Препараты, действующие 

на венозный отток: полусинтетический диосмин (детралекс, флебодиа), троксерутин, гинко-

билоба. 2. Нестероидные противовоспалительные препараты: нимесулид, лорноксикам, 

целекоксиб, целебрекс. 3. Препараты, нормализующие кровоток в ПА: пентоксифиллин, 

винкамин, винпоцетин, циннаризин, нимодипин, ницерголин, cермион, инстенон. 4. 

Холинергические препараты: цитиколин, цераксон, рекогнан, глиатилин. 5. Комплексные 

нейропротекторные препараты: цитофлавин, актовегин, церебролизин, пирацетам, мексидол. 

6. Метаболическая терапия: цитофлавин, милдронат, тиотриазолин, триметазидин. 7. 

Симптоматическая терапия – миорелаксанты: толперизон, спазмолитики: дротаверин, 

гистаминоподобные: бетагистин, антимигренозные: суматриптан. 

Современное консервативное лечение включается в себя: физиотерапию 

(внутритканевая электростимуляция, иглорефлексотерапия, щадящая тракция ШОП, 

локальное введение ботулотоксина типа А, блокада ПА, озонотерапия), массаж шейно-

воротниковой зоны, иммобилизации ШОП [54].  

При наличии стенозирующего поражения магистральных артерий головы, высокой 

вероятности атеротромбоза или артериоартериальных эмболий и риска ОНМК у пациентов, 

одним из основных направлений профилактики помимо устранения имеющихся факторов 

риска (отказ от вредных привычек, коррекция массы тела, обеспечение достаточного уровня 
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физических нагрузок, рациональное питание и др.) является применение антиагрегантной 

терапии; при наличии гиперлипидемии — статинов [76, 77].  

В случае островозникшего и/или нарастающего неврологического дефицита 

(альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, парезов и т. д.) пациент должен 

быть в экстренном порядке госпитализирован в отделение нейрореанимации [78, 79].  

Обычно в остальных случаях возможно лечение в амбулаторных условиях [80].  

Эффективность консервативного лечения, в зависимости от степени тяжести и 

проявлений, может составлять 40-98%. Фиксируются частые рецидивы АК у 50-60%. Все 

пациенты с клиникой ВБН при АК при неэффективной оптимальной консервативной терапии 

более 6 месяцев под наблюдением невролога должны рассматриваться как кандидаты на 

операцию [81].  

До хирургической коррекции при  БВН следует объективно исключить все другие 

причины, которые могут привести к формированию клинической картины [82].  

Радикальный метод лечения — хирургический. Хирургическому лечению АК 

посвящены единичные работы [83, 84].  

Абсолютными показаниями к его проведению являются прогрессирующие симптомы 

АК, неэффективная консервативная терапия в течение 6 месяцев, положительные 

функциональные пробы [85-87]. 

Показания к оперативному лечению АК: 

1. Тяжелые клинические проявления вегетативного синдрома и ВБН. Пациенты 

большую часть времени проводят в положении лежа, а обострение развивается при ротации 

головы (3 балла и более по Рэнкин и 7 баллов и менее по Ривермид)  

2. Течение заболевания средней тяжести. Рецидивы вегетативного синдрома и ВБН 

несколько раз в год, при этом интенсивность приступов нарастает. Рэнкина = 1-2 балла, 

Ривермид = 8-13 баллов. 

3. Легкое течение. Минимальные проявления вегетативного синдрома и ВБН, 

сопровождающиеся фармакорезистентной радикулопатией. Рэнкина = 1  балл, Ривермид = 

14-15 баллов. 

Техника проведения операции. Декомпрессию ПА выполняется из заднего срединного 

или паравертебрального межмышечного доступа. Положение пациента на животе, голова 

фиксируется в скобе Mayfield. При проведении классического вмешательства разрез кожи 

выполняется по задней срединной линии от затылочного бугра до остистого отростка С3 

позвонка. После рассечения кожи и подкожножировой клетчатки, через выйную связку 

выделяют затылочную кость, бугорок С1 и остистый отросток С2. Для достаточной 

визуализации дужки С1 позвонка и подлежащих резекции костных колец требуется 

достаточно широкое скелетирование костных структур краниовертебрального перехода: 

затылочная кость - не менее 3 см в стороны от задней срединной линии, дужка С1 вплоть до 

сустава С2-3 позвонков. Основным недостатком данного доступа является его 

травматичность, поскольку в данном способе используется задний срединный доступ (по 

задней средней линии шеи) с выделением затылочной кости и задних структур С1-2 

позвонков [27, 25].  

Помимо большого кожного разреза с косметическим дефектом, при таких доступах во 

время скелетирования задних структур позвонков наносится грубая травма мышечному 

аппарату ШОП, что обуславливает болевой синдром в послеоперационном периоде у таких 

пациентов, ограничение подвижности за счет мышечно-тонического синдрома [88]. 

При проведении декомпрессии ПА из заднебоковых доступов проводится разметка под 

рентгеннавигацией (Рисунок 4) [89].  
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Рисунок 4. Планирование предоперационного разреза  

 

С помощью С-дуги выполняются снимки в боковой и трансоральной укладках, после 

чего проводится кожный разрез в проекции АК.  Возможно выполнение ориентации и при 

помощи нейронавигации (Рисунок 5) [88]. 

 

 
 

Рисунок 5. Планирования доступа к АК с применением нейронавигации 

 

Кожу, подкожно-жировую клетчатку и апоневроз рассекают сбоку от средней линии. 

Последующие пучки m. trapezius, m. semispinalis capitis и m. rectus capitis posterior major 

разводят параллельно мышечным волокнам. После выявления ponticulus posticus 

устанавливается реечный или тубулярный ранорасширитель [11].  

Установку тубулярного ранорасширителя выполняют перпендикулярно костному 

кольцу АК и непосредственно к костному кольцу после диссекции и разведения мышечных 

волокон в стороны, что позволяет избежать травмирования ПА на этапе доступа (Рисунок 6) 

[88, 90].  

Визуализировав ponticulus posticus из срединного или заднебокового доступов, с 

помощью УЗИ измеряются линейные скорости кровотока по ПА. Скорость кровотока по ПА 

после АК обычно превышает скорость до кольца в 1,2–1,5 раза. Далее проводится 

декомпрессия ПА — первым этапом костное кольцо подвергается тщательному 

скелетированию со всех сторон. Недостаточная диссекция может привести на последующих 

этапах декомпрессии к выраженному кровотечению из венозных коллекторов, которые 
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располагаются вокруг ПА. Далее с помощью высокооборотистого бора резецируется 

наружный кортикальный и губчатый слои ponticulus posticus от борозды ПА С1 позвонка до 

краниального края костного кольца (Рисунок 7). Внутренний кортикальный слой удаляется с 

помощью кусачек.  

 

 
 

Рисунок 6. Этап установки тубусного ранорасширителя 

 

После визуализации ПА, с помощью бора удаляется оставшаяся часть костного кольца 

(рисунок 8).  

 

  
 

Рисунок 7. Интраоперационное 

фото. Скелетирование костного кольца 

 

Рисунок 8. Окончательный вид ПА после 

дкомпрессии 

 

После этого достигнутый эффект декомпрессии оценивается с помощью 

интраоперационного УЗИ [88].  

В послеоперационном периоде для адекватности декомпрессии выполняют МСКТ 

(Рисунок 9).  

При двухсторонней АК предпочтительнее применение срединного доступа. Tedeschi G. 

указывает на важность укладки пациента на операционном столе и опасность чрезмерного 

сгибания в ШОП, влияющего на усиление ВБН и вегетативных расстройств [91].  

А. К. Черткова (2005) анализировали последствия проведенных операций у 17 лиц в 

возрасте от 18 до 47 лет с АК. По результатам терапии в 90% случаев у пациентов 

регрессировала общемозговая симптоматика, в 87% — головокружение и пошатывание, у 

100% — синкопальные состояния. В 95% наблюдений была отмечена нормализация 

кровотока по ПА [21].  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 275 

 
 

Рисунок 9. МКСТ ШОП после хирургического лечения АК 

 

У 15 больных контрольной группы, отказавшихся от операции, существенных 

изменений в клинике при контрольном обследовании не наблюдали, результаты 

допплерографического исследования оставались без динамики. Трое пациентов контрольной 

группы за время наблюдения утратили прежнюю трудоспособность. 

В. В. Крылов (2017) представили результаты хирургического лечения 6 больных с АК 

(мужчин — 2, женщин — 4). Возраст больных колебался от 20 до 58 лет (в среднем 42,7). Все 

пациенты были трудоспособного возраста. В 2-х наблюдениях отмечено значительное 

снижение проявлений картины ВБН с регрессом головной боли. У 3 пациентов цефалгия и 

ВБН регрессировали полностью. В 1 наблюдении у пациента отмечено полное 

восстановление [11]. 

А. Г. Винокуров (2023) анонсировали результаты хирургического лечения 15 пациентов 

с симптомной АК. У 2 (13%) пациентов декомпрессию ПА выполнили из заднего срединного 

доступа, у 13 (87%) — из паравертебрального межмышечного с применением 

видеоэндоскопии. Наиболее тяжёлые пациенты были при III степени тяжести по шкале С. А. 

Гуляева, которую выявили у 4 (27%) пациентов, у 3 из которых АК была с двух сторон, а у 1 

пациента двусторонний задний тип сочетался с боковым. Со II степенью было 8 (53%) 

пациентов, с I — 3 (20%). После хирургического лечения у всех пациентов отмечены регресс 

симптоматики, восстановление скорости кровотока по позвоночной артерии, отсутствие 

изменений данных показателей при функциональных пробах. В отдаленном периоде 

наблюдения у 3 (20%) пациентов с тяжестью состояния I степени по шкале Рэнкин 

соответствовало 0-й степени (до операции — I степень), 8 (53%) пациентов с тяжестью 

состояния II степени после лечения по шкале Рэнкин соответствовало 0-й степени (до 

операции — II степень). У 4 (27%) пациентов с тяжестью состояния III степени после 

лечения по шкале Рэнкин соответствовало 0-й и I степени (до операции —III степень). 

Авторы заметили, что чем длительнее и тяжелее протекало заболевание у пациентов с АК, 

тем дольше происходил регресс симптомов заболевания в послеоперационном периоде [92]. 

Основным патогенетическим фактором в развитии симптомов заболевания является 

экстравазальная компрессия ПА, длительная травматизация адвентиции сосуда, раздражение 

паравазальных симпатических волокон и ветвей затылочного нерва [93].  

Хирургическое лечение ВБН у пациентов с АК является предпочтительным при 

отсутствии положительной динамики на фоне консервативной терапии и прогрессировании 
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неврологического дефицита с увеличением частоты пароксизмов. Реконструктивные 

сосудистые операции при синдроме ВБН при АК должны проводиться только с лечебной 

целью, а своевременное их выполнение позволяет добиться стойкого клинического 

улучшения у большинства больных.  

Выполнение операции из паравертебральных межмышечных доступов является 

альтернативой традиционному вмешательству из заднего срединного подхода. Минимально-

инвазивный доступ обеспечивает полноценную визуализацию компримированного участка 

V3 сегмента ПА и позволяет минимизировать послеоперационный болевой синдром. 
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Аннотация. Колоректальный рак (КРР) является третьим по распространенности и 

вторым по летальности онкологическим заболеванием в мире. В большинстве стран, в том 

числе в России, число новых случаев КРР продолжает расти и может достигнуть 2,2 млн к 

2030 г. Благоприятный прогноз при начале лечения заболевания на ранних стадиях очень 

высокий, что делает программы скрининга на КРР экономически эффективными. С 2020 года 

в России активно внедряется новый метод лабораторного исследования: определение 

гемоглобина и трансферрина человека в кале, который позволяет проводить диагностику 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Количественное определение гемоглобина и 

трансферрина человека в кале проводится с целью обнаружения желудочно-кишечного 

кровотечения любой этиологии. По концентрации определяемых веществ и их соотношению 

этот тест позволяет выявить полипы кишечника и различные формы колоректального рака, а 

также четко определить необходимость в колоноскопии для каждого конкретного пациента. 

Диагностическая колоноскопия выполняется с целью скрининга (то есть обследования 

пациента до появления жалоб), злокачественных новообразований или предраковых 

заболеваний толстой кишки. При проведении исследования оценивались частота выявления 

аденом, полипов, колоректального рака. Статистическая обработка полученных данных 

заключалась в проведении статистического наблюдения результатов исследования кала на 

скрытую кровь превышающей референтное значение (50 нг/мл и больше). Автоматические 

анализаторы обладают высокой чувствительностью, позволяя диагностировать заболевание 

уже на начальных стадиях заболевания. Также в 2020 году онкологическая служба 

Башкортостана перешла на новую аналитическую двухмаркерную систему. При наличии 

гемоглобина можно говорить о проблеме в нижних отделах кишечника, то при наличии 

трансферрина о более высоко расположенной опухоли. 

 

Abstract. Colorectal cancer (CRC) is the third most common and second most lethal cancer in 

the world. In most countries, including Russia, the number of new cases of CRC continues to grow 

and may reach 2.2 million by 2030. The favorable prognosis when starting treatment for the disease 
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in the early stages is very high, which makes screening programs for CRC cost-effective. Since 

2020, a new laboratory research method has been actively introduced in Russia: the determination 

of human hemoglobin and transferrin in feces, which makes it possible to diagnose diseases of the 

gastrointestinal tract. Quantitative determination of human hemoglobin and transferrin in feces is 

carried out to detect gastrointestinal bleeding of any etiology. Based on the concentration of the 

determined substances and their ratio, this test allows you to identify intestinal polyps and various 

forms of colorectal cancer, as well as clearly determine the need for colonoscopy for each specific 

patient. Diagnostic colonoscopy is performed for the purpose of screening (that is, examining the 

patient before complaints appear), malignant neoplasms, or precancerous diseases of the colon. 

During the study, the frequency of detection of adenomas, polyps, and colorectal cancer was 

assessed. Statistical processing of the data obtained consisted of statistical observation of the results 

of a stool test for occult blood exceeding the reference value (50 ng/ml or more). Automatic 

analyzers are highly sensitive, making it possible to diagnose the disease already at the initial stages 

of the disease. Also in 2020, the oncology service of Bashkortostan switched to a new analytical 

two-marker system. If hemoglobin is present, we can talk about a problem in the lower parts of the 

intestine, but if transferrin is present, we can talk about a higher-lying tumor. 

 

Ключевые слова: гемоглобин, иммунохимический метод, колоноскопия, 

колоректальный рак, скрининг, скрытая кровь, трансферрин. 

 

Keywords: hemoglobin, immunochemical method, colonoscopy, colorectal cancer, screening, 

occult blood, transferrin. 

 

Колоректальный рак (КРР) является третьим по распространенности и вторым по 

летальности онкологическим заболеванием в мире. В 2020 г. диагноз КРР был установлен 

практически у 2 млн человек. Особенностью данного вида злокачественного процесса 

является длительное отсутствие симптомов и часто он обнаруживается на IV стадии, что 

отчасти может объяснить высокие (до 50%) показатели смертности пациентов [1]. Термин 

колоректальный рак объединяет разнообразные по локализации, форме и гистологической 

структуре злокачественные опухоли ободочной, слепой, прямой кишки и анального канала 

[2]. 

В большинстве стран, в том числе в России, число новых случаев КРР продолжает 

расти и может достигнуть 2,2 млн к 2030 г.  Например, из общего количества больных раком 

ободочной кишки, выявленным в России в 2021 году, I стадия заболевания определена в 

13,6%, II стадия в 36,8%, III стадия в 22,1%, у 26,8% пациентов IV стадия. Таким образом, на 

ранних стадиях заболевание выявляется только в половине случаев [3]. 

Известно несколько факторов риска для развития КРР, тем не менее важно отметить, 

что в 75% случаях КРР возникает у пациентов без каких-либо предрасполагающих факторов. 

Вероятность заболеть КРР у человека в возрасте 50 лет за оставшуюся жизнь составляет 5%, 

а вероятность умереть от него — 2,5%. К факторам риска развития КРР относят: хронические 

воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): язвенный колит (ЯК), болезнь Крона (БК), 

полипы толстой кишки (особенно семейный полипоз); рак толстой кишки у близких 

родственников в возрасте до 60 лет; возраст (заболеваемость в возрасте 40 лет составляет 8 

случаев на 100 тыс. населения, в возрасте 60 лет – 150 случаев на 100 тыс. населения) [4]. 

КРР является относительно частой патологией, для него характерна растянутая во 

времени стадийность злокачественной трансформации; при этом благоприятный прогноз при 

начале лечения заболевания на ранних стадиях очень высокий. Это делает программы 
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скрининга на КРР экономически эффективными, поскольку в сравнении со стоимостью 

проведения интенсивной химиотерапии запущенного рака с использованием большого 

количества лекарственных препаратов скрининг является более дешевым мероприятием. 

Согласно мировому опыту проведения программ скрининга КРР, при охвате населения до 

75% в возрастной группе 50-74 лет с интервалом обследования 1 раз в 2 года смертность от 

КРР снижается до 16% [5]. 

Основными задачами скрининга КРР является: разработка новых стратегий по 

улучшению эффективности скрининга и диагностики КРР и активное привлечение населения 

с целью выявления ранних форм рака. Для скрининга КРР во всем мире используются 

неинвазивные методы выявления скрытой крови в биообразцах стула и прямые инвазивные 

методы визуализации неоплазии (сигмоскопия, колоноскопия, ирригоскопия, виртуальная 

колоноскопия). Имеется несколько стратегий скрининга КРР, которые выполняют в один или 

два последовательных этапа с разной частотой в зависимости от отнесения пациента к 

определенной группе риска КРР [6]. 

Основными методами скрининга КРР на данный момент являются выявление скрытой 

крови в кале методом iFOBT (иммунохимический метод) с автоматизацией процесса и 

колоноскопия. С 2020 года во многих городах России реализовано внедрение нового метода 

лабораторного исследования кала, который позволяет проводить диагностику заболеваний 

ЖКТ на мировом уровне. Таким методом является одномоментное определение 

трансферрина, гемоглобина и кальпротектина в кале. Количественное определение 

гемоглобина и трансферрина человека в кале проводится с целью обнаружения желудочно-

кишечного кровотечения любой этиологии [7]. 

По концентрации определяемых веществ и их соотношению этот тест позволяет 

выявить полипы кишечника и различные формы колоректального рака, а также четко 

определить необходимость в колоноскопии для каждого конкретного пациента.  

Преимущества метода: результат не зависит от диеты, которая не требуется; определяет 

гемоглобин в количественном варианте; определяет количественно трансферрин; проводится 

в автоматическом режиме с высокой производительностью; имеет высокую чувствительность 

(89-90%); практически не дает ложноположительных результатов; позволяет устанавливать 

глубину и уровень поражения; высокая эффективность при мониторинге за счет 

сопоставления количества (уровня) аналита в динамике [7]. 

Другой метод — колоноскопия позволяет не только взять биопсию из измененного 

участка слизистой, но и удалить его прямо во время исследования. При этом эндоскопическое 

вмешательство становится лечебным. Современные эндоскопы позволяют проводить: 1. 

Полипэктомию – при полиповидных образованиях на ножке. 2. Эндоскопическую резекцию 

слизистой (EMR) – при плоских доброкачественных образованиях. 3. Диссекцию 

подслизистого слоя (ESD) – при раннем раке, латерально растущих опухолях и больших 

аденомах. 

Материалы и методы 

Данная работа представляет собой исследование, основанное на анализе результатов 

полученных методом iFOBT (иммунохимический метод) с автоматизацией процесса, 

выполненной в амбулаторных условиях в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ за 2022-2023 гг. и за 9 

месяцев 2024 года. В программу скрининга КРР включены пациенты, проживающие на 

прикрепленной к учреждению территории. К скринингу привлекались асимптомные 

пациенты от 40 до 75 лет без отягощенного семейного анамнеза, факторов риска по 

программе диспансеризации. При проведении исследования оценивались частота выявления 

аденом, частота выявления полипов, частота выявления колоректального рака. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 293 

Статистическая обработка полученных данных заключалась в проведении статистического 

наблюдения результатов исследования кала на скрытую кровь превышающее референтное 

значение (50 нг/мл и больше).  

В Республике Башкортостан скрининг колоректального рака проводится с 2018 года. 

Одними из первых тестов выявления скрытой крови в стуле были биохимические пробы. 

Гваяковая проба (gFOBT — guaiac fecal occult-blood test), в которой гемоглобин в стуле 

обнаруживался биохимическим методом, эксплуатировавшим псевдопероксидазную 

активность гемоглобина. Проба положительна при объеме кровопотери не менее 30 мл. 

Простота использования и дешевизна гваяковой пробы позволили включить ее в стандартное 

обязательное массовое обследование людей. «Экспресс-тест для определения скрытой крови 

в кале (FOB)» предназначен только для клинико-диагностических лабораторий в диагностике 

in vitro. 

В 2020 году онкологическая служба Башкортостана перешла на новую аналитическую 

двухмаркерную систему, что позволяет быстрее выявить заболевание. Анализаторы, 

позволяют быстро и точно находить сразу два маркера скрытой крови в кале – гемоглобин и 

трансферрин. Если наличие гемоглобина говорит о проблеме в нижних отделах кишечника, 

то трансферрин сигнализирует о более высоко расположенной опухоли. Автоматические 

анализаторы обладают высокой чувствительностью, позволяя диагностировать заболевание 

даже на первой стадии процесса. Такие анализаторы есть в ведущей бактериологической 

лаборатории ГКБ № 13 города Уфы. С 2020 года в связи с централизацией лабораторно-

диагностических служб, кал на скрининг КРР из ГБУЗ РБ Бирской ЦРБ стали отправлять в 

городскую клиническую больницу № 13 города Уфы.  

Направления на исследование кала на скрытую кровь оформляются в бумажном виде и 

виде электронного направления через функционал РМИАС.  Передача биоматериала в 

централизованную лабораторию с корректно заполненными направлениями по накладным 

для проведения теста на скрытую кровь исполнителями 1 этапа скрининга осуществляется в 

срок не позднее 72 часов. Получение результатов исследования кала на скрытую кровь 

происходит посредством обращения в РМИАС с последующим формированием поименного 

списка пациентов с положительным тестом (100 нг/мл и более). Вызов пациентов с 

положительным тестом на скрытую кровь, на прием с целью направления пациента на II 

этапа скрининга — эндоскопическое исследование (колоноскопия) осуществляется в срок не 

позднее 7 календарных дней с даты заключения I этапа скрининга. Направление на 

эндоскопическое исследование пациентов без заключения I этапа скрининга-теста на 

скрытую кровь не допускается. 

В ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ в 2022-2023 годов и 9 месяцев 2024 года по диспансеризации 

на первом этапе было охвачено скринингом колоректального рака 8176 человек. 

Исследования проводились с использованием новой технологии – iFOBT 

(иммунохимический метод) с автоматизацией процесса. Количество пациентов, у которых 

результат исследования кала на скрытую кровь превышает референтное значение (50 нг/мл и 

больше) составило 548 (6,7%). На втором этапе диспансеризации 330 человек, из 548 

выявленных на первом этапе, прошли более глубокое обследование. По различным причинам 

не прошли, предложенную в рамках ОМС (обязательное медицинское страхование) 

колоноскопию, 218 человек (39,78%) (Рисунок 1, 2). За 2022-2023 годы и 9 месяцев 2024 года 

при проведении скрининговой колоноскопии, количество аденом составило 122 (37%) 

случаев, полипов 150 (45,5%), колоректальный рак 36 (10.9%)случаев. 

Раннему выявлению предраковых изменений способствуют программы скрининга. 

Эффективность их внедрения в современную медицину, в частности ее первого звена, 
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очевидна. Это положительно влияет на качество и продолжительность жизни пациентов с 

выявленными патологиями. 
 

 
 

Рисунок 1. Количество людей с положительным результатом кала на скрытую кровь и 

количество людей прошедших и не прошедших колоноскопию 

 

 
 

Рисунок 2. Значения частоты выявления аденом, полипов, колоректального рака 
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Аннотация. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может рассматриваться, 

как самостоятельное заболевание или как компонент метаболического синдрома, и связана с 

такими состояниями, как сахарный диабет, ожирение, нарушения липидного обмена и 

артериальная гипертензия. НАЖБП и атеросклеротически обусловленные сердечно-

сосудистые заболевания (АССЗ) имеют общие факторы риска, включая ожирение, сахарный 

диабет и нарушение липидного обмена. В настоящее время широко распространена гипотеза 

о том, что НАЖБП является независимым сердечно-сосудистым фактором риска, причем эта 

связь влияет на возникновение или усугубление атеросклеротического процесса. Это имеет 

большое значение, для диагностики и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с НАЖБП. Цель обзорного исследования заключается в анализе роли НАЖБП как 

фактора риска кардиоваскулярных заболеваний, связанных с метаболической дисфункцией. 

Основное внимание будет уделено распространённым сердечно-сосудистым проявлениям у 

пациентов с НАЖБП с целью выявления взаимосвязей между метаболическими 
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нарушениями и развитием ССЗ. Материалы и методы: Для достижения цели проводился 

анализ источников зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме 

преимущественно с 1990-2023 гг. Использовались базы данных научных электронных 

библиотек PubMed, E-libriary. Заключение: Влияние НАЖБП на сердечно-сосудистые 

заболевания обусловлено хроническим воспалением, нарушением метаболизма холестерина 

и эндотелиальной дисфункцией. Кроме того, цирроз печени приводит к изменению 

регуляции артериального давления, сердечной дисфункции и гемодинамическим 

нарушениям. Патология печени, являясь важным фактором развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, требует комплексного подхода к лечению. Атеросклероз и сердечно-сосудистые 

заболевания также широко распространены у пациентов с НАЖБП из-за наличия общих 

факторов риска. Большая распространенность при наличии НАЖБП случаев кальцификации 

коронарных артерий, артериальной гипертензии, склероза аортального клапана, 

диастолической дисфункции, атеросклеротических бляшек и увеличения толщины интима-

медиа сонных артерий подтверждает данный факт, чем у тех, у кого она отсутствовала. 

 

Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) can be considered either an independent 

disease or a component of metabolic syndrome, and it is associated with conditions such as 

diabetes, obesity, lipid metabolism disorders, and hypertension. NAFLD and atherosclerotic 

cardiovascular diseases share common risk factors, including obesity, diabetes, and lipid 

metabolism disorders. Currently, the hypothesis that NAFLD is an independent cardiovascular risk 

factor is widely accepted, with this association influencing the onset or exacerbation of 

atherosclerotic processes. This has significant implications for the diagnosis and risk assessment of 

cardiovascular diseases in patients with NAFLD. The aim of the study is to analyze the role of 

NAFLD as a risk factor for cardiovascular diseases associated with metabolic dysfunction. The 

focus will be on common cardiovascular manifestations in patients with NAFLD to identify the 

relationships between metabolic disorders and the development of cardiovascular diseases. To 

achieve this goal, an analysis of sources from foreign and domestic literature on this issue was 

conducted, primarily from 1990 to 2023. The databases used include PubMed and E-library. The 

impact of NAFLD on cardiovascular diseases is attributed to chronic inflammation, cholesterol 

metabolism disorders, and endothelial dysfunction. Additionally, liver cirrhosis leads to alterations 

in blood pressure regulation, cardiac dysfunction, and hemodynamic disturbances. Liver pathology, 

as a significant factor in the development of cardiovascular diseases, requires a comprehensive 

approach to treatment. Atherosclerosis and cardiovascular diseases are also prevalent among 

patients with NAFLD due to shared risk factors. The higher prevalence of coronary artery 

calcification, hypertension, aortic valve sclerosis, diastolic dysfunction, atherosclerotic plaques, and 

increased intima-media thickness of the carotid arteries in patients with NAFLD compared to those 

without further supports this observation. 

 

Ключевые слова: стеатоз печени; атеросклероз; сердечно-сосудистый риск; 

метаболический синдром; инсулинорезистентность 

 

Keywords: liver steatosis; atherosclerosis; metabolic syndrome; cardiovascular risk; insulin 

resistance 

 

Целью данного обзора обобщение имеющихся данных об основных механизмах и 

корреляции НАЖБП и ССЗ, обсуждается роль НАЖБП как фактора риска ССЗ, связанного с 
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метаболической дисфункцией, и основное внимание уделяется распространённым сердечно-

сосудистым проявлениям у пациентов с НАЖБП.  

НАЖБП с ее растущей заболеваемостью является наиболее распространенным 

хроническим заболеванием печени в развитых странах, распространенность которого 

составляет от 20% до 30% населения Европы. Фактически, распространенность НАЖБП, 

согласно исследованиям, опубликованным в период с 2016 по 2019 год, составила 38%, что 

представляет собой увеличение более чем на 50% за последние 3 десятилетия и НАЖБП 

стала ведущей причиной хронических заболеваний печени [1]. 

По данным Bellentani S. пациенты с ожирением от 25% до 90% имеют НАЖБП, а также 

70% пациентов с сахарным диабетом (СД) [2].  

Данная патология печени имеет широкий спектр заболеваний: от простого стеатоза 

печеночной ткани до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), цирроза печени и 

гепатоцеллюлярной карциномы, причем если простой стеатоз, как правило, является 

стабильным состоянием, но стеатогепатит может прогрессировать до цирроза печени [3].  

Печеночная недостаточность как финальный результат при НАЖБП по данным Hyogo 

H. является вторым по распространенности показанием к трансплантации печени в США [4].  

НАЖБП диагностируется в основном у пациентов в возрасте от 40 до 60 лет. Хотя 

распространенность НАЖБП выше у мужчин, но более быстрое прогрессирование до 

цирроза печени отмечается у женщин [5]. 

В 2002 г была установлена корреляция между сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ) и патологией печени. У пациентов с бивентрикулярной сердечной недостаточностью 

при нарушении сердечного выброса и перфузии печеночной ткани могут приводить к 

ишемическим повреждениям печени. Это объясняется тем, что даже незначительные 

изменения в работе сердца могут влиять на печень [6].  

Необходимо рассматривать взаимосвязь между изменениями в сердце и печени с двух 

точек зрения. С одной стороны, в печени происходят изменения, вызванные первичным 

поражением миокарда и сопутствующими нарушениями центральной гемодинамики, 

кислородным голоданием и гуморальными изменениями [7].  

С другой стороны, патология печени может играть ключевую роль в возникновении или 

обострении уже существующих сердечно-сосудистых нарушений, что, в свою очередь, 

сказывается на прогнозе состояния пациента [8]. 

Патогенез взаимовлияния НАЖБП и атеросклеротически обусловленных сердечно-

сосудистых заболеваний. Как печеночный компонент метаболического синдрома, НАЖБП 

также тесно ассоциированна с другими клиническими проявлениями метаболического 

синдрома [9].  

Распространенность НАЖБП превышает 75% в популяциях с распространенным 

ожирением, метаболическим синдромом и СД 2 типа, которые характеризуются 

резистентностью к инсулину [10].  

НАЖБП играет важную роль в фиброзе печени, приводя к развитию звездчатых клеток 

печени с глюкозой или вызывая чрезмерную стимуляцию инсулином фактора роста 

соединительной ткани [11].  

Метаболические нарушения, такие как ожирение, резистентность к инсулину, СД 2 типа 

и гипертриглицеридемия, тесно связаны с НАЖБП; поэтому стеатоз печени считается 

проявлением метаболического синдрома в печени [12].  

НАЖБП обнаруживается у 30-75% пациентов с СД 2 типа в зависимости от возраста и 

этнической принадлежности [13, 14].  
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Инсулинорезистентность способствует развитию НАЖБП. СД 2 типа и 

инсулинорезистентность способствуют липолизу в жировой ткани и приводят к 

высвобождению свободных жирных кислот и их накоплению в печени, и, как следствие, к 

развитию гепатостеатоза [14].  

СД 2 типа является существенным фактором риска, который приводит к 

прогрессированию в спектре от НАСГ до цирроза печени. Данные показывают, что ожирение 

и СД 2 типа также являются факторами риска гепатоцеллюлярной карциномы [15].  

Более того, выявлено, что СД является независимым фактором риска печеночной 

смертности, а также общей смертности при НАЖБП [16].  

Резистентность к инсулину имеет прогностическое значение для фиброза [17], хотя есть 

исследования, выражающие противоположное мнение [18].  

Резистентность к инсулину является независимым фактором риска в прогнозировании 

фиброза печени [19].  

Индекс инсулинорезитсентности HOMA-IR является независимым фактором риска 

фиброза печени. В настоящее время фиброз печени также признан важным маркером 

смертности при НАЖБП. Пациенты с НАЖБП и высокой инсулинорезистентностью будут 

приоритетными кандидатами на биопсию печени по сравнению с другими случаями. 

Включение пациентов с НАЖБП с высоким уровнем HOMA-IR в программы более 

тщательного наблюдения будет эффективным для снижения показателей смертности и 

заболеваемости [19].  

Метаболизм холестерина играет решающую роль в патогенезе как НАЖБП, так и 

атеросклероза [20].  

Печень является основным органом для метаболизма холестерина. Аномальный 

метаболизм холестерина в печени не только приводит к НАЖБП, но и стимулирует развитие 

атеросклеротической дислипидемии. Печень является не только важным органом для синтеза 

холестерина, но и для экспорта холестерина. Экспорт холестерина из печени необходим для 

поддержания гомеостаза холестерина в печени. Нарушение гомеостаза холестерина в печени 

приводит к НАЖБП и атеросклеротическим сердечно сосудистым заболеваниям. Уровень 

холестерина в гепатоцитах представляет собой динамическое равновесие между эндогенным 

синтезом, усвоением, этерификацией и выведением. Этот процесс включает преобразование 

холестерина в нейтральные эфиры холестерина, которые могут накапливаться в цитозольных 

липидных каплях или секретироваться в качестве основного компонента плазменных 

липопротеинов, включая липопротеины очень низкой плотности (ЛПНОП), хиломикроны, 

липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности(ЛПНП). Все 

живые клетки могут синтезировать холестерин, и печень человека обеспечивает около 50% 

от общего синтеза. Биосинтез холестерина — это огромный энергозатратный процесс, 

требующий большого количества ацетил-КоА, кислорода, АТФ, НАДФН и НАДН. Этот 

процесс включает согласованные действия более 20 ферментов, большинство из которых 

расположены в мембране эндоплазматического ретикулума (ЭР) гепатоцитов. 3-гидрокси-3-

метилглутарил кофермент А редуктаза (HMGCR) является ключевым ферментом, 

катализирующим холестерин. АТФ-связывающий кассетный транспортер A1 (ABCA1), 

ABCG5/ABCG8 и цитохром P450 7A1 (CYP7A1) идентифицированы как ключевые белки, 

опосредующие экспорт холестерина из печени. Холестерин является высоко гидрофобным 

липидом, не растворимым в воде, и требует специализированных механизмов для 

перемещения между органеллами, что включает везикулярные или невезикулярные пути 

транспорта. Следует отметить, что невезикулярный транспорт является основным 

механизмом транспорта холестерина и опосредуется диффузными белками-переносчиками, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7751232/#ref18
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которые имеют гидрофобные полости для связывания холестерина и переноса его через 

водный цитозоль. Следовательно, нарушение регуляции этих переносчиков усиливает 

накопление и токсичность. Патологическим признаком является накопление липидов в 

гепатоцитах, что позволяет предположить наличие тесной связи между аномальным 

липидным метаболизмом и НАЖБП. При НАЖБП дислипидемия проявляется в виде 

повышенного уровня триглицеридов (ТГ) и холестерина ЛПНП в сыворотке и сниженного 

уровня холестерина ЛПВП, которые являются ключевыми факторами риска ССЗ. ССЗ 

являются основной причиной смертности у пациентов с НАЖБП. Типы дислипидемии 

оказывают значительное влияние на распространенность НАЖБП. Наиболее 

распространенной формой дислипидемии у пациентов с НАЖБП является атерогенная 

дислипидемия, которая характеризуется гипертриглицеридемией, низким уровнем ХС ЛПВП 

и высоким уровнем ХС ЛПНП [21, 22].  

Смешанная гиперлипидемия отмечается у 50% пациентов с НАЖБП. Изолированная 

гипертриглицеридемия наблюдается у 27% пациентов с НАЖБП, а гиперхолестеринемия — у 

17% [23].  

Анализ липидных фракций у пациентов с НАЖБП и выявил тенденцию к повышению 

уровня ТГ и снижению уровня ЛПВП в атерогенном липидном профиле [24].  

Существует тесная связь между инсулинорезистентностью и метаболической 

дислипидемией при СД 2 типа. Инсулинорезистентность способствует увеличению потока 

свободных жирных кислот (СЖК). Повышенный уровень СЖК увеличивает выработку ТГ и 

ЛПОНП, а также запускает окислительный стресс и перекисное окисление липидов, все из 

которых тесно связаны с развитием НАЖБП [25].  

Следовательно, эта физиологическая дисфункция также увеличивает риск атерогенеза, 

тем самым предрасполагая пациентов к атеросклероз-ассоциированным сердечно-

сосудистым событиям. Субклиническое воспаление также играет важную роль в патогенезе 

НАЖБП. Патогенез НАЖБП до конца не изучен. Механизм прогрессирования обычно 

объясняется классической теорией патогенеза НАЖБП «множественных ударов», которая 

гласит, что накопление липидов запускает гепатостеатоз, приводя к множественным 

повреждениям, включая секрецию адипокинов, воспаление, липотоксичность и нарушение 

регуляции метаболизма глюкозы и липидов, что в конечном итоге может вызвать НАСГ и 

цирроз [26, 27].  

Цитокины играют важную роль в качестве медиаторов воспаления, фиброза и цирроза 

при НАЖБП [28].  

В предыдущих исследованиях Auguet T. и Hou X. et al. сообщалось о нескольких 

воспалительных медиаторах, участвующих в развитии и прогрессировании НАЖБП, таких 

как интерлейкин-1β (ИЛ-1β), интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), С-

реактивный белок (СRP) и инфламмасома NOD-подобного рецепторного белка 3 (NLRP3) 

[29, 30].  

Некоторые из этих воспалительных медиаторов с иммуномодулирующими функциями 

можно использовать в качестве биомаркеров для оценки тяжести и прогнозирования НАЖБП 

[29].  

Однако также, сообщалось о непоследовательной связи между воспалительными 

цитокинами и НАЖБП. Обнаружены положительные связи между воспалительными 

цитокинами и НАЖБП [30, 31], в то время как в других исследованиях обнаружены 

отрицательные или нулевые связи [32, 33].  
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Высокочувствительный С-реактивный белок (Hs-CRP) повышен у пациентов, 

страдающих НАЖБП, даже в молодом возрасте, поэтому указанный протеин может быть 

маркером данной патологии печени [29].  

В тоже время Hs-CRP не связан с тяжестью НАЖБП или НАСГ [34,35]. 

Субклиническое воспаление также играет основную роль в патофизиологии атеросклероза. 

Hs-CRP является более сильным предиктором сердечно -сосудистого риска, чем ЛПНП-Х 

(липопротеины низкой плотности) [36].  

Оксидантный стресс и хроническое воспаление, связанное с выработкой цитокинов, 

включая ИЛ-6, ФНО-α, прокоагулянтные факторы и адипоцитокины, также участвуют в 

патогенезе НАЖБП [37].  

Эти факторы риска также тесно связаны с атеросклерозом. У пациентов с НАЖБП 

наблюдается ряд нетрадиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

включая гиперурикемию и гиповитаминоз D [38].  

Кроме того, существуют общие генетические факторы между НАЖБП и ишемической 

болезнью сердца, например: полиморфизм гена, кодирующего адипонектин (ADIPOQ), 

рецептора лептина (LEPR), аполипопротеина C3 (APOC3), рецепторов, активируемых 

пролифераторами пероксисом (PPAR), белков, связывающих регуляторные элементы 

стеролов (SREBP), члена 2 суперсемейства трансмембранных белков 6 (TM6SF2), 

микросомального белка переноса триглицеридов (MTTP), TNF-α и супероксиддисмутазы 

марганца (MnSOD) [39].  

Эти механизмы подтверждают то, что адипокины и цитокины активно принимают 

участие в формировании и прогрессировании ССЗ у лиц с НАЖБП. Таким образом, 

снижение выработки адипонектина, обладающего антифиброзными, 

противовоспалительными и антиатерогенными свойствами, в сочетании с повышением 

синтеза лептина, который оказывает противоположное действие, способствует переходу 

стеатоза печени в стеатогепатит и повышает риск развития ССЗ у пациентов с НАЖБП. 

Связь между сердечно-сосудистым риском и НАЖБП. У лиц с НАЖБП риск сердечно-

сосудистых событий в течение 10 лет был выше, чем у здоровых лиц. НАЖБП считается 

фактором, способствующим развитию ССЗ. НАЖБП обусловлена, с нарушением липидного 

обмена, окислительным стрессом, нарушением кишечной микробиоты, хроническим 

воспалением, инсулинорезистентностью и эндотелиальной дисфункцией, и эти факторы 

также связаны с ССЗ (Рисунок 1, 2) [40, 41].  

 

 
 

Рисунок 1. Связь между НАЖБП и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5865905/#cit0011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5865905/#cit0013


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 302 

 
 

Рисунок 2. Связь между ожирением, сахарным диабетом и ССЗ, и НАЖБП [41, 48]  

 

Средние показатели сердечно-сосудистого риска по шкале Фрамингема у пациентов с 

НАЖБП и без гепастеатоза печени составили 16,0% и 12,7% для мужчин, а для женщин — 

6,7% и 4,6% соответственно [42].  

В метаанализе 34 исследований (164 494 участников), указывает на повышенный риск 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с НАЖБП, хотя распространённость НАЖБП 

не связана со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе. Данные этого 

исследования показывают, что НАЖБП является независимым фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний [43].  

Однако НАЖБП тесно ассоциирует с метаболическим синдромом. Поскольку важно 

отметить, что чрезвычайно сложно разделить компоненты метаболического синдрома в 

статистическом анализе, предполагают, что высокий сердечно-сосудистый риск у пациентов 

с НАЖБП является следствием не заболевания печени, а метаболического синдрома [44].  

НАЖБП является печеночным проявлением метаболического синдрома и может 

предсказывать развитие диабета 2 типа независимо от ожирения и возраста [44].  

Инсулинорезистентность является ключевым патогенным фактором НАЖБП и диабета 

2 типа. Наличие НАЖБП увеличивает риск развития диабета 2 типа в два раза в течение 

медианного периода в пять лет [45]. У 78% пациентов с НАЖБП развивается диабет 2 типа 

или нарушается толерантность к глюкозе [46]. У пациентов с НАЖБП и диабетом риск ССЗ 

повышается в 2-4 раза [47].  

Ожирение, СД 2 типа и ССЗ находятся в тесной взаимосвязи и оказывают влияние друг 

на друга, а также на НАЖБП. Тем не менее, каждое из этих метаболических расстройств 

обладает своими специфическими характеристиками, что позволяет выделить различные 

подтипы пациентов. Эти подтипы требуют персонализированного и междисциплинарного 

подхода для эффективного лечения (Рисунок 2) [48].  

Следует отметить, что метаанализ показывает, что НАЖБП также связана с примерно 

двукратным повышением риска возникновения метаболического синдрома [49]. В 

метаанализе 37 исследований, включающих 172 573 пациентов с метаболическим 

синдромом, был обнаружен относительный риск сердечно-сосудистых событий чем в 

полтора раза выше у пациентов с метаболическим синдромом, чем в здоровой группе [50]. В 

другом мета анализе, включавшем 16 наблюдательных исследований с 34 043 пациентами с 

НАЖБП, авторы пришли к выводу, что наличие НАЖБП давало ОШ 1,64 для фатальной и 

нефатальной частоты сердечно-сосудистых событий, и риск, по-видимому, увеличивался с 

большей тяжестью НАЖБП [51]. Все больше исследований указывают на наличие связи 

между НАЖБП и ишемической болезнью сердца [52, 53]. По оценкам, рак и сердечно-

сосудистые заболевания являются основными причинами смерти у пациентов с НАЖБП [54]. 

В исследование влияет ли НАЖБП на ишемическую болезнь сердца (ИБС) показано, что 
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cтеноз коронарных артерий был тесно связан с жировой дистрофией печени в зависимости от 

степени тяжести, а также НАЖБП была значимым независимым фактором риска ИБС [55].  

Отмечают наличие НАЖБП у 46,7% пациентов с острым коронарным синдромом [56].  

У пациентов с НАЖБП наблюдается значительно более высокая частота 

кальцинированных и некальцинированных коронарных бляшек по сравнению со здоровыми 

людьми, независимо от частоты метаболического синдрома [57].  

Опять же, резерв коронарного кровотока (РКК), измеряемый как максимальное 

увеличение кровотока через коронарные артерии сверх нормального объема покоя, 

значительно ниже у пациентов с НАЖБП, чем у здоровых лиц [58].  

Продемонстрирована ассоциация НАЖБП и повышенный риск возникновения 

аритмий, особенно мерцательной аритмии или желудочковых тахиаритмий, которые обычно 

наблюдаются при диастолической дисфункции левого желудочка [59].  

Артериальная гипертензия диагностируется примерно у 50% пациентов с НАЖБП [60].  

НАЖБП выступает как независимый фактор риска развития артериальной гипертензии, 

в то время как повышение артериального давления является независимым предиктором как 

фиброзных изменений в печени [61], так и её стеатоза [62].  

Следовательно, НАЖБП и артериальная гипертензия являются двумя коррелирующими 

состояниями, которые требуют комплексного терапевтического подхода. [63]. Необходимо 

отметить, что АГ является одним из ключевых элементов метаболического синдрома, 

особенно у пожилых людей [64]. Артериальная гипертензия предрасполагает к развитию 

гипертрофии левого желудочка и увеличивает риск разрыва бляшки. НАЖБП независимо 

коррелирует с атеросклерозом сонных артерий только у людей с множественными 

метаболическими нарушениями [65]. Повышенная артериальная жесткость, как маркер 

гипертрофии сердца и ранних атеросклеротических изменений, была зарегистрирована у 

пациентов с НАЖБП [66]. Скорость плече-лодыжечного пульсового колебания используется 

как простой индекс оценки артериальной жесткости [67]. Наблюдается также 

повышенныеплече-лодыжечные пульсовые колебания у пациентов с НАЖБП, независимо от 

обычных сердечно-сосудистых факторов риска и наличия метаболического синдрома [68].  

Повышенная артериальная жесткость является результатом дегенерации внеклеточного 

матрикса эластичных артерий, апоптоза эндотелиальных клеток и диффузии макромолекул в 

артериальную стенку [69]. Снижение сосудистой восприимчивости приводит к увеличению 

сердечного выброса постнагрузки и недостаточному коронарному кровотоку [70]. В 

исследовании Moshayedi H. и соавторов НАЖБП была выявлена у 42,7% пациентов с 

ишемическим инсультом и у 22,7% участников контрольной группы в иранской популяции 

[71]. По оценкам, риск ишемического инсульта у пациентов с НАЖБП в 1,68 раза выше, чем 

в общей популяции, и это связано с наличием традиционных факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний [71].  

Несмотря на то, что риск развития ишемического инсульта повышен у пациентов с 

НАЖБП, жировая дистрофия печени не является независимым фактором риска 

ишемического инсульта [71]. Морфологические и функциональные изменения в сердечных 

миоцитах наблюдаются в случаях НАЖБП [72]. Стеатоз миокарда является хорошо 

известным предиктором диастолической сердечной недостаточности [73]. Диастолическая 

дисфункция встречается в три раза чаще у пациентов с НАЖБП, чем в общей популяции, 

особенно релаксация левого желудочка, коррелирующая с индексом активности НАЖБП 

(NAS) [74, 75]. Отмечен высокий индекс массы левого желудочка у пациентов с НАЖБП [76].  

У этих пациентов наблюдается значительно большее давление наполнения левого 

желудочка (соотношение E/e': скорость наполнения митрального клапана [E]/скорость 
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митрального кольца в раннюю диастолу [E/e']) [74]. Однако у пациентов с НАЖБП с 

ожирением, гипертонией или диабетом также наблюдается нарушение систолической 

функции левого желудочка [77]. Пациенты с НАЖБП, как правило, демонстрируют наличие 

эпикардиальной жировой ткани [78], которая действует как источник провоспалительных 

цитокинов и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний [79]. Кроме того, НАЖБП 

тесно связана с повышенным риском склероза аортального клапана, который является 

независимым индикатором атеросклероза и увеличивает риск сердечно-сосудистой смерти 

[80].  

Пациенты с НАЖБП имеют высокий риск развития острых или хронических ССЗ с 

общими патогенными факторами. Поэтому необходимо оценить сердечно-сосудистый риск у 

пациентов с НАЖБП и определить потенциальные преимущества ранних стратегий 

профилактики атеросклеротически обусловленной кардиоваскулярной патологии. 

Необходимо рассматривать НАЖБП как мультисистемное заболевание, которое затрагивает 

не только печень, но и множество внепеченочных органов. Последствия болезни выходят за 

пределы печеночных осложнений, что подчеркивает значимость многопрофильного 

скрининга и индивидуализированного подхода к лечению [81]. 

Заключение. Связь между НАЖБП и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями изначально рассматривалась как эпифеномен, возникающий из-за схожих 

метаболических факторов риска. Однако на сегодняшний день многие исследования 

подтверждают, что независимым фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний 

является НАЖБП. В частности, считается, что НАЖБП активно способствует системному 

высвобождению проатерогенных и провоспалительных медиаторов, что в свою очередь 

увеличивает резистентность к инсулину и приводит к аномальным атерогенным липидным 

профилям, способствующим атерогенезу. Заболевания печени играют важную роль в 

развитии и тяжести сердечно-сосудистых заболеваний, оказывая значительное влияние на их 

течение. Общие факторы риска, такие как ожирение и дислипидемия, усугубляют 

взаимосвязь между НАЖБП и атеросклеротическими поражениями сосудов. Печень играет 

ключевую роль в синтезе и выведении холестерина, и её дисфункция приводит к нарушениям 

липидного обмена. Это, в свою очередь, способствует прогрессированию НАЖБП и 

развитию атеросклеротической дислипидемии, что повышает риск развития атеросклероза. 

Таким образом, при наличии НАЖБП ухудшение функций печени не только ухудшает 

метаболические процессы, но и создаёт дополнительные условия для возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Таким образом, жировая дистрофия печени должна рассматриваться и как 

самостоятельное заболевание, и как важный фактор, влияющий на прогноз при ССЗ. Это 

подчеркивает необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению пациентов с 

НАЖБП. Диагноз НАЖБП требует тщательной оценки сердечно-сосудистого риска и 

выявления субклинического атеросклероза. Это может способствовать более эффективному 

выявлению пациентов из группы высокого риска, которые являются кандидатами на 

терапевтическое вмешательство, чтобы справиться с неприемлемым глобальным бременем 

болезней, связанным с переплетением пандемии метаболических и сердечно-сосудистых 

заболеваний.  
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Аннотация. В исследование включены 56 больных оперированных по поводу 

хронического кровоточащего  геморроя осложненной с постгеморрагической анемией с 2018 

по 2022 гг. Всем больным произведена операция безаппаратная дезартеризация внутренних 

геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных узлов. В послеоперационном 

периоде у этих больных, болевой синдром был менее выраженным, больные вели себя 

сравнительно активно, рефлекторная задержка мочеиспускания не отмечена, 

послеоперационное кровотечение и послеоперационная стриктура анального канала не 

наблюдался,так-как в анальном канале нет открытая рана. После безаппаратной 

дезартеризации внутренних геморроидальных узлов  больные находились на стационарном 

лечении в среднем 11,08 койко дней, а при закрытой геморроидэктомии 16,09койко дней. 

Целью данной работы является улучшение  результатов хиругического лечения больных с 

кровоточащим геморроем осложненной постгеморрагической анемией, путем разработки 

метода операции безаппаратной дезартеризации внутренних геморроидальных узлов с 

одновременным удалением наружных узлов. Операция безаппаратная дезартеризация 

внутренних геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных узлов 

малозатратная, нет необходимости дорогостоющей аппаратуры высокой технологиин, 

эффективен при всех стадиях геморроя, операционное поле широкое, видимость без 

ограничений, операция выполняется всеми проктологами без особой подготовки. Вэтой 

операции в анальном канале отсутствует открытая рана т.е. накладываются «Х» образные и 
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узловые швы для дезартеризации и мукопексии внутренних геморроидальных узлов, это и 

определяет малой травматичности операций. Короткий период восстановление, низкая 

интенсивность послеоперационных болей, отсутствие послеоперационной задержки 

мочеиспускания, послеоперационного  кровотечения и стриктуры анального канала 

определяет положительную сторону данного метода операций. 

 

Abstract. Research purpose: to improve the surgical treatment results of patients with bleeding 

hemorrhoids complicated by posthemorrhagic anemia through the development of rational methods 

of surgical treatment. Patients and methods: A method of operation by first ligating blood vessels to 

the internal hemorrhoids without any instruments with simultaneous removal of external 

hemorrhoids has been developed. Research design: The study included 56 patients operated on for 

chronic bleeding hemorrhoids complicated with posthemorrhagic anemia from 2018 to 2022. All 

patients underwent a method to ligate blood vessels to internal hemorrhoids without any 

instruments along with simultaneous removal of external hemorrhoids. In the postoperative period 

in these patients, the pain syndrome was less pronounced, the patients behaved relatively actively, 

reflex urinary retention was not noted, postoperative bleeding and postoperative stricture of the anal 

canal were not observed, the patients were in the hospital for an average of 11.08 hospital days, and 

closed hemorrhoidectomy was 16.09 bed days. Findings: The operation is low-cost; there is no need 

for expensive high-tech equipment; it is effective for all stages of hemorrhoids; the surgical field is 

wide; visibility is unlimited; the operation is performed by all proctologists without special training. 

Low trauma; there is no open wound in the anal canal, i.e., “X”-shaped and interrupted sutures are 

applied for transanal hemorrhoidal ligation of blood vessels to internal hemorrhoids and mucopexy. 

Conclusion: short recovery period, low intensity of postoperative pain, absence of postoperative 

urinary retention, postoperative bleeding, and anal stricture. 

 

Ключевые слова: геморрой, постгеморрагическая анемия, безаппаратная 

дезартеризация, внутренние геморроидальные узлы. 

 

Keywords: hemorrhoids, post hemorrhagic anemia, without instrument ligation of vessels to 

internal hemorrhoids. 

 

В последние годы с ростом научно-технического прогресса и с увеличеием сидячей 

образа жизни людей увеличивается количество лиц страдающих геморродальной болезнью. 

В основном проктологам обращаются больные по поводу кровоточащего геморроя, 

явлениями острого тромбоза узлов и выпадением внутренних геморроидальных узлов. 

По литературным данным, распространенность геморроя достаточно высока и 

составляет от 130 до 145 человек на 1000 взрослого населения. Частота геморроя в структуре 

колопроктологических заболеваний колеблется от 34% до 41% занимая лидирующую 

позицию. По поводу геморроя мужчины к врачу обращается в 1,5 раза чаще, чем женщин. В 

колопроктологические отделения с массивными геморроидальными кровотечениями 

госпитализируется от 19,9% до 24,9% больных [1-3].  

В настоящее время, не существует единой тактики лечения больных, с хроническим 

кровоточащим геморроем осложненной постгеморрагической анемией. Некоторые авторы 

предлагают проведения срочной геморроидэктомии на высоте кровотечения. По другим 

данным, сначала следует остановить кровотечение каким-либо методом, а вторым этапом 

выполнять радикальную операцию. При этом условия выполнения операции различны: после 

увеличения уровня гемоглобина более 60-70 г/л или после полной коррекции анемии. 
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Традиционная закрытая геморроидэктомия остается самым эффективным методом  в лечении 

больных с геморроем, но наличие выраженной послеоперационной боли, риск 

возникновения послеоперационного кровотечения, возможность развития стриктур 

анального канала и длительная реабилитация определяют необходимости поиска 

оптимального малоинвазивного метода лечения [4-10]. Поэтому данная проблема, на наш 

взгляд, является актуальной. 

По мнению ряда авторов, консервативное лечение, несмотря на применение 

современных эффективных препаратов, дает только кратковременный положительный 

эффект. Поэтому при неэффективности консервативной терапии следует изменить программу 

лечения, включая малоинвазивные или других видов оперативного лечения [15-17]. В таких 

ситуациях наш метод операции безаппаратная  дезартеризация внутренних геморроидальных 

узлов с одновременным удалением наружных узлов является операцией выбора. 

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с 

кровоточащим геморроем осложненной постгеморрагической анемией, путем разработки 

медода операции безаппаратной дезартеризации внутренних геморроидвальных узлов с 

одновременным удалением наружных узлов.  

Малоинвазивные способы лечения геморроя в связи малой травматичности, 

незначительной интенсивности послеоперационных болей и отсутствия задержки 

мочеиспускания, получает широкое распространение.  

Однако, многочисленные малоинвазивные способы хирургического лечения  

геморроидальной болезни при всех известных преимуществах, не снижают частоту рецидива 

заболевания в отдаленные сроки,которые наблюдаются, в среднем, в 24,0% случаях. 

Трансанальная дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под контролем 

ультразвуковой доплерометрии показала свою эффективность для остановки 

геморроидального кровотечения. Однако дезартеризация внутренних геморроидальных узлов 

у пациентов с III и IV стадией заболевания приводит к частичному уменьшению размеров 

кавернозной ткани геморроидального узла, и наружные увеличенные геморроидальные 

бахромки остаются нетронутыми. А больные после дезартеризации внутренних 

геморроидальных узлов через некоторые время обращаются с жалобами на гипертрофию 

наружных геморроидальных узлов. А при безаппаратной дезартеризации внутренних 

геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных узлов с успехом пользуется 

при геморроидальных кровотечения и у больных с III и IV стадией геморроя, кроме этого 

одновременно удаляются и наружные  геморроидальные узлы.   

 

Методы и пациенты 

Операция безаппаратная дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с 

одновременным удалением наружных узлов (Кыргызпатент патент №2038 от 20 марта 2018 

года). 

Задний проход в четырех симметричных точках растягивают кольцом расширителем. 

На внутренний геморроидальный узел, расположенный на 11 часах, накладывают зажим 

Люэра и слегка подтягивают его кнаружи, на сосудистую ножку накладывают 

восьмиобразный шов викрилом №2/0. Мукопексию увеличенного внутреннего 

геморроидального узла проводят «Х» образными швами нитями викрила №2/0 чередуя 

узловыми швами. Аналогичным путем проводят дезартеризацию и мукопексию внутренних 

геморроидальных узлов на 7 и 3 часах. Если при мукопексии наружная часть выпавшего 

внутреннего геморроидального узла гипертрофированной и невозможно лифтингу, то мы 

производим подслизистую геморроидэктомию той части узла совместно наружными 
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геморроидальными бахромками с последующем ушиванием раны слизистой оболочки и 

перианальной кожи с «Х» образными швами. После этого снимают кольцо расширитель, 

иссекают соответствующие наружные геморроидальные бахромки и рана ушиватся. Кожные 

швы перианальной области удаляются через 6-7 дней после операции. 

На снимках операция больного Тороева Абдырашита 19.11.1966 г.р (№ истории болезни 

ОГКБ ГК-000827-20240) Диагноз. Хронический геморрой 3 стадии. Геморроидальное 

кровотечение. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Гипертоническая болезнь 2 

степени, группа риска 3.  
 

  
 

Рисунок 1. Выпадающий внутренний 

кровоточащий геморроидальный узел на уровне 

11 часах 

 

Рисунок 2. Безаппаратная дезартеризация 

внутреннего геморроидального узла на уровне 11 

часах, на ножку узла наложены «Х» образные  и 

узловые швы 

  
 

Рисунок 3. Безаппаратная дезартеризация 

внутреннего геморроидального узла,мукопексия 

«Х» образными швами 

 

Рисунок 4. Наружная часть выпадающего 

узла совместно наружным геморроидальным 

узлом иссечены и раны ушиты “Х” образными 

швами 

 

С 2018-2022 гг в хирургическом отделении №2 Ошской городской клинической 

больницы пролечено 836 больных с диагнозом хронический геморрой. Из них, у 56 (6,69%) 

больных диагностирован хронический кровоточащий геморрой осложненной с 

постгеморрагической анемией.  Распределение больных по степени тяжести анемии: легкой 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 321 

степени анемии было у 21 больных (37,5%), анемия средней степени тяжести у 21 больных 

(37,5%), и с анемией тяжелой степенью 14(25%) больных.  

 

 
 

Рисунок 5. Окончательный вид послеоперационной раны на уровне 11 часах 

 

Из них мужчин было 35 (62,5%), женщин — 21 (37,5%), в возрастном аспекте до 20 лет 

— 7% больных, до 30 лет — 11% больных, до 40 лет — 34% больных, до 50 лет — 20% 

больных, до 60 лет — 16% больных, выше 61 года — 12% больных. Из 56 больных основной 

группы операция дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с одновременным 

удалением наружных узлов выполнено на вторые сутки после поступления в отделение 35 

(62,5%) больным, на 3-4 сутки 21(37,5%) больным.  

Традиционная закрытая геморроидэктомия произведена 67 больным после коррекции 

анемии и повышения уровни гемоглобина до 90г/л и более. У этих больных сроки 

предоперационной подготовки  длилась в среднем 7,5 койко/дней. 

В послеоперационном  периоде у больных, перенесших дезартеризацию внутренних 

геморроидальных узлов с мукопексией и одновременным удалением наружных узлов, 

болевой синдром был менее выраженным, больные вели себя сравнительно активно, 

рефлекторная задержка мочеиспускания не отмечена, и отсутствует риск развития 

послеоперационного кровотечения и послеоперационной стриктуры анального канала,  

больные находились на стационарном лечении в среднем 11,08  койко/дней. А у больных с 

закрытой  геморроидэктомией болевой синдром был более выраженным, у 18(26%)  больных 

отмечена задержка мочеиспускания, у 4(6%) больных развилась послеоперационная 

стриктура анального канала, стриктура разрешена путьем пальцевого бужирования.  

Длительность операций безаппаратной дезартеризации внутренних геморроидальных 

узлов с одновременным удалением наружных узлов составляет 35+-5.2 минут, а при 

традиционной закрытой геморроидэктомии — 50+8 мин. 

В заключении следует отметить,что метод безаппаратная дезартеризация внутренних 

геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных узлов является 

малотравматичной операцией, отсутствие открытой раны в анальном канале при 

дезартеризации и мукопексии внутренних геморроидальных улов является операцией выбора 

при геморроидальных кровотечениях осложненной постгеморрагической анемией. 
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кардиоваскулярных осложнений. С возрастом увеличивается распространенность 

артериальной гипертензии (АГ) и хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). 

Сочетание АГ и ожирения у молодых людей создает значительную нагрузку на 

здравоохранение. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 1,5 миллиарда 

людей с АГ, при этом симптоматическая форма АГ составляет около 20-30% случаев. У 

молодых пациентов АГ часто начинается с латентной патологии почек и может привести к 

развитию нефроангиосклероза. В более старших возрастных группах АГ, осложненная 

почечной патологией, становится резистентной к лечению, сопровождается частыми 

ночными подъемами АД и может приводить к острой левожелудочковой сердечной 

недостаточности. Индекс массы тела более 30,0 кг/м² является фактором риска ХНИЗ и 

ухудшает прогноз. Более 1 миллиарда человек во всем мире страдают ожирением, а 

сочетание АГ и ожирения существенно увеличивает риск смерти от ХНИЗ и повышает 

затраты на диагностику и лечение. В статье рассмотрены клинические и социальные аспекты 

АГ и ожирения в молодом возрасте. Приведены клинические примеры молодых мужчин с 

АГ, ожирением и эректильной дисфункцией. Для молодых пациентов с АГ и ожирением 

рекомендуется внедрение электронного паспорта здоровья для снижения риска осложнений и 

повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий, что также будет 

способствовать улучшению качества жизни пациентов. 

 

Abstract. Elevated systolic blood pressure (BP) ≥ 140 mm Hg and/or diastolic BP ≥ 90 mm 

Hg are common risk factors for cardiovascular complications. The prevalence of arterial 

hypertension (AH) and chronic non-communicable diseases (NCDs) increases with age. The 

combination of AH and obesity in young people poses a significant burden on healthcare systems. 

Currently, there are approximately 1.5 billion people with AH worldwide, with symptomatic AH 

accounting for about 20-30% of cases. In young patients, AH often begins with latent kidney 

pathology, which can lead to the development of nephroangiosclerosis. In older age groups, AH 

complicated by kidney pathology becomes resistant to treatment, is accompanied by frequent 

nocturnal BP surges, and can result in acute left ventricular heart failure. A body mass index over 

30.0 kg/m² is a risk factor for NCDs and worsens prognosis. More than 1 billion people worldwide 

suffer from obesity, and the combination of AH and obesity significantly increases the risk of death 

from NCDs and raises diagnostic and treatment costs. This article examines the clinical and social 

aspects of AH and obesity in young individuals. Clinical examples of young men with AH, obesity, 

and erectile dysfunction are presented. For young patients with AH and obesity, implementing an 

electronic health passport is recommended to reduce complication risks and improve the 

effectiveness of therapeutic and preventive measures, thereby enhancing patients' quality of life. 

 

Ключевые слова: возраст, хронические неинфекционные заболевания, артериальная 

гипертензия, ожирение, электронный паспорт здоровья. 

 

Keywords: age, chronic non-communicable diseases, arterial hypertension, obesity, electronic 

health passport. 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является важным фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) и их осложнений и широко распространена в мировой популяции. За 

последние пять лет отмечается значительное увеличение распространенности АГ среди 

молодых людей. Данные исследований свидетельствуют о тесной связи АГ с процессами 

старения и кардиоваскулярными осложнениями [1].  
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Постоянное повышение артериального давления (АД) может привести к повреждению 

сосудистой стенки, фрагментации волокон эластина и, как следствие, повышенной жесткости 

артерий [2].  

С возрастом процесс фрагментации эластических волокон в крупных артериях 

ускоряется. Уже с 40 лет наблюдается рост частоты хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), в структуре которых АГ занимает лидирующее место. По данным ВОЗ, 

ежегодно от ХНИЗ умирает около 41 млн человек [3], из которых 17,9 млн — от АГ, 

коронарной болезни сердца (КБС) и цереброваскулярных заболеваний [4]. 

В Европе и Центральной Азии среди причин смертности от ССЗ на первых позициях 

находятся КБС и инсульт [5].  

В Кыргызской Республике проблеме АГ уделяется значительное внимание. Проводятся 

исследования по особенностям АГ среди различных возрастных и этнических групп, а также 

изучается приверженность пациентов к медикаментозной терапии. Однако по-прежнему 

сохраняются проблемы с достижением и удержанием целевого уровня АД, причем многие 

пациенты не стремятся к регулярному приему гипотензивных препаратов. Клиническая 

практика показывает, что далеко не все пациенты с АГ готовы к модификации образа жизни. 

Отсутствие должного контроля над АД увеличивает риск развития у каждого третьего 

пациента таких осложнений, как острый инфаркт миокарда (ОИМ), хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), инсульт и хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

Согласно отчетам НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, среди 137 

пациентов с АГ (средний возраст 48,97±7,8 лет) в структуре осложнений преобладали 

инсульты. Исследователи отмечают, что в группе с кардиоваскулярными осложнениями 

недостаточное снижение диастолического АД наблюдалось у 52% пациентов [6].  

Длительная гипотензивная терапия может снизить заболеваемость инсультом почти на 

50% [7].  

Результаты наблюдательных исследований показывают, что адекватный контроль АД 

уменьшает риск инсульта на 45,2% и частоту гипертонических кризов на 40,9% [8].  

В рамках зарубежных регистров оптимальный контроль АД способен снизить частоту 

повторных эпизодов церебральной ишемии у лиц с АГ [9]. 

АГ также вносит значительный вклад в развитие очагов церебральной ишемии, таких 

как бессимптомные малые глубинные инфаркты мозга, лейкоареоз и атрофические 

изменения мозга [7]. У молодых мужчин часто наблюдается сочетание АГ и ожирения, что 

может приводить к социальной дезадаптации. Избыточное отложение жира зачастую 

изменяет пропорции тела и внешность (Рисунок 1, 2, 3), что может привести к снижению 

уверенности в себе и самооценки, особенно среди молодых людей. Кроме того, избыточный 

вес вызывает различной степени расстройства кровообращения, изменения со стороны кожи 

(Рисунок 1, 2, 9, 10, 11, 12) и метаболического статуса.  

Целью данного обзора является обобщение существующих данных по вопросам АГ и 

ожирения у молодых лиц и представление собственных клинических наблюдений. 

 

Описание клинических случаев 

Клинический случай 1. Пациент Р., 26 лет (Рисунок 1, 2, 3), проживает в сельской 

местности. В течение последнего года отмечает повышение артериального давления (АД), 

при этом гипотензивные препараты принимает нерегулярно. Аллергологический анамнез не 

отягощен. Эпидемиологический анамнез без особенностей. Анамнез жизни: со слов 

пациента, развивался согласно возрастным нормам. Перенесенные заболевания: острая 

респираторная вирусная инфекция. Операции и травмы в анамнезе отсутствуют. Ближайшие 
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родственники страдают сахарным диабетом 2-го типа. Объективные данные: рост 183 см, вес 

103 кг, индекс массы тела (ИМТ) 30,7 кг/м². АД 130/90 мм рт. ст. (на фоне приема 

гипотензивных препаратов), частота сердечных сокращений (ЧСС) 96 уд/мин. Сатурация 

кислорода  крови на   атмосферном воздухе в покое — 94%. 

 

  
А Б 

 

Рисунок 1. Внешний вид туловища пациента Р., 26 лет (спереди и сзади) 
 

  

В Г 
 

Рисунок 2. Пациент Р., 26 лет. В - надлобковая область (избыточное отложение жира в 

проекции гипогастрий); Г -  правая и левая боковые области сзади (избыточное отложение жира). 

Видны линии в околопупочной области с поверхностным изменением цвета кожи (мезогастрий) 
 

  

Д Е 

Рисунок 3. Внешний вид пациента Р., 26 лет. Д – грудная клетка сбоку (на груди видны зоны 

изменения кожи; Е - задняя сторона бёдер и голеней  
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Данные лабораторных исследований. Общий анализ крови: гемоглобин (Hb) 165 г/л, 

эритроциты 5,68×10¹²/л, гематокрит (Ht) 44,03%, тромбоциты 223×10⁹/л, лейкоциты: 7,23 × 

10⁹/л, лимфоциты 37,6%, эозинофилы 3,0%, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 5 мм/час. 

Биохимический анализ крови: глюкоза венозной крови натощак 5,13 ммоль/л, креатинин 76,3 

мкмоль/л, цистатин С 0,78 мг/л (норма 0,31–0,79), гомоцистеин 9,59 мкмоль/л (3,4–20,4), 

фолиевая кислота 6,1 нг/мл (3,1–20,5). Липидный профиль: общий холестерин 3,94 ммоль/л, 

холестерин липопротеинов высокой плотности 0,50 ммоль/л, холестерин липопротеинов 

низкой плотности 2,92 ммоль/л, триглицериды 1,14 ммоль/л. Воспалительные маркеры: с-

реактивный белок 2,0 мг/л (норма до 5), интерлейкин-6 0,500 пг/мл (до 10). Показатели 

функции почек: скорость клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитанная по CKD-EPI 127 

мл/мин, СКФ по MDRD 114 мл/мин, клиренс креатинина (Cockroft-Gault) 190 мл/мин, СКФ 

по цистатину С 98,6 мл/мин.  

Функция печени и электролитный профиль: аланинаминотрансфераза (АЛТ) 55,4 Ед/л 

(0–45), аспартатаминотрансфераза (АСТ) 30,3 Ед/л (0–35), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 

104 Ед/л (12–64), альбумин 39,3 г/л, фибриноген 2,66 г/л (2,00–4,00), магний 0,78 ммоль/л 

(0,77–1,03), калий 5,0 ммоль/л (3,4–5,5), кальций 1,93 ммоль/л (2,11–2,55), натрий 138 

ммоль/л (136–145), хлориды 107 ммоль/л (98–110), фосфор 0,86 ммоль/л (0,87–1,45).  

Гормональный профиль: паратиреоидный гормон 48,6 пг/мл (9,7–75), 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 4,64 мМЕ/мл (1,5–11,8), тестостерон 10,13 нмоль/л 

(7,63–36,44), лютеинизирующий гормон (ЛГ) 9,49 мМЕ/мл (1,1–25), пролактин 230 мМЕ/мл 

(54–340), тиреотропный гормон (ТТГ) 1,5 мкМЕ/мл (0,3–4,5), тироксин 81,1 нг/мл (52–127), 

трийодтиронин: 1,4 нг/мл (0,69–2,15), антитела к тиреоидной пероксидазе 11,2 МЕ/мл (0,0–

30,0). 

Клинический случай 2. Пациент Н., 35 лет, житель городской местности. Жалобы на 

периодические тупые боли в поясничной области симметричного характера, отечность лица 

и рук. Анамнез болезни: в течение 2 лет отмечает повышение артериального давления, однако 

гипотензивные препараты принимает нерегулярно. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Эпидемиологический анамнез без особенностей. Анамнез жизни: со слов пациента, рос и 

развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: острая респираторная 

вирусная инфекция. Операций и травм не было. У отца КБС. Объективные данные: рост 170 

см, вес 87 кг. ИМТ 30,1 кг/м
2
. АД 120/80 мм рт. ст. (на фоне приема гипотензивных 

препаратов), ЧСС 77 уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое 

93%.  

Данные инструментальных обследований. ЭКГ: синусовая тахикардия.  Рентгенография 

органов грудной клетки: патологических изменений не выявлено. Дуплексное сканирование 

каротидных и феморальных артерий: кровоток не изменен. УЗИ внутренних органов: 

признаки жирового гепатоза и хронического холецистита. Липоматоз поджелудочной железы 

и синусов почек.  

Данные лабораторных исследований. Общий (клинический) анализ мочи: моча 

прозрачная, соломенно-желтого цвета, относительная плотность 1014 усл. ед., реакция 

кислая, белок не обнаружен, реакции на глюкозу и кетоновые тела отрицательные. 

Цилиндры, слизь, бактерии, соли в моче отсутствуют. Периферический анализ крови: Hb 151 

г/л, эритроциты 4,77х10¹²/л, цветной показатель 0,93, Ht 40,9%, тромбоциты 264х10⁹ /л, 

лейкоциты 5,54х10⁹ /л, лимфоциты 35,8%, СОЭ 5 мм/час. Биохимия крови: глюкоза натощак 

6,62 ммоль/л, креатинин 90,9 мкмоль/л, мочевина 3,5 ммоль/л, цистатин С 1,05 мг/л, витамин 

D 74,7 нмоль/л, инсулин 13,3 мкЕд/мл, кортизол 292,1 нмоль/л, паратиреоидный гормон 57,9 

пг/мл, активность щелочной фосфатазы 153 Ед/л, магний 0,83 ммоль/л, кальций 2,36 
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ммоль/л, гликогемоглобин 5,9%. Липидный профиль: общий холестерин 6,61 ммоль/л, ЛПНП 

4,96 ммоль/л, триглицериды 2,20 ммоль/л. Иммунологическое исследование: антитела к ВИЧ, 

гепатиту В и С - отрицательные; ревматоидный фактор менее 20 МЕ/мл, HLA I класса, ЛДГ 

144 Ед/л, ферритин 74,3 нг/мл, иммуноглобулин Е 1,00 МЕ/мл. Гормоны щитовидной 

железы: тиреотропный гормон 1,92 мМЕ/мл, свободный Т4 18,2 пмоль/л, тиреоглобулин 7,21 

нг/мл. Показатели свертываемости: протромбиновое время 11,6 сек, протромбиновый 

индекс 107,7%, международное нормализованное отношение 0,92, фибриноген 3,33 г/л, 

активированное частичное тромбопластиновое время 38,1 сек. Другие маркеры: альфа-

амилаза 58,4 Ед/л, интерлейкин-6 28,6 пг/мл, интерлейкин-10 5,5 пг/мл, ФНО-альфа 4,30 

пг/мл, мочевая кислота 476 мкмоль/л, Д-димер 8,91 мг FEU/л, альбумин 48 г/л, общий белок 

75 г/л, ГГТ 104 Ед/л. Минеральный обмен: магний 0,85 ммоль/л, калий 3,4 ммоль/л, натрий 

147 ммоль/л, фосфор 1,47 ммоль/л. Функция почек: СКФ по CKD-EPI – 110 мл/мин, по 

MDRD – 87 мл/мин, по цистатину С – 72,2 мл/мин. Клиренс креатинина по Cockroft-Gault – 

123 мл/мин. 

Коронарография: правый тип коронарного кровоснабжения, ствол левой коронарной 

артерии без поражений, извитость дистальных отделов коронарных артерий, значимых 

сужений не выявлено, TIMI III (Рисунок 4).  

При исследовании ветвей аорты выявлена добавочная почечная артерия (Рисунок 6, 7, 

8). 

 

 

  

  
 

Рисунок 4. Результаты 

коронароангиографии пациента Н., 35 лет 

 

Рисунок 5. Результаты 

коронароангиографии пациента Н., 35 лет 

 

    
 

Рисунок 6. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет  

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 331 

  
 

Рисунок 7. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет  

 

    
 

Рисунок 8. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет  

 

Клинический случай 3. Пациент С, 16 лет (Рисунок 9), житель городской местности. 

Объективные данные: рост 185 см, вес 93 кг. ИМТ 27,1 кг/м
2
. АД 140/80 мм рт. ст., ЧСС 88 

уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое 94%.  

 

  

 
Рисунок 9. Пациент С., 16 лет. Двусторонное увеличение размеров грудных желез  
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Рисунок 10. Пациент С., 16 лет. Вид спереди и сбоку (поверхность тазобедренного сустава) 

 

Клинический случай 4. Пациент Д., 16 лет (Рисунок 11), житель городской местности. 

Объективные данные: рост 171 см, вес 81 кг. ИМТ 27,7 кг/м
2
. АД 100/60 мм рт. ст. (на фоне 

приема гипотензивных препаратов), ЧСС 102 уд/мин. Сатурация кислорода крови на 

атмосферном воздухе в покое 95%.  

 

  

 

Рисунок 11. Пациент Д., 16 лет. Псориаз кожи  
 

Обсуждение 

Повышения систолического артериального давления (АД) ≥140 мм рт. ст. и/или 

диастолического АД ≥90 мм рт. ст. все чаще регистрируются среди лиц в возрасте 18–44 лет, 

то есть в молодом возрасте. В последние годы отмечается рост случаев повышения АД даже 

у юношей (15–24 года). На это явление влияют такие факторы, как широкое распространение 

фастфуда, избыточное содержание соли в полуфабрикатах, частый приём энергетических 

напитков, употребление насвая, курение, низкая физическая активность, а также постоянное 

использование мобильных устройств. Кроме того, плотный смог в городах и дефицит 
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витамина D оказывают негативное воздействие на организм, способствуя развитию 

артериальной гипертензии (АГ). 

В литературе обсуждаются различные реакции сердечно-сосудистой системы на 

активацию симпатической нервной системы у молодых людей, при этом полагают, что может 

быть преобладать либо кардиального, либо васкулярного компонента [10].  

 

  
 
Рисунок 12. Наружные половые органы пациента Д., 16 лет. Псориаз кожи  

 

Клиницисты все чаще сталкиваются с эпизодическим повышением АД у молодежи, при 

этом обычно не удается обнаружить конкретные причины АГ. В этой связи следует отметить, 

что в нашем исследовании у 35-летнего пациента Н. выявлена добавочная почечная артерия, 

которая может провоцировать гипоперфузию или гиперперфузию сегментов почки, 

способствуя развитию АГ. Поэтому важно учитывать, что повышение активности ренина и 

концентрации альдостерона может быть основанием для проведения брюшной аортографии, 

чтобы исключить наличие добавочных почечных артерий (Рисунок 6, 7, 8), которые могут 

вызывать периодическую гипокалиемию путем активации ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС). Согласно опубликованным данным, добавочная почечная 

артерия, отходящая от брюшной аорты, обнаруживается у 14% обследованных [11]. 

Исследования показывают, что источниками добавочных артерий могут быть 

надпочечниковые артерии, артерии яичка или другие близлежащие сосуды [12].  

Как показывают результаты инструментальных исследований, в настоящее время 

наблюдается увеличение числа почечных артерий у молодых пациентов. Данный факт не 

может не настораживать, если учесть, что с возрастом и увеличением массы тела сдавление 

добавочной артерии усиливается, делая АГ резистентной к медикаментозной терапии. Во-

вторых, у молодых пациентов АГ протекает особенно тяжело, нередко  с повышением АД в 

ночные часы и резистентностью к лечению. Всё это способствует повышению частоты 

сердечно-сосудистых осложнений, а присоединение к АГ ожирения ухудшает ещё и 

когнитивные функции,   увеличивая  риск депрессии и может вызывать суставной синдром. 

Также стоит отметить, что у пациентов с АГ в периоды инфекционных осложнений 

повышается риск тромбоэмболий. В первом (пациент Р., 26 лет) и втором клинических 

случаях (пациент Н., 35 лет) АГ сочеталась с ожирением и дислипидемией, а у пациента Н. 

уровень D-димера был значительно повышен. Однако при обследовании у пациента Н., 35 

лет, не было выявлено признаков атеротромбоза и эмболий. Тем не менее, АГ, ожирение и 

гиперхолестеринемия остаются сегодня основными факторами риска сосудистых 

осложнений, а проблема АГ среди молодежи представляет значимую социальную нагрузку, 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 334 

так как отказ от медикаментозного лечения и диспансерного наблюдения, который имеет 

место среди них, увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.  

Не менее важным социальным аспектом АГ у молодых является развитие когнитивных 

нарушений. Головной мозг становится мишенью для АГ, причем в условиях стойкого и 

длительного повышения АД повреждение мозга носит прогрессирующий характер.  

Доказано, что одним из наиболее важных факторов риска сердечно-сосудистых 

осложнений является метаболический синдром. В то же время АГ у молодых лиц часто 

ассоциируется с данным синдромом, включающим такие компоненты как ожирение, гипер- и 

дислипидемию, инсулинорезистентность [13].  

Более того, по результатам наблюдательного исследования было установлено, что 

метаболический синдром является важным фактором риска смерти от КБС, повышая ее 

вероятность в 1,5 раза.  Однако, как отмечают исследователи, не все сочетания компонентов 

метаболического синдрома имели одинаково неблагоприятное действие. Самый высокий 

уровень смертности наблюдался в тех случаях, когда метаболический синдром 

сопровождался повышением уровня триглицеридов или снижением холестерина 

липопротеинов высокой плотности [14].  

По данным экспертов в области гипертензиологии у юношей и молодых лиц 

достижение и удержание целевого уровня АД вызывает определенные трудности. Например, 

около 70% пациентов с АГ, находящихся на монотерапии, не могут достичь целевых 

значений АД [15].  

Кроме того, почечная АГ не всегда диагностируется своевременно вследствие 

“маскировки” её симптомов под другими заболеваниями. Данный факт свидетельствует о 

необходимости проведения расширенной диагностики для выявления почечной АГ, что было 

продемонстрировано в нашем клиническом наблюдении (пациент Н., 35 лет).  

Важно отметить, что стойкое повышение АД ухудшает прогноз и увеличивает риск 

смерти. Только в России каждые 1,5 минуты возникает новый случай инсульта. При 

гипертонической болезни (на стадии поражения почек) АГ становится резистентным к 

терапии и протекает с частыми ночными эпизодами повышения АД, а также развитием 

острой левожелудочковой сердечной недостаточности.  

В реальной клинической практике пациентам с гипертонической болезнью и 

ожирением необходим регулярный осмотр нефролога-терапевта с целью выявления и 

устранения резистентной к лечению АГ, а также предотвращения развития новых (впервые) 

случаев терминальной ХПН. Известно, что патология почек приводит к повышению АД, а 

АГ, в свою очередь, ускоряет повреждение почек. По мере снижения фильтрационной 

функции почек частота АГ и гиперурикемии увеличивается и достигает максимума на стадии 

заместительной почечной терапии. Спектр заболеваний, при котором отмечается АГ, 

представлен в Таблице.  

 

Таблица  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 ИЛИ ОСЛОЖНЯЮЩИХСЯ ЕЮ 

 

Нозологическая единица Клиническая проявления 

Неспецифический аортоартериит Артериальная гипертензия  

Метаболический синдром 

Сахарный диабет 2-го типа  

Хронические тубулоинтерстициальные нефриты 

Хронические гломерулонефриты 
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Нозологическая единица Клиническая проявления 

Хронические пиелонефриты 

Мочекаменная болезнь 

Подагра 

Синдром Иценго-Кушинга 

Феохромоцитома 

Первичный гиперальдостеронизм 

Синдром обструктивного апноэ во сне 

Системные васкулиты 

Коарктация аорты 

Гипотиреоз 

Гипертиреоз  

Ревматоидный артрит 

Системная красная волчанка 

Системная склеродермия  

ВИЧ-инфекция 

 

Не менее важная особенность ожирения у лиц молодого возраста заключается в том, 

что долгие годы активация симпатической нервной системы поддерживает функциональную 

перестройку сосудов на уровне микроциркуляции. Следовательно, ожирение у мужчин 

служит не только предиктором ССЗ и сахарного диабета, но и эректильной дисфункции. 

Согласно опубликованным данным, женщины и мужчины различаются по характеру 

распределения и отложения жировой ткани в организме [16].  

По-видимому, при АГ у мужчин жировая ткань быстро подвергается 

перепрофилированию, выполняя не только иммунную, но и эндокринную функцию. При 

наличии АГ и ожирения у мужчин регистрируются низкие сывороточные уровни 

тестостерона, высокие концентрации мочевой кислоты, дефицит фолатов и увеличение 

концентрации гомоцистеина. Существует двунаправленная взаимосвязь между дефицитом 

тестостерона и развитием ожирения у мужчин. Очевидно, что социальная и клиническая 

значимость АГ и ожирения у мужчин значительно выше, чем у женщин. При ожирении у 

мужчин часто наблюдается гинекомастия, а без гиперэстрогении, как известно, гинекомастии 

(Рисунок 9) не бывает [17].  

Вместе с тем, наличие АГ и ожирения увеличивает риск избытка эстрадиола у мужчин. 

Так, при АГ и ожирении у мужчин регистрируется снижение содержания 

сексстероидсвязывающего глобулина в периферической крови, что приводит к отсутствию 

полового влечения у мужчин. Нужно помнить, что у молодых мужчин при отсутствии 

терапии АГ и ожирения наблюдается изменение консистенции яичек и ее уменьшение в 

объеме. Как отмечают исследователи, гипогонадизм при ожирении может быть обусловлен 

повышенной ароматизацией андрогенов в эстрогены жировой тканью и уменьшением 

соотношения тестостерон/эстрадиол, что вызывает подавление секреции лютеинизирующего 

гормона и фолликулостимулирующего гормона гипофизом и снижение продукции 

тестостерона семенниками [18]. 

Стоит подчеркнуть, что при ожирении меняется фенотип жировой ткани в сторону 

воспаления. Продуцируемые адипоцитами различные белки (цитокины) повышают 

активность фермента ароматазы, что усиливает переход тестостерона в эстрадиол, который 

еще больше усугубляет ситуацию тем, что снижает продукцию тестостерона через 

подавление секреции гонадотропин-рилизинг гормона, а затем и лютеинизирующего гормона 

[19].  
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Как подчеркивают исследователи, формируется так называемый «тестостерон-

эстрадиоловый шунт» [20].  

Кроме того, одним из способствующих факторов развития эректильной дисфункции 

при АГ и ожирении является снижение продукции оксида азота, вазоконстрикция, усиление 

продукции эндотелина-1 и увеличение протромбогенного потенциала. Вносят также свой 

вклад в развитие эректильной дисфункции увеличение содержания нуклеарного фактора 

Kappa B [21]. 

 Очевидно, мужчины с АГ и ожирением испытывают страх и подвержены стрессу, что 

еще больше приводит к активации симпатической нервной системы. Клиническим маркером 

повышенной симпатической активации при ожирении служит увеличение ЧСС в покое, что 

сопровождается ускоренным развитием эректильной дисфункции и сахарного диабета 2-го 

типа. На периферическом уровне неблагоприятные эффекты ожирения у мужчин 

проявляются в виде нечувствительности рецепторного аппарата к андрогенам и в 

присутствии сниженного уровня тестостерона формирует гипогонадизм у мужчин.  

В исследовании Гусовой З.Р. и соавт. (2019) оценено влияние ожирения и андрогенного 

дефицита на формирование метаболических нарушений у мужчин. Авторы утверждают, что 

висцеральное ожирение является фактором высокого риска развития метаболических 

нарушений и андрогенного дефицита у мужчин [16].  

АГ и ожирение напрямую влияют на репродуктивную функцию мужчин. Избыточный 

вес и АГ у мужчин могут сопровождаться ухудшением морфо-функциональных свойств 

сперматозоидов [18].  

Важно помнить, что у мужчин с АГ и ожирением вероятность рождения мальчика 

низкая. А при наличии тяжелого ожирения и резистентной к терапии АГ риск 

относительного бесплодия возрастает многократно. Связано это с тем, что при АГ и 

ожирении жировая ткань продуцирует широкий спектр воспалительных цитокинов, которые 

еще больше усугубляют андрогенный дефицит и снижение умственной работоспособности. 

Отмечено, что уменьшение уровня тестостерона у мужчин с избыточной массой повышает 

риск развития гипогонадотропного гипогонадизма [18, 22].  

Ожирение у юношей создает угрозу инвалидизации в молодом и среднем возрасте и 

снижает общую продолжительность жизни в связи с частым развитием тяжелых 

сопутствующих или конкурирующих заболеваний. В своем пути развития ожирения у 

человека протекает стадийно и различными кожными и нервно-психическими 

расстройствами. Как представлено на Рисунке 9, 10, 11 и 12, ожирение у обследованного 

нами мальчика вызвало и кожное изменение.  

Следует отметить, что у пациентов с ожирением прослеживается связь с риском 

псориаза. Так, ожирение способствует более тяжелому течению псориаза, а нормализация 

массы тела благоприятно повлияет на кожные изменения. С другой стороны риск развития  

АГ и ожирения у лиц с псориазом несколько раз выше, чем в общей популяции [23]. 

Хроническое воспаление при псориазе повышает риск развития ожирения и АГ [23] 

независимо от возраста. У пациента Д., 16 лет (Рисунок 12) псориаз охватил наружные 

половые органы, что создает не только болезненные ощущения, но и эстетический 

дискомфорт.  

Кроме того, у пациента Д., 16 лет (Рисунок 11) ожирение и псориаз служило причиной 

психоэмоционального нарушения, ситуативной тревожности и частого депрессивного 

состояния. А при сборе клинико-анамнестических данных выяснилось, что пациент Д., 16 

лет по указанной причине на протяжении 3-х лет использует вейпы и электронные сигареты. 

По данным литературы, тяжесть псориатических изменений кожи, степень ожирения и АГ 

https://www.omet-endojournals.ru/jour/article/view/12517
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зависит от   пищевого поведения, нутритивного статуса, составляющих образа жизни, таких 

как фактическое питание, наличие вредных привычек [23, 24].  

У лиц псориазом уровень АД повышается осенне-зимний период и наблюдается 

изменения в показателях липидного спектра крови вследствие подъёма инфекционных 

заболеваний, чрезмерной активацией симпатической и РААС, а также снижение скорости 

утилизации реактивных форм кислорода. В ряде работ изучены особенности клинического 

течения и лечения псориаза у пациентов с избыточной массой тела [25].  

У лиц с ожирением псориаз нередко имеет распространенный характер и протекает 

резкой гиперемией, инфильтрацией, обильным шелушением, вплоть до образования чешуе-

корок (Рисунок 12). Нужно помнить, что при ожирении и АГ риск присоединения 

бактериальной инфекции и возникновения пиодермических элементов в нижней части 

живота и паховой области гораздо выше. У пациентов периодически отмечается гиперемия, 

шелушение и инфильтрация в нижнем этаже брюшной полости. В числе дерматологических 

феноменов при ожирении значится андрогенная алопеция, акантокератодермия, кожные 

злокачественные опухоли и стрии (растяжки) кожи. По литературным данным, стрии кожи 

характеризуются линейными гладкими атрофическими полосами кожи и располагаются 

перпендикулярно силе наибольшего натяжения [26, 27].  

Как отмечают исследователи, изменения в компонентах внеклеточного матрикса, 

структуры фибрина, эластина и коллагена лежит в основе патогенеза стрии при ожирении 

[28, 29]. Наиболее часто стрии кожи локализуются на руках, бедрах, животе и в пояснично-

крестцовой области, но могут располагаться и в других областях, в том числе на лице. В 

упомянутом исследовании описаны тяжелой формы стрии кожи 25 летнего пациента 

страдающее абдоминальным ожирением и псориазом [27]. 

Тело помнит все, в том числе где спрятались переживания. Этот факт вполне применим 

для молодых лиц, у которых ожирение сочетается с АГ.  

Таким образом, артериальная гипертензия и ожирение у мужчин считаются проблемой 

междисциплинарного характера. Начало артериальной гипертензии в юношеском и молодом 

возрасте сопряжено с высоким риском поражения почек, увеличением затрат на 

диагностические мероприятия и ухудшением социальной адаптации пациента. Длительный 

прием гипотензивных препаратов, необходимость регулярного врачебного осмотра с оценкой 

функционального состояния органов-мишеней  и внутренняя или внешняя миграция 

населения значительным образом затрудняют этапы диспансеризации и маршрутизации 

пациентов. В этом направлении создание электронного паспорта здоровья лицам с 

хроническим неинфекционным заболеванием облегчает работу врачей практического 

здравоохранения и способствует повышению эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий.    

 

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную 

ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.  
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Аннотация. Остеопороз и дефицит витамина D считается одной из основных проблем в 

пожилом и старческом возрасте во всем мире. Дефицит витамина D является важным 

фактором риска развития остеопороза, особенно среди пожилых и старческих людей, чье 

здоровье костной ткани подвержено возрастным изменениям. Витамин D играет ключевую 

роль в метаболизме кальция и фосфора, способствуя их усвоению в кишечнике и 

поддержанию нормальной минерализации костей. У пожилых людей синтез витамина D в 

коже значительно снижается из-за старения и ограниченной солнечной активности, что 

усиливает дефицит этого витамина. Кроме того, с возрастом уменьшается способность почек 

активировать витамин D, что дополнительно способствует ослаблению костной ткани. В 

статье проведен обзор существующих клинических данных научные публикации местных 

исследователей в Кыргызской Республике и в мире, а также анализ распространённости и 

современные подходы к лечению  остеопороза и дефицита витамина D у пациентов  

пожилого и старческого возраста. Полученные данные подтверждают, что недостаток 

витамина D способствует ухудшению костной плотности, повышает частоту переломов и 
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усиливает симптомы остеопороза у людей пожилого и  старшего возраста. В заключении 

подчеркивается важность ранней диагностики дефицита витамина D и назначения 

соответствующей терапии для предотвращения остеопороза и его осложнений. Это 

исследование имеет практическое значение для клиницистов и специалистов в данной  

области, предоставляя научную основу для разработки эффективных стратегий лечения и 

профилактики у  населения пожилого возраста. 

 

Abstract. Osteoporosis and vitamin D deficiency are considered to be two of the major 

problems in old age and old age worldwide. Vitamin D deficiency is an important risk factor for 

osteoporosis, especially among elderly and old people, whose bone health is subject to age-related 

changes. Vitamin D plays a key role in the metabolism of calcium and phosphorus, promoting their 

absorption in the intestine and maintaining normal bone mineralization. In elderly people, vitamin 

D synthesis in the skin is significantly reduced due to aging and limited solar activity, which 

increases the deficiency of this vitamin. In addition, with age, the ability of the kidneys to activate 

vitamin D decreases, which further contributes to the weakening of bone tissue. The article provides 

a review of existing clinical data and scientific publications of local researchers in the Kyrgyz 

Republic and in the world, as well as an analysis of the prevalence and modern approaches to the 

treatment of osteoporosis and vitamin D deficiency in elderly and old patients. The findings confirm 

that vitamin D deficiency contributes to deterioration of bone density, increases the incidence of 

fractures, and aggravates symptoms of osteoporosis in elderly and older people. The conclusion 

highlights the importance of early diagnosis of vitamin D deficiency and the introduction of 

appropriate therapy to prevent osteoporosis and its complications. This study has practical 

significance for clinicians and specialists in this field, providing a scientific basis for the 

development of effective treatment and prevention strategies in the elderly population. 

 

Ключевые слова: дефицит витамина D; остеопороз; распространённость; пожилой 

возраст; лечение. 

 

Keywords: vitamin D deficiency; osteoporosis; prevalence; old age; treatment. 

 

Дефицит и недостаток витамина D представляют собой одну из наиболее 

распространенных и значимых проблем в сфере здравоохранения, особенно среди пожилых и 

старческих людей. Это связано с его критической ролью в регуляции обмена кальция и 

витамина D, что, в свою очередь влияет на предотвращение остеопороза. Витамин D   

участвует в метоболизме кальция и фосфора, влияя на их всасывание в кишечнике и 

мобилизацию из костей, что имеет решающее значение для профилактики заболеваний, 

связанных с нарушением минерализации костей. Дефицит витамина D вызывает серьезные 

последствия для здоровья, включая снижение минеральной плотности костной ткани, что, в 

свою очередь, способствует развитию остеопороза. Это подтверждает важность поддержания 

оптимального уровня витамина D для профилактики заболеваний костной системы [1].  

В обсервационном когортном исследование пожилых женщин остеопороз является 

одним из системных заболеваний, при котором происходит  снижение костной плотности и 

нарушением микроструктуры костной ткани, что приводит к увеличению ее хрупкости и 

повышенному риску переломов. Эти изменения,  приводят к развитию остеопороза  у людей 

пожилого и старческого возраста. У пожилых людей процесс потери костной массы 

протекает ускоренно, что обусловлено как естественным старением, так и гормональными 

изменениями, особенно у женщин в постменопаузе [2].  
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Одной из ключевых причин, усугубляющих развитие остеопороза, является дефицит 

витамина D, который на фоне возрастающих изменений в организме может приводить к 

значительным нарушениям метаболизма костной ткани [3].  

С наступлением пожилого и старческого возраста способность организма 

синтезировать витамин D значительно снижается. Это связано с уменьшением 

эффективности кожного синтеза витамина D под воздействием солнечного света, а также с 

изменениями в образе жизни, питании и наличием хронических заболеваний, которые могут 

влиять на всасывание и метаболизм витамина D [4].  

В результате пожилые люди оказываются в группе риска развития дефицита витамина 

D, который в свою очередь усугубляет потерю костной массы и предрасположенность к 

патологическим переломам у данных пациентов [5].  

Это ведет к снижению качества жизни, ограничению подвижности и повышению 

уровня смертности среди данной категории населения. Недостаток витамина D и остеопороз 

являются важными медицинскими проблемами, особенно для людей пожилого и старческого 

возраста, у которых наиболее часто наблюдаются потеря костной массы и переломы. 

Увеличение доли пожилого населения способствует росту числа пациентов с дефицитом 

витамина D и сниженной минеральной плотностью костной ткани, что в свою очередь 

повышает риск травм, длительной инвалидизации и даже смертности [6]. 

С увеличением продолжительности жизни и возрастными изменениями, 

сопровождающимися нарушением метаболизма костной ткани, профилактика и лечение этих 

состояний становятся приоритетными задачами здравоохранения. У пожилых людей и 

пациентов старческого возраста остеопороз ассоциируется с высоким риском инвалидности и 

продолжительными реабилитационными периодами, необходимыми для восстановления 

после переломов [7].  

Дефицит витамина D усугубляет потерю костной массы, что приводит к снижению 

минеральной плотности костей, увеличению их хрупкости и предрасположенности к 

переломам, особенно в бедренной кости, позвоночнике и дистальном отделе предплечья [1].  

Эти переломы, как правило, связаны с длительным восстановительным периодом, 

высоким уровнем болевого синдрома и, в некоторых случаях, необходимостью 

хирургического лечения, что оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов 

[8].  

Распространённость дефицита витамина D и остеопороза в мире у лиц пожилого  и 

старческого возраста. Распространенность дефицита витамина D и остеопороза приобрела 

глобальный характер. Эти состояния затрагивают как развитые, так и развивающиеся страны. 

Современные научные публикации подтверждают, что нехватка витамина D является одной 

из основных проблем здравоохранения, приводящей к ухудшению состояния костной ткани и 

повышенному риску переломов у лиц пожилого и старческого возраста [9].  

В исследовании c учетом данных исследований, проведенных Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), а также исследованиями других организаций, около 1 миллиарда 

человек по всему миру имеют дефицит витамина D. При этом примерно 50% населения 

имеют недостаточный уровень холекальциферола. Региональные различия: в страннах Азии: 

(например, Индия, Китай, Пакистан) дефицит  и недостаточность витамина D встречается у 

80-90% населения а также у пожилого возраста. В Европе дефицит витамина D 

распространен у 40-50% людей, особенно в странах с холодным климатом (например, 

Великобритания, Нидерланды, Швеция). В США и Канаде дефицит витамина D встречается 

у 30-40% людей, особенно среди пожилых людей, темнокожих и людей с ограниченным 

солнечным воздействием [9, 10]. 
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По данным Международной федерации остеопороза (IOF), примерно 200 миллионов 

людей по всему миру страдают от остеопороза. Ожидается, что к 2050 г число людей с 

остеопорозом в возрасте 50 лет и старше возрастет до 6,3 млн только в Европе. Остеопороз 

чаще встречается среди женщин, особенно в постменопаузальном возрасте. Примерно 1 из 3 

женщин и 1 из 5 мужчин старше 50 лет в мире страдают от остеопороза. Частота 

остеопорозных переломов растет с возрастом. Ожидается, что количество переломов бедра в 

мире увеличится на 25% к 2040 году. В Европе распространенность остеопороза среди 

женщин после 50 лет составляет около 30-35%. В Северной Америке остеопороз встречается 

у 16-18% женщин и у 4-6% мужчин старше 50 лет. В странах Азии, таких как Китай и Индия, 

распространенность остеопороза значительно ниже, но с увеличением урбанизации и 

старением населения ситуация изменяется, и случаи остеопороза растут» [9, 11, 12].  

В странах с низким уровнем солнечной активности, как правило, наблюдается высокая 

распространенность как дефицита витамина D, так и остеопороза. Например, в странах 

Северной Европы или в Канаде уровень дефицита витамина D может достигать 60-70%, что 

тесно связано с высокой распространенностью остеопорозных переломов у пожилых 

пациетов и старческого возраста [13].  

В исследовании Lee J., в котором приняли участие 7163 корейца старше 50 лет, было 

установлено, что распространенность остеопороза возрастает с возрастом: до 7% среди 

людей в возрасте 60 лет, до 15% — в 70 лет и до 27% — в 80 лет [14]. 

Распространенность дефицита витамина D и остеопороза у  лиц пожилого и 

старческого возраста в Кыргызской Республике. Результаты исследования с использованием 

ультразвуковой денситометрии, проведенного среди жителей Кыргыстана в  Иссык-Кульской 

области, показали высокую частоту остеопении и остеопороза, особенно среди лиц пожилого 

и старческого возраста [15]. В статье Тагаев Т. et al. сообщается, что распространенность 

остеопороза в Кыргызстане среди пожилых людей составила 30,2%, а среди лиц старческого 

возраста — 40%. При этом остеопороз встречался значительно чаще у женщин, чем у 

мужчин [16].  

Что касается распространённости дефицита витамина D в Кыргыстане у лиц пожилого  

и старческого возраста не были проведены исследования. 

Способы коррекции дефицита витамина D и остеопороза у лиц  пожилого и 

старческого возраста. По данным Johnston C. B. лечение дефицита витамина D и 

остеопороза у пожилых людей требует комплексного подхода, включающего как коррекцию 

дефицита витамина D, так и специфическую терапию для укрепления костной ткани, 

предотвращения остеопороза и профилактики переломов. Учитывая возрастные изменения в 

метаболизме, гормональные колебания и повышенные риски побочных эффектов, 

терапевтические меры должны быть тщательно подобраны с учетом общего состояния 

здоровья пациента» [17, 18].  

В обзоре Li S. были проанализированы не только результаты попарного мета-анализа 35 

исследований, но и проведен байесовский сетевой мета-анализ. Прием витамина D3 внутрь 

сам по себе не показал значительного снижения риска любых переломов. Однако прием 

витамина D3 в дозе 700-800 МЕ/сут или комбинация витамина D3 с кальцием снижали 

частоту всех переломов на 9% и 15% соответственно, согласно данным попарного мета-

анализа. Схожие результаты были получены и для переломов бедра. Однако байесовский 

сетевой мета-анализ не выявил значимых эффектов [19].  

В последнем метаанализе Kong S. установлено, что ежедневный прием витамина D в 

дозировке 800-1000 МЕ, а также его комбинация с кальцием, уменьшает вероятность 

остеопоротических переломов на 13% [20].  
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В публикации Khovasova N. представлены современные методы лечения остеопороза 

предоставляют врачам широкий выбор препаратов, направленных на повышение 

минеральной плотности костей и снижение риска переломов. Большинство из них относится 

к антирезорбтивным средствам, таким как бисфосфонаты и деносумаб, однако терипаратид 

выделяется благодаря своему костно-анаболическому действию. Эффективность любой 

терапии предполагает обеспечение достаточного поступления кальция и витамина D. При 

использовании парентеральных бисфосфонатов, обладающих выраженным 

гипокальциемическим эффектом, особенно важно, чтобы у пациента не было дефицита 

витамина D на момент начала лечения [21].  

Научные исследования Reid I. демонстрируют положительный ответ на 

антирезорбтивную терапию, включая лечение бисфосфонатами, бисфосфонаты считаются 

основным методом лечения для большинства пациентов с остеопорозом. К числу 

альтернативных терапевтических вариантов относятся деносумаб, терипаратид, 

абалопаратид, ромосозумаб и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов [18, 22]. 

Уровень 25(OH)D влияет на развитие острофазового ответа при первом введении 

азотсодержащих бисфосфонатов. Коррекция уровня витамина D привела к снижению 

температуры тела и уменьшению концентрации С-реактивного белка. Современные 

исследования подчеркивают важность поддержания уровня 25(OH)D в сыворотке в пределах 

30–100 нг/мл для предотвращения долговременных неблагоприятных эффектов на здоровье. 

При этом оптимальным считается уровень от 40 до 60 нг/мл [22, 23].  

Согласно данным, полученным в рамках общенационального исследования с процентом 

на остеопороз рекомендуется Ca 600 мг/холекальциферола 2000 МЕ в течение как минимум 

24 недель является эффективным и безопасным, особенно при остеопорозе [24].  

Из-за снижения синтеза в коже у пожилых людей (>65 лет) рекомендуется прием 

добавки в размере 800–2000 МЕ/день в течение всего года [25].  

Пожилым пациентам, обездвиженным лицам и лицам с длительной госпитализацией с 

ограниченной функциональной активностью рекомендуется назначать холекальциферол в 

дозе 800–2000 МЕ/сут в течение года. А для коррекции остеопороза если уровень 25(OH)D в 

сыворотке крови нормальный, рекомендуется назначать холекальциферол (800–2000 МЕ/сут) 

в сочетании с кальцием (1000 мг/сут элементарного кальция) на протяжении всего курса 

антиостеопоротической терапии» [26].  

Клинические рекомендации по профилактике и лечению дефицита витамина D в 

Польше: возраст 65–74 года: 4000 МЕ/день (100 мкг/день) или 7000 МЕ/неделю (175 

мкг/неделю) или 10 000 МЕ/неделю (250 мкг/неделю) или 20 000 МЕ два раза в неделю (500 

мкг/два раза в неделю) или 30 000 МЕ два раза в неделю (750 мкг/два раза в неделю) или 30 

000 МЕ/месяц (750 мкг/месяц); контрольный анализ концентрации 25(OH)D в сыворотке 

крови следует проводить через 8–12 недель, но не позднее, чем через 3 месяца, в 

зависимости от дозы терапии. Возраст 75–89 лет: 4000 МЕ/день (100 мкг/день) или 7000 

МЕ/неделю (175 мкг/неделю) или 10 000 МЕ/неделю (250 мкг/неделю) или 20 000 МЕ два 

раза в неделю (500 мкг/два раза в неделю) или 30 000 МЕ два раза в неделю (750 мкг/два раза 

в неделю) или 30 000 МЕ/месяц (750 мкг/месяц); контрольный анализ концентрации 

25(OH)D в сыворотке крови следует проводить через 8–12 недель, но не позднее, чем через 3 

месяца, в зависимости от дозы терапии. Возраст 90 лет и старше: 4000 МЕ/день (100 

мкг/день) или 7000 МЕ/неделю (175 мкг/неделю) или 10 000 МЕ/неделю (250 мкг/неделю) 

или 20 000 МЕ два раза в неделю (500 мкг/два раза в неделю) или 30 000 МЕ два раза в 

неделю (750 мкг/два раза в неделю) или 30 000 МЕ/месяц (750 мкг/месяц); контрольный 
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анализ концентрации 25(OH)D в сыворотке крови следует проводить через 8–12 недель, но не 

позднее, чем через 3 месяца, в зависимости от дозы терапии [27]. 

Заключение 

За последние 100 лет мы существенно расширили понимание роли витамина D в 

поддержании здоровья костей. Хотя основное внимание в этом обзоре уделено значимости 

витамина D для здоровья костей в пожилом возрасте, важно отметить, что взаимодействие 

между потреблением витамина D и кальция в поддержании костной массы является 

сложным процессом происходящим в организме и не может быть проигнорировано. Процесс 

старения сопровождается постоянным и прогрессирующим снижением функциональных 

возможностей организма и увеличением распространенности хронических дегенеративных 

заболеваний. В связи с этим целесообразно проводить регулярное измерение уровня 

витамина D и ранне выявление перед началом его приема в виде добавок. Для снижения 

риска переломов у пожилых людей рекомендуется сочетать добавки витамина D с кальцием. 

В отличие от применения больших доз витамина D, использование его в низких дозах 

ежедневно может уменьшить риск падений, особенно у пожилых людей. 
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Аннотация. Было проведено когортное ретроспективное исследование среди больных 

перенесших COVID-19 у жителей Ошской области в Кыргызской Республики с 2020 по 2022 

выбраны  по 20 пациентов поступали в начале каждого месяца исследуемых годов. Чтобы 

выявлять долгосрочные проявлений коронавирусной инфекции, проводили опрос тех же 

пациентов в 2024 году. Статистический анализ проведен с (Median (IQR); n (%), Wilcoxon 

rank sum test; Pearson’s Chi-squared test. Эта модель позволяет оценить p-value каждого 

показателя в зависимости от степени тяжести, по возрастам, по годам, инструментальных 

показателей. 

 

Abstract. A retrospective cohort study was conducted among patients who had COVID-19 in 

the Osh region of the Kyrgyz Republic from 2020 to 2022. 20 patients were selected who were 

admitted at the beginning of each month of the studied years. To identify long-term manifestations 

of coronavirus infection, a survey of the same patients was conducted in 2024. Statistical analysis 

was performed with median (IQR); n (%), Wilcoxon rank sum test; Pearson’s Chi-squared test. This 

model allows you to estimate the p-value of each indicator depending on the severity, by age, by 

year, and instrumental indicators. 

 

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, пандемия, Кыргызстан. 

 

Keywords: COVID-19, post-COVID syndrome, pandemic, Kyrgyzstan. 

 

У многих людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 после острой фазы развиваются 

длительные симптомы, называемые длительным состоянием после COVID или состоянием 

после COVID-19 [1].  

Длительное наличие COVID-19 характеризуется с ухудшением качества жизни, 

связанного со здоровьем [2].  
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Цель настоящего исследования — определить распространенность длительных 

симптомов COVID-19 в зависимости от степени тяжести и участков поражения легочной 

ткани во время острого периода коронавирусной инфекции. 

Было проведено когортное ретроспективное исследование среди больных перенесших 

COVID-19 у жителей Ошской области в Кыргызской Республики с 2020 по 2022 выбраны  по 

20 пациентов поступали в начале каждого месяца исследуемых годов. Чтобы выявлять 

долгосрочные проявлений коронавирусной инфекции, проводили опрос тех же пациентов в 

2024 году. Статистический анализ проведен с (Median (IQR); n (%), Wilcoxon rank sum test; 

Pearson’s Chi-squared test. Эта модель позволяет оценить p-value каждого показателя в 

зависимости от степени тяжести, по возрастам, по годам, инструментальных показателей 

(компьтерной томографии, пульсоксиметру).  

Иисследования симптомов, о которых выявили во время опроса пациентов, показывали 

мультисистемность проявления долгосрочные последствия COVID-19. Остаточная одышка 

сохранялась примерно 46% пациентов при легкой течении после COVID-19, 69 % при 

среднетяжелом течении. Одышка была значимым симптомом у госпитализированных 

пациентов несмотря на степени тяжести острого ковида после выписки (p<0.001), затрагивая 

до 40–70% пациентов. Общая слабость при легком течении сохранилось у 53% пациентов, 

7,1% при средне-тяжелом, и 16% при тяжелом течении после выписки больных из 

стационара со схожими результатами продольжительности, около от 6 месяцев до года 

сохранились у 14-17% у средне-тяжелых и тяжелях пациентов, у 9% при легком течении (р 

<0.001). После перенесение коронавирусной инфекции появились у  пациентов гипертония и 

повышение сахара крови. Результаты наблюдение показывает, у 7-15% регистрировано 

повышение глюкозы в крови, притом из них 55% у больных тяжелым течением, у 9-11% 

сохранялись повышение артериального давления из них 60% при тяжелом течении (р 

<0.001). Степень тяжести при остром ковиде играет роль при проявлении долгосрочных 

симптомов коронавирусной инфекции. Тяжелое течение острого периода коронавирусной 

инфекции проявляется чаще появлением гипертонии, аллергических реакций  и повышением 

глюкоза в крови [3]. 

Постковидный синдром — это новый термин после пандемии коронавирусной 

инфекции, который характеризуется разнообразием системного поражения такими как 

астенический когнитивный синдромами, а также фиброзом легких.  Полиорганное поражение 

при COVID-19 в дальнейшем выявляется с проявлениями спектра стойких симптомов. При 

тщательном анализе клинических признаков выявлено 18-20 патологических симптомов в 

начале заболевания и сохранившиеся после выздоровления. Несмотря на описанные случаи 

клинических проявлений постковидного синдрома, причины факторы определяющие  

долгосрочные последствия COVID-19 пока остаются неясными. Проведенные исследование 

в разных странах подтверждают, что почти у 60% выживших после COVID-19 могут 

наблюдаться длительные симптомы COVID в течение первого года после заражения, и до 

42% могут испытывать симптомы через два года после заражения [3].  

В ходе исследования был выбран южный регион Кыргызской Республики: г. Ош и 

Ошская область. Проведено когортное ретроспективное исследование, анализ истории 

медицинских карт у 480 пациентов Ошского межобластного инфекционного стационара за 

период 2020-2022 годы в Ошской области. Из журнала №1- регистрации поступивших 

пациентов, нами было выбрано по 20 пациентов, которые поступали в начале каждого месяца 

исследуемых годов. Отдельно анализировано состояние острого периода COVID-19: 

симптомы, лабораторных и инструментальных данных и симптомов, сохранившихся в 

течение 2 года после выписки из стационара. Проведен неконтролируемый кластерный 
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анализ данных временных рядов, чтобы выявить различные характеристики симптомов в 

зависимости от степени тяжести. Затем кластеры были охарактеризованы на основе 

распространенности симптомов, продолжительности, демографии и сопутствующих 

заболеваний в прошлом. Для статистического анализа было использовано программное 

обеспечение R, конкретно версия 4.0.3 от R Foundation for Statistical Computing. В ходе 

анализа были проведены следующие шаги: 

Расчет и визуализация показателей заболеваемости, динамические, клинические, 

лабораторные показатели, и результаты опроса для пациентов коронавирусной инфекции 

составлены Excell базы. Графики показывали динамику заболеваемости, степень тяжести, 

характеристику лабораторных данных в течение периода исследования. 

Применение модели регрессии пропорциональных опасностей (Median (IQR); n (%), 

Wilcoxon rank sum test; Pearson’s Chi-squared test. Эта модель позволил оценить p-value 

каждого показателя в зависимости от степени тяжести, по возрастам, инструментальных 

показателей (КТ, пульсоксиметру) во время постановки диагноза COVID-19, а также 

результаты постковидных симптомов в зависимости от степени тяжести и проявлений 

симптомов. 

Результаты: мониторинг клинических проявлений острой фазы SARS-CoV-2 был 

полезен для выявления, ведения или предикторы постковидного синдрома.  
 

Таблица 1 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОВИДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
 

Характеристика 

n=358 

Легкий  

n= 45 

Умеренный 

n = 153 

Тяжелый  

n= 150 

p-значение 

2 

Длительность температуры  7.00 (5.75, 9.00) 5.00 (3.00, 8.00) 6.00 (5.00, 8.00) <0.001 

Кашель 26 (58%) 122 (80%) 127 (85%) <0.001 

Боль в горле 34 (76%) 111 (78%) 105 (77%) >0.9 

Боль в груди 1 (2.2%) 50 (33%) 67 (45%) <0.001 

Заложенность носа 3 (6.7%) 26 (17%) 30 (20%) 0.11 

Одышка  5 (11%) 73 (48%) 104 (69%) <0.001 

Озноб 13 (29%) 69 (45%) 57 (38%) 0.12 

Потеря обоняния 8 (18%) 41 (27%) 43 (29%) 0.3 

Потеря вкуса 11 (24%) 36 (24%) 42 (28%) 0.7 

Слабость 35 (78%) 142 (93%) 137 (91%)  

Миалгия 33 (73%) 93 (61%) 94 (63%)  

Потливость 23 (51%) 72 (47%) 97 (65%) 0.007 

Головная боль 21 (47%) 92 (60%) 106 (71%) 0.009 

Тошнота 6 (13%) 37 (24%) 36 (24%) 0.3 

Диарея 1 (2.2%) 4 (2.6%) 7 (4.7%) 0.6 

1 Медиана (IQR); n (%) 

2 критерий суммы рангов Краскела-Уоллиса; критерий хи-квадрат Пирсона; точный критерий 

Фишера 

 

Table 2  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COVID 
 

Характеристика Легкий, n= 451 Умеренный, n = 153 Тяжелый, n = 150 p-значение 2 

WBC 5.7 (4.7, 7.6) 8.6 (7.0, 9.8) 9.8 (7.8, 13.0) <0.001 

Лимфоциты 35 (29, 38) 32 (29, 35) 24 (20, 32) <0.001 

Нейтрофилы 56 (49, 64) 62 (58, 67) 68 (63, 76) <0.001 

СОЭ 18 (14, 27) 20 (15, 26) 24 (19, 30) 0.001 
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Характеристика Легкий, n= 451 Умеренный, n = 153 Тяжелый, n = 150 p-значение 2 

Прокальцитонин 0.20 (0.10, 0.32) 0.42 (0.25, 0.65) 0.92 (0.64, 1.12) <0.001 

D-димер-65 0.69 (0.50, 0.98) 1.20 (0.79, 2.35) 1.23 (1.00, 1.69) <0.001 

С-реактивный белок 

(СРБ) 

56 (45, 72) 96 (76, 132) 168 (136, 196) <0.001 

 

Лабораторный анализ острого ковида характеризуется  изменениями количество 

лейкоцитов, лимфоцитов и СОЭ в периферической крови, а также повышением 

воспалительных маркеров прокальцитонина, СРБ, и коегулопатией с колебацией д-димера.  

Это сопровождался выраженным системным повышением в зависимости от степени острого 

ковида. Легкое течение характеризовался с легкой лимфоцитозом 35% (IQR-29-38), 

нейтрофилезом 56 (IQR49.64) и повышением СОЭ до 18 мм/ч (IQR 14-27).  

Значительная активация показатели периферической крови выявлено при 

среднетяжелой и тяжелой формы, проялялся с лейкоцитозом 9,8 (7,8-13,0) с лимфопенией (24 

(20-32) против нейтрефиллезам 68 (63,76) параллельно с ускорением СОЭ 24 (19-30) мм/ч. 

Эти гематологические нарушения были более выражены и среди среднетяжелых случаев 5,7 

против 8,6 при лейкоцитозе, 35% против 32% при лимфоцитозе и 18% против 20% при СОЭ). 

Однако исследования воспалительных маркеров и коагулограмма показали, что выраженное 

изменение лейкоцитов, и усоренное СОЭ сопровождали и с высокой концетрацией д -димера 

1.23 (1.00, 1.69) при тяжелой течении и 0.69 (0.50, 0.98) при легкой течении. 

Наблюдение те же больных из 358 больных которые участвовали 252 больных, 

показывает мультисистемность проявления постковидных синдромов. Чтобы определить 

влияние степень тяжести на прояления постковидного синдрома, анализирован в 

зависимости от степени тяжести. 
 

Table 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА 
 

Характеристика Легкая n = 112 Тяжелая n = 42 Умеренная n = 98 p-value2 

Слабость  53 (47%) 39 (93%) 82 (84%) <0.001 

Длительность слабости     

1 месяц 66 (70%) 3 (7.1%) 31 (32%)  

3 месяца 9 (9.6%) 4 (9.5%) 33 (34%)  

6 месяцев 1 (1.1%) 7 (17%) 7 (7.3%)  

1 год 9 (9.6%) 14 (33%) 17 (18%)  

Сейчас тоже присутствует 9 (9.6%) 14 (33%) 8 (8.3%)  

Нарушение зрения 30 (27%) 18 (43%) 38 (39%) 0.080 

Нарушение слуха 20 (18%) 26 (62%) 40 (41%) <0.001 

Проблемы сердечно-

сосудистой системы 

19 (17%) 34 (81%) 47 (48%) <0.001 

Снижение аппетита 22 (20%) 14 (33%) 28 (29%) 0.14 

Изжога  13 (12%) 5 (12%) 23 (23%) 0.047 

Проблемы с желудочно-

кишечным трактом 

32 (29%) 18 (43%) 41 (42%) 0.083 

Проблемы с опорно-

двигательным аппаратом 

48 (43%) 32 (76%) 59 (60%) <0.001 

Головная боль 46 (41%) 34 (81%) 65 (66%) <0.001 

Потеря памяти 52 (46%) 27 (64%) 62 (63%) 0.024 

Нарушение сна 28 (25%) 27 (64%) 56 (57%) <0.001 

Храп во сне 15 (13%) 21 (50%) 25 (26%) <0.001 
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Характеристика Легкая n = 112 Тяжелая n = 42 Умеренная n = 98 p-value2 

Одышка потеря  46 (41%) 27 (64%) 69 (70%) <0.001 

Потеря обоняния 32 (29%) 8 (19%) 31 (32%) 0.3 

Депрессия  16 (14%) 20 (48%) 42 (43%) <0.001 

Потеря вкуса 21 (19%) 16 (38%) 37 (38%) 0.004 

Низкое давление 10 (8.9%) 4 (9.5%) 17 (17%) 0.2 

Перхоть  25 (22%) 5 (12%) 27 (28%) 0.13 

Гипертония  12 (11%) 25 (60%) 30 (31%) <0.001 

Глюкоза  8 (7.1%) 23 (55%) 15 (15%) <0.001 

Аллергия  17 (15%) 5 (12%) 20 (20%) 0.4 

1 n (%) 

2 Тест Пирсона Хи-квадрат; Точный тест Фишера 

 

Обсуждение 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что симптомы и тяжесть постCOVID-19 

различаются у разных людей. Состояния после COVID-19 представлены в виде разнородных 

профилей, которые необходимо охарактеризовать для обеспечения индивидуального ведение 

за пациентами. Проведен исследования для 358 пациентов острого течение COVID-19, у 252 

из которых проведено наблюдение и опрос для поста COVID. Проявления симптомов в 

зависимости от тяжести таких как головные боли, снижение памяти, потеря вкуса, 

потливость, депрессия, проявления храп во сне, снижение толерантности к физической 

нагрузке регистрировано у значительной части пациентов не зависимо от степени тяжести 

после выписки из больницы, при этом снижение памяти и усталость являются наиболее 

часто регистрируемых симптомов. 

 

Вывод 

Спектр распространенности стойких симптомов широк у всех пациентов после COVID-

19, степень тяжести при остром ковиде играет роль при проявлении долгосрочных 

симптомов коронавирусной инфекции. При тяжелом и крайне тяжелого течения острого 

периода чаще выявили кардиореспираторный кластер симптомов(боли в области сердца, 

проявления гипертонии, сохраненность одышки и насморка) центральный неврологический 

кластер (постоянная слабость, потеря вкуса, нарушение концентрации и депрессия), 

желудочно-кишечный класстер (диарея, изжога, снижение аппетита) и другие  системные 

проявления аллергических реакций.  
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MEASURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, AGGRESSION,  
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Аннотация. Получение высшего медицинского образования предъявляет высокие 

требования к обучающимся, поэтому необходимо уделять внимание параметрам личности, 

способствующим успешной адаптации, среди которых важное значение имеют 

эмоциональный интеллект и уровень агрессии. Эмоциональный интеллект положительно 

влияет на психологическое состояние студентов, уменьшая проявление агрессии. Выборку 

составили 120 студентов медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского 

университета в возрасте 18-20 лет. Для диагностики эмоционального интеллекта 

использовалась методика Н. Холла, а для оценки агрессивного поведения применялся 

опросник Л. Г. Почебут. Установлено, что высоким уровнем эмоционального интеллекта 

обладает лишь 5,8% респондентов, причем хуже всего развиты такие его стороны, как 

управление собственными эмоциями, распознавание эмоций других людей и уровень 

самомотивации. Студенты медицинского профиля чаще всего проявляют высокие уровни 

физической, вербальной и самоагрессии. Лица с высоким уровнем общей агрессии имеют 

наименьшие баллы как по интегративному уровню эмоционального интеллекта, так и по 

отдельным его шкалам: «самомотивации», «эмпатии», «распознаванию эмоций других 

людей». Корреляционный анализ выявил статистически значимую обратную связь между 

уровнем общей агрессии и эмпатией (r = -0,268). Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о недостаточно сформированном эмоциональном интеллекте и 

необходимости его развития среди студентов медицинских специальностей, а также 

проведения коррекционных мероприятий с лицами, имеющими высокий уровень агрессии, с 

целью повышения их адаптационных способностей.  

 

Abstract. Higher medical education imposes high demands on students; therefore, attention 

must be paid to personality parameters that contribute to successful adaptation, among which 

emotional intelligence and level of aggression are important. Emotional intelligence positively 

affects the psychological state of students, reducing the manifestation of aggression. Materials and 

methods: The sample was made by 120 students of the medical faculty of the Kyrgyz-Russian 

Slavic University at the age of 18-20 years. For diagnostics of emotional intelligence, N. Hall's 

method was used, and L.G. Pochebuts questionnaire was applied to the assessment of aggressive 

behavior. Results. It is established that only 5.8% of respondents have a high level of emotional 

intelligence, and worst of all, such parties as management of one's own emotions, recognition of 

emotions of other people, and level of self-motivation are developed. Medical students most often 

exhibit high levels of physical, verbal, and self-aggression. Persons with a high level of general 
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aggression have the lowest scores both on the initial level of emotional intelligence and on its 

individual scales: “self-motivation,” “empathy,” and “recognition of emotions of other people.” 

Correlation analysis revealed a statistically significant inverse association between the level of 

general aggression and empathy (r = -0.268). Conclusions. The results of the study indicate an 

insufficiently formed emotional intelligence and the need for its development among students of 

medical specialties as well as corrective measures with persons with a high level of aggression in 

order to increase their adaptive abilities. 

 

Ключевые слова: студенты, медицинский профиль, эмоциональный интеллект, агрессия, 

взаимосвязь. 

 

Keywords: students, medical profile, emotional intelligence, aggression, relationship. 

 

Здоровье студенческой молодежи остается одним из приоритетных направлений в 

научных исследованиях, В высших учебных заведениях происходит не только становление 

профессиональных навыков, но и формирование полноценной личности, что особенно важно 

для лиц, овладевающих медицинской профессией, так как им предстоит не только 

столкнуться с огромным потоком информации, но и научиться выстраивать взаимоотношения 

с пациентами. Эмоциональный интеллект — интегральный показатель, который 

обусловливает успешность социально-психологической адаптации и способствует нервно-

психической устойчивости и моральной нормативности, а студенты с его низкими 

значениями обладают низким уровнем адаптированности [1-3].  

Уровень агрессии — важный индикатор, отражающий состояние приспособительных 

механизмов, её высокий уровень свидетельствует о низких адаптивных возможностях, 

различные формы агрессивного поведения являются одним из наиболее выраженных 

проявлений психоэмоциональных нарушений среди современных студентов [4, 5].  

По этим причинам важно проводить личностную психодиагностику с целью выявления 

донозологических и нозологических состояний в студенческой среде для сохранения и 

укрепления здоровья молодежи. 

Эмоциональный интеллект можно рассматривать как предиктор академического и 

профессионального успеха и как фактор, позволяющий студентам справиться со 

стрессовыми воздействиями в будущей трудовой деятельности и реализовать свой 

академический и клинический потенциал [6, 7].  

Развитие эмоционального интеллекта оказывает положительное влияние на 

психологическое благополучие личности и вызывает снижение уровня агрессии среди 

студентов [8].  

Исследования, проведенные с участием иранских студентов-медиков показали, что лица 

с более высоким эмоциональным интеллектом демонстрируют эффективные показатели 

клинической работы, а также испытывают менее выраженную академическую усталость, 

апатию, неэффективность и выгорание, что описывается и российскими авторами [9-11].  

Ученые из университетов Малайзии также указывают на то, что эмоциональный 

интеллект в целом улучшает академическую производительность студентов медицинского 

профиля, однако они заявляют, что его уровень снижается по мере обучения [12].  

В то же время исследование, выполненное в Швеции, напротив, говорит о том, что 

студенты последних курсов имели более высокие показатели эмоционального интеллекта по 

сравнению с первым годом обучения. Кроме того, авторы указывают на то, что участники 
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обладают более высокими средними показателями эмоционального интеллекта по сравнению 

с респондентами из других стран [13].  

Исследования Н. С. Тимченко и соавторов, проведенные в институтах клинической 

медицины и фармации, свидетельствуют о недостаточном уровне развития как отдельных 

компонентов эмоционального интеллекта, таких как управление собственными эмоциями, 

самомотивация, так и суммарного его показателя, высоким уровнем которого обладает лишь 

14% респондентов [14].  

Схожие данные получены М. В. Ветлужской и коллегами среди студентов Сеченовского 

университета, где высокий показатель эмоционального интеллекта имеют только 6,4% 

респондентов [15].  

В работе О. Е. Бересневой также указывается на низкую частоту встречаемости 

высокого уровня эмоционального интеллекта среди студентов младших курсов и 

ординаторов [16].  

Психодиагностическое исследование Л. А. Слесаренко на базе Центра психологической 

поддержки Тверского государственного медицинского университета, показало, что более 70% 

ординаторов первого года обучения имеет низкий уровень эмоционального интеллекта [17].  

Таким образом, мнения ученых указывают на необходимость разработки специальных 

программ для развития эмоционального интеллекта у будущих врачей, что является 

приемлемым способом развития навыков преодоления академического стресса и средством, 

повышающим качество образования и помогающее формировать профессиональные навыки 

[18, 19].  

Скрининговые исследования свидетельствуют о широкой распространенности 

психоэмоциональных нарушений среди студенческой молодежи, причем в современных 

условиях характерно усиление агрессивных тенденций [20].  

Согласно Л. Г. Почебут агрессивное поведение рассматривается как проявление 

дезадаптации и является противоположным адаптивному поведению.  

Результаты исследования Е. А. Бодаговой свидетельствует о том, что основной формой 

проявления агрессивного поведения студентов медицинской академии является вербальная 

агрессия [21].  

Кетова Н. А. с соавторами выявила тенденцию нарастания физической и вербальной 

агрессии по мере увеличения возраста, в другом же исследовании О. И. Анфиногенова и 

коллеги обнаружили, что уровни вербальной и физической агрессии на третьем курсе ниже, 

чем на первом [22, 23].  

Литературные данные свидетельствуют о том, что респонденты с высокими 

показателями эмоционального интеллекта имеют низкие значения агрессивности и 

конфликтности. [24].  

Авторы указывают на наличие выраженной отрицательной корреляционной связи 

между эмоциональным интеллектом и различными формами агрессии [25]. 

 

Материал и методы исследования 

В тестировании приняли участие 120 студентов, обучающихся на медицинском 

факультете Кыргызско-Российского Славянского Университета в возрасте 18-20 лет, у 

которых на первом этапе исследования проведена оценка уровня эмоционального интеллекта 

с помощью методики Н. Холла по 5 шкалам: а) эмоциональная осведомленность; б) 

управление собственными эмоциями; в) самомотивация; г) эмпатия; д) распознавание эмоций 

других [26].  
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Определение агрессии с использованием опросника Л. Г. Почебут по шкалам: а) 

вербальная; б) физическая; в) предметная; г) эмоциональная; д) самоагрессия; е) общая 

агрессия [4]. 

На втором этапе проведен анализ параметров эмоционального интеллекта у 

исследуемых в зависимости от уровня общей агрессии, а также выполнен корреляционный 

анализ между шкалами эмоционального интеллекта и агрессии с помощью коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 

программы IntroStat – Statistics Solver, version 1.0.9., количественные показатели 

представлены в баллах и в виде средней арифметической величины и стандартной ошибки 

средней (M±m). Сравнение параметров выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента.  

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования было выявлено, что 45% студентов медицинского профиля имеют 

низкий уровень эмоционального интеллекта, 49,2% — средний и только 5,8% — высокий.  

Рассматривая результаты по шкале «Эмоциональная осведомленность», стоит отметить, 

что 25% респондентов обладают её высоким уровнем, 45% — средним и 30% — низким.  

Большинство обследуемых испытывают трудности с управлением собственными 

эмоциями, так 64,2% обследуемых обладают низким уровнем по данной шкале, 16,7% —

средним и 19,1% — высоким.  

Что касается шкалы «Самомотивация», то здесь ситуация выглядит тоже не очень 

оптимистично, поскольку более 44,2% обучающихся имеют ее низкие значения, 38,3% — 

средние и 17,5% — высокие.  

Около 50% студентов обладают низкими способностями по шкале «распознавание 

эмоций других людей», 30% — средними и 20% — высокими.  

Показатели по шкале «эмпатия», играющей немаловажную роль для будущего 

медицинского работника, выглядят следующим образом: 21,7% респондентов обладают ее 

высоким уровнем, 40% — средним и 38,3% — низким.  

Анализ агрессивного поведения показал, что большинство будущих медиков (66,7%) 

имеют средний уровень общей агрессии, 24,3% — низкий и только 9% — высокий. Однако, 

если рассматривать уровень агрессии по каждой шкале в отдельности, то стоит подчеркнуть, 

что полученные данные вызывают настороженность, поскольку по частоте встречаемости 

высоких показателей лидирующую позицию занимает самоагрессия — 32,5% опрошенных, 

на втором месте находится вербальная агрессия — 31% обучающихся, на третьем — 

физическая (27,5% респондентов), далее предметная (21,7% обследуемых) и эмоциональная 

агрессия (14% студентов). Таким образом, практически каждый третий студент не находится 

в согласии с собой, имеет ослабленные механизмы защиты, склонен вербально и физически 

выражать собственную агрессию по отношению к другим субъектам. 

Данные, представленные в Таблице, указывают на то, что средние баллы по шкалам 

«самомотивация», «эмпатия», «распознавание эмоций других людей», а также суммарный 

показатель эмоционального интеллекта достоверно ниже у лиц с высоким уровнем общей 

агрессии, кроме того, 73% из них обладают низким уровнем управления собственными 

эмоциями и распознавания эмоций других людей, а 64% – низкой способностью к эмпатии. 

При проведении корреляционного анализа между шкалами эмоционального интеллекта и 

агрессии статистически значимая обратная связь обнаружена только между эмпатией и 

уровнем общей агрессии (r = -0,268). 
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Таблица 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА (В БАЛЛАХ) У СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ОБЩЕЙ АГРЕССИИ 
 

Уровень 

агрессии 

ЭО УЭ СМ Э РЭ СП 

Высокий 6±2,1 3,7±1,9 3±2,5* 3,6±2,9* 2,4±2,4* 20,4±8,85* 

Средний 9,2±0,63 3,4±0,82 7,3±0,75 8,4±0,71 7,7±0,7 38,75±2,31 

Низкий 9,3±0,97 6,65±1 9,75±0,77 8,82±0,85 8,83±0,86 45±2,97 
 

Примечание. ЭО – эмоциональная осведомленность, УЭ – управление собственными эмоциями, 

СМ – самомотивация, Э – эмпатия. РЭ – распознавание эмоций других людей, СП – суммарный 

показатель эмоционального интеллекта, * – различия достоверны при сравнении юношей с 

девушками (р<0,05) 

 

Анализ структуры эмоционального интеллекта у студентов медицинских 

специальностей показал, что высоким уровнем обладает лишь незначительная часть 

респондентов, а в меньшей степени развиты такие его стороны, как управление 

собственными эмоциями, распознавание эмоций других людей и уровень самомотивации.  

Работы А. А. Беляевой, Н. Н. Вишняковой, О. В. Лейфер, H. J. Lawson также 

подтверждают данные о том, что только небольшая часть лиц, овладевающая медицинской 

профессией, имеет высокоразвитый эмоциональный интеллект и указывают на 

превалирующую низкую способность по шкалам «управление собственными эмоциями» и 

«самомотивация» Соловьева [27-31].  

Если в данной работе эмоциональная осведомленность у студентов развита лучше 

всего, то некоторые авторы указывают на низкий уровень развития этого компонента 

Вишнякова [28].  

Что касается эмпатии, то настоящее исследование показало, что, к сожалению, более 

38% респондентов имеют низкие значения по этой шкале, однако некоторые авторы 

констатируют ещё более пессимистичную ситуацию, так, низкий уровень эмпатии выявлен у 

подавляющего большинства студентов Читинской государственной медицинской академии 

[20]. 

Чаще всего студенты медицинского профиля проявляют высокий уровень самоагрессии, 

вербальной агрессии и физической. Результаты исследований других авторов носят 

неоднозначный характер, например, О. А. Карабинская указывает вербальную агрессию, как 

основную форму проявления агрессивного поведения [32].  

Н. А. Кетова и коллеги заявляют о тенденции нарастания не только вербальной, но и 

физической агрессии. Попова Н. М. и соавторы говорят о высокой самоагрессии на всех 

курсах обучения, но при этом указывают на наименьшую степень проявления физической 

агрессии [33].  

Данные В. В. Дехарь и коллег указывают на распространенность высокого уровня 

физической агрессии среди медиков [34].  

В работе Acharya J. и соавторов. описывается склонность к физической агрессии среди 

юношей и вербальной – у девушек [35].  

В ходе исследования было выявлено, что чем выше уровень общей агрессии, тем ниже 

средние баллы по шкалам эмоционального интеллекта, а также обнаружена корреляционная 

обратная связь между эмпатией и уровнем общей агрессии. На аналогичные 

взаимоотношения указывается в работе Е. В. Валиуллиной и в исследованиях A. H. Ganie, H. 

A. Malla, S. Yusoff обнаруживших выраженную отрицательную связь между агрессией и 

эмоциональным интеллектом [36-38]. 
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Заключение  

Выявленные недостаточный уровень развития эмоционального интеллекта и триада 

агрессивных форм поведения может привести к серьезным последствиям, поэтому 

необходимо оказание психологической помощи и проведение профилактических либо 

коррекционных мероприятий, разработка мер по развитию эмоционального интеллекта, а 

также дальнейшие исследования с участием представителей старших курсов для получения 

более развернутой картины. 

 

Финансирование: Проект 2.1 «Конкурс научных тематик научно-педагогичеких 

работников Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина».  
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Аннотация. Зимние пастбища Азербайджана состоят из полупустынных, сухих степей 

и степных ландшафтных территорий. В таких условиях одной из важнейших мер по 

эффективному использованию пастбищ и охране животных, является создание пастбищно-

защитных лесных полос на границах водных источников и пастбищных угодий. Большой вес 

в едином земельном фонде Азербайджана (8641506 га) имеют естественныеные кормовые 

хозяйства (выгоны, сенокосы). 2,3% (11073 га) территории республики скошено, 21,9% 

(1039516 га) крестьянские пастбища, 26,4% (1256795 га) зимние пастбища, 5,8% (277293 га) 

находятся под зимними пастбищами. В результате исследований установлено, что развитие 

сельского хозяйства положительно влияет на развитие всех социальных сфер региона. На 

пастбищах Джейранчольского района самая высокая урожайность полынно-луковично-

крыжовниковой формации (6,8 ц/га). Самая низкая урожайность (1,0 ц/га) в полынно-

злаковых сообществах. 

 

Abstract. Winter pastures of Azerbaijan consist of semi-desert, dry steppes, and steppe 

landscape areas. In such conditions, one of the most important measures for the effective use of 
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pastures and protection of animals is the creation of pasture-protective forest belts on the borders of 

water sources and pasture lands. Natural forage farms (pastures, hayfields) have a large weight in 

the single land fund of Azerbaijan (8641506 hectares). 2.3% (11073 hectares) of the territory of the 

republic is mown, 21.9% (1039516 hectares) are peasant pastures, 26.4% (1256795 hectares) are 

winter pastures, and 5.8% (277293 hectares) are under winter pastures. As a result of research, it 

was found that the development of agriculture has a positive effect on the development of all social 

spheres of the region. The highest yield of wormwood-bulb-gooseberry formation (6.8 c/ha) is 

observed in the pastures of the Dzheyranchol district. The lowest yield (1.0 c/ha) is observed in 

wormwood-cereal communities. 

 

Ключевые слова: пастбища, продуктивность, растительность, кормовая база. 

 

Keywords: pastures, productivity, vegetation, forage resources. 

 

Оптимальная деятельность животноводческих территорий возможна в условиях 

эффективного обеспечения материально-производственной базы основными элементами 

хозяйства, в том числе кормами, первостепенное значение которых имеет их количество, 

состав и качество. Вопрос их решения нашел отражение в мерах по развитию 

животноводства в Государственной Программе по надежному снабжению населения 

Азербайджанской Республики продуктами питания на 2008-2015 годы. В Госпрограмме 

особо упомянуто стимулирование развития животноводства и его кормовой базы в стране на 

основе интенсивных технологий. В целях развития кормового хозяйства государственной 

программой предусмотрена соляризация кормовых растений, особенно люцерны, кукурузы, 

кормовой свеклы, ячменя и других культур. Поставлена конкретная задача — организовать 

производство и эффективно использовать корма [1]. 

 

Анализ и обсуждение 

Для изучения пастбищ и сенокосов используют крупномасштабные геоботанические 

исследовательские материалы. Для этого необходимо собрать информацию о растительных 

формациях и продуктивности их кормовых единиц в результате масштабных 

геоботанических исследований в ценовом регионе. Для эффективного использования 

растительных ресурсов важно изучать любую региональную флору, полностью 

проанализированную по отношению к флоре других территорий. С одной стороны, это 

увеличивает возможности выхода растений на производственные площади, а с другой — 

выявляет сходство природных условий разных регионов. Однако сопутствующее изучение 

флор устраняет определенные трудности в построении точных моделей происхождения и 

эволюции любых ботанических видов. Зимние пастбища Азербайджана состоят из 

полупустынных, сухих степей и степных ландшафтных территорий. В таких условиях одной 

из важнейших мер по эффективному использованию пастбищ и охране животных, является 

создание пастбищно-защитных лесных полос на границах водных источников и пастбищных 

угодий. Основные лесные полосы проецируются перпендикулярно направлению 

преобладающих ветров. Их ширина до 20 м в зависимости от наличия водного и древесного 

состава в условиях полупустыни и сухой степи. 

Естественныеные пастбища и сенокосы в Азербайджане занимают 8 641 506 га. 

Сенокосы — 2,3% (11073 га), крестьянские пастбища — 21,9% (1039516 га), зимние 

пастбища — 26,4% (1256795 га) и резерв — 5,8% (277293 га). Распределение земель между 

пользователями осуществляется с учетом характера сезона естественных кормов и баланса 
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животных. Эта работа производится исходя из поголовья скота, продуктивности пастбищ, а 

также продолжительности пастбищного периода и суточной кормовой мощности. В 

результате анализа кормового баланса выявлены излишки и недостатки сезонного 

использования пастбищ. Земельная организация, занимающаяся распределением площадей 

зимних пастбищ между административными районами, фермерскими хозяйствами, 

физическими и юридическими лицами, занимается решением следующих вопросов: создание 

крупных компактных пастбищных массивов административного района и его хозяйств и их 

обустройство; укрепленные территории зимних пастбищ должны соответствовать плановой 

численности животных по размерам и составу, обеспечивать их достаточным количеством 

кормов и иметь определенный резервный фонд кормов; выделение покосов в случае 

необходимости получения кормового запаса; создание подходящих условий для проведения 

ветеринарных мероприятий; принятие мер по обеспечению пастбищных массивов водой; 

создание удобных миграционных маршрутов. При проектировании выпасных площадей 

учитываются научно обоснованная выпасная нагрузка пастбищ, а также мероприятия по 

улучшению пастбищ и правила естественного выпаса и другие вопросы. 

Схема пастбищного оборота устанавливается с учетом основных этапов зимовки. 

Выделяют три основных периода спячки: осень, зима и весна. Одним из важных вопросов в 

сезон зимнего использования является их водоснабжение. На каждом пастбище должен быть 

хотя бы один источник воды. Этот источник воды удобнее располагать в центре пастбища. 

Если источник воды расположен на его границе, следует рассмотреть вопрос о создании 

второго источника на противоположной стороне. Источники воды должны располагаться на 

расстоянии 15-2,5 м друг от друга. 

При инвентаризации кормовых площадей необходимо пользоваться планом и картой 

местности. На ней показаны сельскохозяйственные площади и их типы, сенокосы и другие 

площади, их размеры, дана точная характеристика природных и хозяйственных особенностей 

каждого контура. Если информации для точной характеристики кормовых площадей 

недостаточно, прежде всего определяют, к какому типу кормовых площадей относится 

каждая территория, и на основании этого точно характеризуют ее (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Ортофотоизображение зимних пастбищ Газахского района 

 

На Рисунке в рельефе выделяются равнины, горы, холмы, впадины, поймы и т. д. При 

описании склонов надо показать их направление, наклон и крутизну. Крутым уклоном 

считается от 20 до 100, высоким от 260 до 500, крутым от 500 до 760. При описании 

влажностного режима участка необходимо указать источник его влаги, то есть грунтовые 
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воды, реки и т. д. При указании уровня влажности местности необходимо указать ее 

влажность в зимний период. При описании поймы — когда, как долго и на какой высоте 

расположена пойма. 

Для правильной организации выпаса в пустынной зоне создают разные пастбищные 

группы (стадные, табунные и др.) и за каждой из них закрепляют постоянный выпас. Стада 

формируются по возрастным группам. Площади пастбищ определяются в зависимости от 

потребности в зеленых кормах и общей площади выпаса, отведенной для формы. В крупных 

хозяйствах на коров приходится 100-200 голов, молодняк крупного рогатого скота — 200-300 

голов, телят — 100 голов, на овец — 1200-1600 голов. 

Выгоны для стад определяются в зависимости от того, к какому типу пастбищ 

приспосабливается вид животных. Например, для таких животных, как телята и коровы, 

отводятся участки с хорошей травой и рядом с летними и зимними лагерями, поскольку они 

более продуктивны и им трудно преодолевать большие расстояния. Дальние пастбища 

предназначены для овец, молодняка крупного рогатого скота и лошадей. Одним из главных 

условий является проектирование дорог для перегона животных от фермы к местам выпаса. 

Скотоводческие дороги не должны проходить через места, подверженные эрозии, вблизи 

автомагистралей. Ширина этих дорог в крупных хозяйствах может составлять 15-35 м. В 

мелких хозяйствах дороги должны проектироваться преимущественно из непригодных для 

использования участков земли по согласованию с соседними хозяйствами. 

В регионах с водной эрозией ширина дорог, используемых для перегона животных, 

относительно невелика по сравнению с другими местами. В регионах с водной и ветровой 

эрозией необходимо учитывать эрозию пастбищных угодий. Поскольку трава в таких почвах 

некачественная и редкая, эти участки отводятся для животных, которые не слишком 

повреждают разреженный слой. Стада проецируют свои места содержания вдоль склона и 

соединяют их с ручьями, дорогами и реками. Расстояние между этими участками и 

источником воды составляет 1,5 км для коров, 1 км для телят и свиней, 2,5 км для молодняка 

крупного рогатого скота, 3 км для овец, а для лошадей - не должно превышать цену 4 км. 

На каждом выгоне необходимо заранее определить количество площадей, подлежащих 

выпасу, и обеспечить ротацию. Их количество должно обеспечивать время восстановления 

травы, а период выпаса животных не должен превышать 5-6 дней. 

Площади пастбищ неодинаковы из-за роста травы, важно использовать их в полной 

мере, равномерно производить зеленый корм, проводить хорошие агротехнические 

мероприятия. Эти участки следует располагать по ширине склона при условии близости и 

удобного расположения к ферме, вахте, источнику воды, полям севооборота (Рисунок 2). 

При упоминании растительного покрова необходимо указывать его густоту, то есть 

процент покрытой растительностью площади травы. При показе состава растения 

необходимо отметить процентную долю его растительности, состоящей из злаков, бобовых, 

злаков и различных доминирующих трав, а также вредных и ядовитых трав. При учете 

продуктивности поля на основании отчетной информации принимается средний урожай 

сухой травы за несколько лет или рассчитывается путем измерения тюка. Определить 

продуктивность пастбищных площадей довольно сложно. Потому что в большинстве случаев 

в хозяйстве нет информации об урожае. В таких случаях можно использовать 

опубликованные данные об урожайности различных типов пастбищ, подходящих для 

природных условий хозяйства. Урожайность сухой травы с га любой площади, подходящей 

для этой площади, может быть взята и использована для определения продуктивности той 

или иной выпасной площади. Коэффициент перехода разных видов травы используют для 

определения сухой массы продукта сена в ц [4]. 
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Рисунок 2. Во время исследований на зимних пастбищах на низкогорье Джейранчоль 

 

Для расчета экономической эффективности естественных кормовых площадей 

рассмотрим соотношение доходов, полученных от этих площадей (в манатах, 1000 руб. = 18 

manat), к доходам, полученным от продукции животноводства. Для расчета эффективности 

естественных откормочных площадок можно использовать следующую формулу: S= M m- 

0,25(Mm)/ N n, где, S — эффективность естественных кормовых площадей; М — живая масса 

1 головы КРС (кг); m — рыночная цена 1 головы крупного рогатого скота (в живом весе); N 

— продукт, полученный с 1,0 га естественного пастбища (ц/га, тыс/га), (1 тыс/га=16 кг). В 

качестве коэффициента дополнительных затрат был принят 0,25. 

Данная формула позволяет учитывать изменение рыночных цен при расчете 

экономической эффективности естественных кормовых площадей.  

В результате исследований Западного региона установлено, что развитие сельского 

хозяйства положительно влияет на развитие всех социальных сфер региона. Животноводство 

является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Изучены развитие животноводства 

и использования кормовой базы, проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в 

регионе, влияние развития сельского хозяйства на социальную сферу [2]. 

Система кормообеспечения призвана главным образом обеспечить эффективное 

соотношение ввода различных источников кормов как вне хозяйства (корма от 

межхозяйственной кооперации, покупки, смены и т.п.), так и внутри хозяйства (производство 
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полевых и луговых кормов). Система использования кормов предусматривает более 

эффективные способы использования первичного сырого корма (потребление, 

дополнительная обработка, обработка, заготовка), а также оптимальное распределение 

готовых кормов между полями и внутри них.  

Опыт ведущих хозяйств страны показывает, что с ростом продуктивности 

животноводства увеличивается и оплата кормовой продукции. Показана экономическая 

целесообразность содержания продуктивных животных в современных комплексах и фермах. 

Однако оплата кормового продукта увеличивается лишь до определенного уровня 

продуктивности, который зависит от особенностей живого организма. В связи с этим, 

учитывая количественную и качественную обеспеченность кормами, увеличение продукции 

животноводства должно планироваться за счет оптимальной совместимости обоих факторов 

экстенсивного воспроизводства: количественного и качественного.  

Увеличение сырья является главным образом результатом интенсификации и 

происходит более быстрыми темпами, чем добавленная стоимость согласно закону. Она 

определяется в зависимости от характера производственного процесса в животноводстве в 

течение года. Практически это означает, что зимние и зимние кормовые виды товаров 

максимально близки друг к другу как по уровню, так и по общей стоимости. Наоборот, 

нарушается сбалансированность кормовых рационов, снижается оплата кормового продукта 

и его подача становится неравномерной. Концентрация, специализация, кооперация 

производства кормов — одно из важных условий его успешной индустриализации. За счет 

этих процессов повышается эффективность производства кормов [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Спутниковый снимок зимних пастбищ Джейранчоля 

 

В ходе проведенных исследований в результате масштабных геоботанических 

исследований, проведенных на площади Джейранчоль, собраны данные о растительном 

покрове и продуктивности зимующих пастбищ и лугов района, а также сведения о 

выделенных растительных формациях и их производительность кормового агрегата (Рисунок 

3). Выявлено, что на пастбищах Джейранчольского ценового района самая высокая 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 375 

урожайность полынно-луковично-крыжовниковой формации - кормовой единицы составляет 

6,8 ц/га, а самая низкая - 1,0 ц/га полынно-злаковых культур. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ГУСАР-ГОНАККЕНДСКОМ КАДАСТРОВОМ РАЙОНЕ 

 

©Исаева С. Ш., Бакинский государственный университет,  

г. Баку, Азербайджан, sema_13@mail.ru 

 

MAIN PROBLEMS OF LAND USE IN GUSAR-GONAKKEND CADASTRAL DISTRICT 

 

©Isayeva S., Baku State University, Baku, Azerbaijan, sema_13@mail.ru 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению земельных ресурсов Гусар-Гонаккендского 

кадастрового района. Проведен анализ состояния плодородия почв, выявление проблем и 

причин в землепользовании. Проведен анализ фондовых и картографических материалов по 

объекту исследования. В ходе исследования выявлено, что основными проблемами в 

использовании исследуемых земель являются уменьшение лесного фонда и снижение 

плодородия почв, увеличение солонцеватости и эрозии почв. Установлено, что 53,2% (241492 

га) земель Гусар-Гонаккендского кадастрового района эродированы, из них — 41,7% (100702 

га) слабоэродированы, 30,8% (74380 га) — среднеэродированы, 27,5% (66 410 га) — сильно 

эродированны. Площадь лесов на изучаемом территории 49 111 га, т.е. 10,81% общей 

площади. Бессистемная вырубка лесов и незакладка новых лесов привели к значительному 

их сокращению 48,9% (19741 га). Плодородие земель Гусар-Гонаккендского кадастрового 

района снизилось в результате интенсивного использования в сельском хозяйстве. Под 

пашню использовано 16,92% земель I группы, 51,88% земель II группы и 27,69% земель III 

группы. 2,2% (10 000 га) площади изучаемой территории подвержены осолонцеванию. 

 

Abstract. The work is devoted to the study of land resources of the Gusar-Gonakkend 

cadastral district. The analysis of the state of soil fertility and the identification of problems and 

causes in land use are carried out. The analysis of fund and cartographic materials on the object of 

study is carried out. The study revealed that the main problems in the use of the studied lands are a 

decrease in the forest fund and a decrease in soil fertility, an increase in salinity, and soil erosion. It 

was found that 53.2% (241,492 hectares) of the lands of the Gusar-Gonakkend cadastral district are 

eroded, of which 41.7% (100,702 hectares) are slightly eroded, 30.8% (74,380 hectares) are 

moderately eroded, and 27.5% (66,410 hectares) are heavily eroded. The area of forests in the study 

area is 49,111 hectares, i.e., 10.81% of the total area. Unsystematic logging and failure to establish 

new forests have led to a significant reduction of 48.9% (19,741 ha). The fertility of the lands of the 

Gusar-Gonakkend cadastral region has decreased as a result of intensive use in agriculture. 16.92% 

of the lands of group I, 51.88% of the lands of group II, and 27.69% of the lands of group III are 

used for arable land. 2.2% (10,000 ha) of the area of the study territory is subject to alkalinization. 

 

Ключевые слова: Гусар-Гонаккенд, плодородие, эрозия почв, солонцеватость, лесные 

ресурсы. 

 

Keywords: Gusar-Gonakkend, fertility, soil erosion, salinity, forest resources. 
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После 90-х годов ХХ века, в связи с обретением Азербайджаном независимости, 

социально-экономическая ситуация изменилась, причем многие изменения коснулись общего 

земельного фонда Республики, в том числе земельного фонда Гусар-Гонаккендского 

кадастрового района: изменилась структура Земельного фонда, в связи с проведением 

земельной реформы хозяйства (колхозы и совхозы) были распределены между 

землепользователями и переданы в государственную, муниципальную и частную 

собственность, что увеличило число землевладельцев и арендаторов. Однако имело место 

противоречие в землепользовании, так как состояние земель и урожайность в хозяйствах с 

близкими природно-климатическими условиями были различными в зависимости от таких 

факторов, как уровень применяемых агротехнических и мелиоративных приемов, нормы 

внесения удобрений, применение севооборотов и т.д. В связи с этим изучение земель Гусар-

Гонагкендского кадастрового района выявило ряд проблем, связанных с нецелевым и 

неэффективным использованием земельных ресурсов, необходимостью совершенствования 

системы эффективного использования исследуемых земель, которые интенсивно 

используются в сельском хозяйстве региона [16-18]. 

 

Материалы и методы 

В ходе исследований были систематизированы и проанализированы материалы  о 

почвенном и растительном покрове, рельефе, почвообразующих породах Губинского, 

Гусарского, Шабранского, Сиязанского, Хызинского районов, входящих в Гусар-

Гонаккендский кадастровый район, а также литературные, фондовые и картографические 

материалы по объекту исследования, и результаты почвенно-полевых исследований 

проведенных в 2014-2016 гг.  

Использованы почвенные карты масштабов 1:10000 и 1:25000, карты землеустройства 

масштаба 1:50000 административных районов, входящих в Гусар-Гонаккендский 

кадастровый район, агрохимические картограммы, карт-схемы, годовые отчеты, таблицы, 

журналы и другие источники земельного учета по количественным и качественным 

показателям. 

 

Результаты и их обсуждение 

Гусар-Гонаккендский кадастровый район расположен на северо-восточном склоне 

Большого Кавказа, высотные отметки которого меняются от 1500 м до 150 м над уровнем 

моря, преимущественно в среднегорных и низкогорных районах, однако в этот кадастровый 

район включены и высокогорные почвы Халтан-Хыналыгского кадастрового подрайона, 

поэтому на изучаемой территории встречаются 3 почвенно-климатические зоны [1].  

Каждая почвенно-климатическая зона претерпела различную степень изменений. После 

изучения современного состояния землепользования в Гусар-Гонагкендском кадастровом 

районе, проведения качественной и экологической оценки земель нами были определены 

основные проблемы землепользования. Сложные условия рельефа, своеобразные 

климатические особенности республики, проведение вспашки и обработку почв на пологих 

склонах не поперек, а по горизонтали склона, несоблюдение почвозащитных мероприятий, а 

также интенсивность экзогенных процессов привели к развитию и широкому 

распространению процесса эрозии на территории республики [2].  

Около 42% территории Республики составляют эродированные земли [3]. 

Известно, что морфологическая строение, структура почв подверженных эрозии, 

нарушается, а плодородие значительно снижается из-за вымывания верхнего слоя. При 

изучении современного состояния землепользования на территории Гусар-Гонагкендского 
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кадастрового района была изучена степень эродированности почв, так как объектом 

исследования является горная местность. Установлено, что 32,8% горно-луговых земель, 

расположенных в высокогорной зоне Гусар-Гонагкендского кадастрового района и входящих 

в состав Халтан-Хыналыгского кадастрового подрайона, не эродированы, а 67,2% (115 565 

га) — эродированы в различной степени (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

ЗЕМЕЛИ ГУСАР-ГОНАККЕНДСКОГО КАДАСТРОВОГО РАЙОНА, га 

 

Почвы Общая S, 

га 

Степень эродированности 

 Неэродированные Эродированные В том числе 

слабо средне сильно 

Горно-луговые 171973 56408 115565 35825 27389 52351 

Горно-лесные 40370 20629 19741 10502 4738 4501 

Горно-коричневые 

остепненные 

146824 64456 82368 22075 27364 33029 

Горно-серо-коричневые  58486 35576 22910 8797 8133 5980 

Итого 453932 212440 241492 100702 74380 66410 

 

В связи с тем, что примитивные и лугово-торфяные подтипы горно-луговых почв с 

большим уклоном и очень сильно фрагментированным рельефом сильноэродированы (45,3%, 

52351 га), а 31% (35825 га) территории слабоэродированы. Средней степени эрозия 

обнаружена на 27 389 га горно-луговых почв. 

Учитывая, что Халтан-Хыналыгский кадастровый подрайон охватывает летние 

пастбища, основной причиной интенсивного вымывания этих земель и усиления эрозионных 

процессов является перевыпас скота на альпийских и субальпийских лугах. В связи с 

вырубкой лесов в лесной зоне Гусар-Гонаккендского кадастрового района ускорилась 

поверхностная эрозия, что привело к значительному ухудшению условий лесоразведения и 

ослаблению естественного возобновления. Рельеф горно-лесных бурых почв в этом районе 

состоит из сильно фрагментированных среднегорий и горно-долинных котловин, тесно 

перемежающихся горными реками, и подвержен сильной эрозии [4]. 

Если мы посмотрим на интенсивность эрозии горно-лесной зоны Гусар-Гонаккендского 

кадастрового района, то увидим, что почти половина зоны (48,9%) эродирована, а 

слабоэродированные земли по площади (53,2%, 10502 га) превалируют над средне- и 

сильноэродированными почвами (соответственно 24% и 22,8%) (Таблица 1). Горно-

коричневые остепненные почвы Гусар-Гонаккендского кадастрового района широко 

используются под многолетние насаждения. Отмечается высокая интенсивность  эрозионных 

процессов [16-18]. 

Рельеф этих территорий холмисто-волнистый, что является одним из основных условий 

относительной высокой эродированности и смыва верхнего слоя почв, формирующихся под 

степной растительностью. Таким образом, на неэродированных горно-коричневых 

остепненных почвы приходилось 43,9% площади, а на эродированных — 56,1%. Согласно 

Таблице 1, площадь сильноэродированных земель (40,1%, 33029 га) преобладала над 

слабосмытыми (26,8%, 22075 га) и среднесмытыми (33,1%, 27264 га) почвами. 

В зоне горно-серо-коричневых (каштановых) почв Гусар-Гонаккендского кадастрового 

района 60-70% целинных земель эродированы в различной степени, мощные и 

полноразвитые разновидности этих почв встречаются на относительно слабых наклонных 

равнинах. Крутизна склона здесь увеличивается с 5-10
0
 до 20-25

0
. Средне- и 
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сильноэродированные виды горно-серо-коричневых (каштановых) почв под кустарниками и 

слаборазвитыми степными травами в основном используются под пастбища [5]. 

Согласно диаграмме на Рисунке, отражающей эрозионное состояние земель Гусар-

Гонаккендского кадастрового района, более половины площади (53,2%, 241492 га) 

эродировано в различной степени, где преобладает слабоэродированные земли (41,7%, 

100702 га), среднеэродированные земли составляет 30,8% (74380 га), а сильноэродированные 

составляют 27,5% (66410 га) от общей территории кадастрового района. 

 

 
 

Рисунок. Эродированные земли Гусар-Гонаккендского кадастрового района:1 - 

неэродированные; 2 - слабоэродированные; 3 - среднеэродированные; 4 - сильноэродированные 

 

Сокращение лесных ресурсов. На территории Гусар-Гонаккендского кадастрового 

района основная часть лесов расположена на горных склонах, на высоте от 600 м до 1500 м 

над уровнем моря, в низкогорных и среднегорных районах. Густые дубово-грабовые и 

буковые леса раскинулись на высоте 600-1400 м над уровнем моря. От 600 м до 900 м над 

уровнем моря распространены дубово-грабовые, на высоте 700-900 м чистограбовые, на 

высоте 900-1400 м буковые леса. По данным А. Долханова [6], современная верхняя граница 

лесов в горных районах республики проходит по средней высоте 1600-2000 м. 

В верховьях хребта южного склона Большого Кавказа склоны очень крутые и резко 

расчлененные, поэтому населенные пункты располагаются в основном в нижней, а иногда и в 

средней горно-лесной зоне. Основной причиной снижения верхней климатической границы 

лесов исследуемой территории была длительное время бессистемный выпас кочевого скота в 

пастбищной зоне, т.е. в верхней границе леса. Здесь, в районе, где опустилась климатическая 

граница, лес сменился в основном луговой и остепненно-луговой растительностью. Здесь 

верхняя граница леса в Мухачайской котловине снизилась до 1800-2000 м, в Гошачайской 

котловине до 1550-1650 м, а в Закичайской котловине до 2000-2100 м. 

Согласно нашим исследованиям лесная зона, входящая в состав Гусар-Гонаккендского 

кадастрового района, сильно пострадала от антропогенного воздействия. Бессистемная 

вырубка лесов и незакладка новых лесов привели к значительному сокращению лесного 

покрова и создали благоприятные условия для развития эрозионного процесса.  

Как видно из Таблицы 1, 19741 га лесных угодий на исследуемой территории были 

подвержены различной степени эрозии. Причиной этого было то, что длительное время 

большое количество лесов в этой местности вырубалось населением и использовалось под 

посадки. 

По результатам наших исследований площадь лесов на изучаемом объекте была 

небольшой — 49 111 га, т.е. всего 10,81% площади. Установлено, что в лесах Гусар-

47% 

23% 

16% 
14% 

1

2

3

4
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Гонаккендского кадастрового района в результате антропогенного воздействия произошли 

следующие деградационные процессы: сокращение площади лесов; обеднение состава пород 

деревьев; снижение производительности; замена лесных почв остепненными землями; 

потеря ценных видов растений; ухудшение санитарного состояния лесов; сокращение 

запасов дров. 

Снижение почвенного плодородия. По данным литературных источников, почвенная 

экосистема имеет очень большие жизненные функции, но под воздействием природных и 

антропогенных факторов подвергается различной степени эрозии, теряет плодородие, 

постепенно деградирует и выводится из сельскохозяйственного оборота [7].  

Длительное неправильное использование склоновых земель, многолетнее применение 

монокультуры, несоблюдение почвозащитных агротехнических мероприятий приводят к 

вымыванию верхнего плодородного слоя почвы, в результате чего плодородие почвы 

значительно снижается [8]. 

Из-за несоблюдения севооборота в системе горного земледелия, недостаточного 

обеспечения минеральными удобрениями, в том числе органическими, неправильного 

применения агротехнических мероприятий происходит вымывание плодородного слоя 

почвы, что в свою очередь приводит к потерям большого количества гумуса, азота, фосфора 

и других питательных веществ. Исследования показали, что в эродированных почвах в 

первую очередь укорачивается почвенный профиль, нарушается морфологическое строение, 

ухудшаются водно-физические свойства почвы, резко снижается количество гумуса и 

питательных веществ [9-11]. 

Согласно исследованиям Ч. А. Алиева, на горно-лесных коричневых почвах северо-

восточного склона Большого Кавказа проведение вырубки деревьев для посева 

сельскохозяйственных культур, выпас скота, вспашка и культивационные работы на крутых 

склонах по склону вызвали сильные эрозионные процессы [5]. По исследованиям автора 

количество гумуса и поглощенных оснований в остепненных серо-коричневых почв 

Гусарского и Губинского районов снижается, так как содержание гумуса в верхнем слое 

среднесмытых почв составляет 1,75-1,79%, у сильносмытых видов наблюдалось снижение на 

0,98-1,1%. 

При этом количество азота в неэродированных почвах составляет 0,21-0,26%, 

количество подвижного фосфора 28,5-34,0 мг/кг, обменного калия 880,6-440,7 мг/кг, а в 

сильноэродированных породах соответственно 0,06%; 9,6 мг/кг; 95,2 мг/кг. На 

неэродированных горно-серо-коричневых (каштановых) почвах под пастбищами Губинского 

района количество гумуса составляет 3,24 %, на среднесмытых — 1,44 %, на сильносмытых 

— 1,09%; а в почвах, используемых под многолетние культуры, количество гумуса в 

несмытых вариантах составило 2,88%, а в среднесмытых — 1,52%. 

Согласно исследованиям Г. А. Гияси проведенных в остепненно-горно-коричневых 

почвах Гусарского района, горные степи, образовавшиеся за счет вырубки лесов около 

сельских территорий, интенсивно используются под сельскохозяйственные культуры, эти 

территории эродированы из-за неправильного соблюдения агротехническох мероприятий 

[12]. По исследованиям автора, количество гумуса в пахотном слое на среднесмытых 

остепненных горно-коричневых почв составляло 1,59-1,71%, а на сильносмытых участках —

1,12-1,43%. 

По исследованиям М. М. Ашурова у слабосмытых серо-коричневых почвах вокруг села 

Чубуглу Гусарского района содержание гумуса по профилю составила 0,74-2,12%, общего 

азота 0,06-0,16%, в среднесмытых почвах: содержание гумуса 0,44-1,72% , общего азота 0,03-

0,15%; подвижного фосфора 14,18-25,03 мг/кг, обменного калия 325,07-443,16 мг/кг; в 
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сильносмытых почвах: содержание гумуса 0,41-1,12%, общего азота 0,03-0,15%, подвижного 

фосфора 12,11-20,01 мг/кг, обменного калия 253,67-154,12 мг/кг [13, 14]. 

В результате исследований Р. А. Абдуллаева [15]  на северо-восточном склоне Большого 

Кавказа было установлено, что расположение вовлеченных в сельскохозяйственный оборот 

земель на различных склонах крутизны и ненадлежащее соблюдение агротехнических 

правил создали условия для развития линейной и овражной эрозии в этих массивах. 

Проведен анализ земель Гусар-Гонаккендского кадастрового района на основе открытой 

бонитетной шкалы и фондовых материалов по распределению земель под пахотными и 

многолетними культурами хозяйств, входящих в объект исследования, по группам качества 

(Таблица 2).  
 

Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПОЧВ ПОД МНОГОЛЕТНИМИ КУЛЬТУРАМИ 

ГУСАР-ГОНАККЕНДСКОГО КАДАСТРОВОГО РАЙОНА ПО ГРУППАМ КАЧЕСТВА  
 

Качественные группы земель Многолетние культуры Пашня 

га % га % 

I – земли высокого качества 65458 44,58 11562 16,92 

II – земли хорошего качества 51120 34,82 35460 51,88 

III – земли среднего качества 30246 20,60 18924 27,69 

IV – земли низкого качества - - 2400 3,51 

Итого  146 824 100,0 68346 100,0 

 

Как видно из Таблицы 2, если рассматривать распределение среднегорных и 

низкогорных земель Гусар-Гонагкендского кадастрового района по группам качества, то 

44,58% (65 458 га) земель, используемых под многолетними культурами, относятся к 

качественным землям, 34,82% к землям хорошего качества и 20,60% к землям среднего 

качества. 

Определено, что 16,92% земель высокого качества, 51,88% —35460 га земель II группы, 

27,69% — земель среднего качества, и 2400 га (3,51%) земель низкого качества низкогорной 

зоны используются под пашню. Все вышеизложенное подтверждает, что плодородие земель 

Гусар-Гонаккендского кадастрового района снизилось в результате интенсивного 

использования в сельском хозяйстве. 

Солонцеватость является одним из факторов, негативно влияющих на высокую и 

стабильную урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых территориях страны. 

Также солонцеватость является одним из факторов, играющих важную роль в экологии 

земель республики. Негативное влияние осолонцевание почв на развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур обусловлено наличием в почвенном растворе соды и 

карбонатов натрия и магния в поглощающем комплексе. По исследованиям Г. Ш. Мамедова 

11,2% (508270 га) земель, используемых в сельском хозяйстве Азербайджана, солонцеватые, 

из них 75,5% слабосолонцеватые, 20,1% среднесолонцеватые, 4,2% сильносолонцеватые [3]. 

Из них осолонцеванию подверглись 2,8% пашни, 10,3% многолетних угодий, 17,1% 

сенокосов и пастбищных угодий. Согласно составленной нами земельной карте-схеме Гусар-

Гонагкендского кадастрового района осолонцеванию подверглось 2,2% (10 000 га) от общей 

площади исследуемого района. Солонцеватость наблюдалось в основном на горных серо-

коричневых (каштановых) почвах — 24,6%, из них 23,4% (5 800 га) горно-серо-коричневые 

(каштановые) обыкновенные и 43% (4 200 га) горно-серо-коричневые (каштановых) светлые 

почвы подверглись низкой степени осолонцеванию. 
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Вывод 

В результате исследований выявлено, что основными проблемами в использовании 

земель изучаемой территории являются сокрашение лесных ресурсов и уменьшение 

плодородия почв, увеличение солонцеватости и эрозии почв. В целях эффективного 

использования и охраны земель Гусар-Гонаккендского кадастрового района разработана 

система агролесомелиоративных мероприятий, которое состоит из осуществления 

противоэрозионных мероприятий, восстанавления и увеличения площади лесов, 

усовершенствование системы землепользования, увеличиения площади многолетних 

насаждений, посадка лесозащитных полос, предотвращение осолонцевания почв. 
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Аннотация. Количество меди и молибдена определили в навесках травы, собранной на 

зимних пастбищах Башбашы и Неграм. В результате определена норма содержания меди 

(5,3-11,8 мг на 1 кг воздушно-сухой травы) и молибдена (3,8±0,8-7,8±0,8 мг). Из кормовых 

растений больше всего молибдена содержится в полыни, а к медь аккумулирующим 

растениям относятся полынь и бобовые. Кормовые растения Башбашинского и Неграмского 

зимних пастбищ накапливают в себе в достаточном количестве меди. Содержание ее 

колеблется в травх зимних пастбищ Башбашинского в пределах от 6,0 мг до 8,3 мг, в среднем 

6,7-7,6 мг, в Неграм от 3,8 мг до 12,6 мг, в среднем 5,3-11,8 на 1 кг воздушно-сухого 

материала. Полыновые и бобовые формации наиболее богаты медью. 

 

Abstract. The amount of copper and molybdenum was determined in samples of grass 

collected from the winter pastures of Bashbashi and Negram. As a result, the norm of copper 

content (5.3-11.8 mg per 1 kg of air-dried grass) and molybdenum (3.8±0.8-7.8±0.8 mg) was 

determined. Of the food plants, wormwood contains the most molybdenum, and copper-

accumulating plants include wormwood and legumes. Forage plants of the Bashbashinsky and 

Negramsky winter pastures accumulate sufficient amounts of copper. Its content varies in the 

grasses of winter pastures of Bashbashinsky from 6.0 mg to 8.3 mg, on average 6.7-7.6 mg, in 

Negram from 3.8 mg to 12.6 mg, on average 5.3-11.8 per 1 kg of air-dry material. Wormwood and 

legume formations are the richest in copper. 

 

Ключевые слова: Нахчыванская AР, пастбище, медь, молибден, бобовые травы, 

различные травы, злаковые. 

 

Keywords: Nakhchivan AR, pasture, copper, molybdenum, legumes, various herbs, cereals. 

 

В Нахчыванской Автономной Республике имеется 67 тысяч гектаров летних и зимних 

пастбищ. Они очень ценны как кормовая база для крупного рогатого скота и овец. 

Достаточно показать, что 60 процентов необходимых в республике зеленых кормов 
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обеспечивают естественные пастбища. Всего летние пастбища в Нахчыванской Автономной 

Республике занимают площадь 39 500 га, а зимние пастбища — около 27 500 га [1]. 

Зимние пастбища составляют основу зимне-весеннего кормления овец, а отдельные 

стада выпасаются на них в летне-осеннее время. Поэтому изучение кормового достоинства 

этих пастбищ имеет особенное значение для овцеводства республики [1]. 

Биогеохимическая характеристика пахотных зон и зимних, летних пастбищных 

территорий республики по обеспеченности микроэлементами более подробно описана. 

Однако эти исследования проведены более 40-лет тому назад [2; 3]. 

Известно, что в биосфере постоянно идет биогенная миграция химических элементов и 

в результате микроэлементный состав почв, растений, воды и животного организма долгое 

время не может оставаться постоянным. Он изменяется в зависимости от многих, особенно 

метеорологических факторов [3; 4]. 

Цель — изучить содержание меди и молибдена в кормовых растениях Башбашинского и 

Неграмского зимних пастбищ. 

 

Материал и методика 

Образцы растений собраны в 2022 году из указанных пастбищ во время цветения 

плодоношения основных кормовых трав. В них определены содержания молибдена рода-

нидным и меди карбонатными методами [3].  

 

Результаты и их обсуждение 

Наиболее богаты медью полыновые растения в Башбашинском, и разнотравные 

бобовые в Неграмском пастбищах. Если сравнить эти уровни с эталонным содержанием меди 

в растениях (6-9 мг/кг), то можно отметить, что овцы обитающие на этих пастбищах 

полностью обеспечиваются медью. Однако при анализе ветеринарных отчетностей по 

овцеводству среди овец встречается ряд патологий, связанных с недостаточностью меди в их 

организме, где нельзя  отрицать роли некоторых антогонистов меди, как молибден, сульфаты 

и др. [4].  

Установлено, что на зимних пастбищах Башбашы и Неграмском в степных травах 

имеется достаточное содержание меди. Ее среднее количество по видам трав колеблется в 

Башбашинском от 6,7±0,47 до 7,6±0,51 мг, в Неграмском зимнем пастбище от 5,3±0,8 до 

11,8±1,3 мг на 1 кг воздушно-сухого материала (Таблица) 

Исходя из этого, большой интерес представляет изучение обогащения кормовых  

растений исследуемых пастбищ молибденом. 

В результате исследования установлено, что трава этих пастбищ имеет значительно 

повышенное содержание молибдена. Высокий уровень его определили в растениях 

молибдена Башбашинского зимнего пастбище. На этом пастбище уровень в растениях 

колеблется от 5,9 до 8,4 мг на 1 кг воздушно-сухого материала. Молибденом наиболее богата 

полыновая формация. Она содержит в среднем 7,8±0,48 мг молибдена. Остальные виды 

кормовых растений, как осоковые, разнотравные, разнотравно-бобовые и бобовые содержат 

сравнительно меньше молибдена (6,4±0,76 — 7,6±0,42 мг/кг). 

В растительности Неграмского пастбища содержание молибдена немного меньше, чем 

Башбашинского, но она соответствует верхней границе оптимального уровня этого элемента. 

Его содержание в растениях этого пастбища составляет в среднем от 4,2±0,6 до 4,6±0,54 

мг/кг воздушно-сухого материала. Здесь тоже полыновая формация накапливает себе 

наибольше молибдена (4,6±0,54 мг/кг). Наименьшее количество определено в злаковых 

травах (3,8±0,12 мг/кг). 
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Таблица 

СОДЕРЖАНИЕ МОЛИБДЕНА И МЕДИ В КОМОВЫХ ТРАВАХ 
 

Наименование хозяйств Виды кормов N Mo Cu Cu:Mo 

 От-до сред От-до сред  

Башбашинское  зимнее пастбище 

Кенгерлинский район 

«Беюкдуз» ф/х 

Разнотравные 35 5,9-7,0 6,4±0,46 6,0-7,1 6,7±0,47 1,09:1  

Разнотравно-

бобовые   

15 6,0-7,6 6,6±0,51 6,2-7,3 6,9±0,52 1,04:1 

Бобовые 15 6,2-7,2 6,8±0,47 6,4-7,8 7,0±0,39 1,02:1 

Осоковые 15 6,4-8,2 7,6±0,42 6,8-7,4 7,2±0,46 0,94:1 

Полыновые 20 6,9-8,4 7,8±0,48 6,7-8,3 7,6±0,51 0,97:1 

Неграмское  зимнее пастбище 

Бабекский район 

«Каримбейли», ф/х 

Разнотравно-

бобовые 

14 3,2-4,6 4,2±0,6 9,4-12,6 11,8±1,3 2,8:1 

Злаковые 12 3,6-3,9 3,8±0,12 7,4-8,8 8,46±1,1 2,2:1 

Полыновые 14 3,6-5,2 4,6±0,54 3,8-5,9 5,3±0,8 1,08:1 

 

При сопоставлении уровней молибдена в кормовых растениях изучаемых зимних 

пастбищ с его эталонным уровнем, становится очевидным, что содержание молибдена в 

растительных формациях превышает эталонную норму в Башбашинском пастбище на 2,5-3 

раза, и в Неграмском на 1,5-2 раза. Повышенное содержание молибдена в растениях 

обуславливает и нарушение отношения меди к молибдену. Оно в исследуемых пастбищах 

значительно меньше, что составляет в Башбашинском 0,94-1,09:1, в Неграмском 1,8-2,8:1, 

против нормы 10:1 [5; 6].  

Таким образом, при наличии резкого понижения медно-молибденового отношения в 

исследуемых пастбищах, имеющийся нормальный уровень в травах не может обеспечить 

потребность организма овец на этот элемент.  

 

Выводы 

1. Кормовые растения Башбашинского и Неграмского зимних пастбищ накапливают в 

себе в достаточном количестве меди. Содержание ее колеблется в пределах в Башбашинском 

пастбище от 6,0 мг до 8,3 мг, в среднем 6,7-7,6 мг, в Неграмском от 3,8 мг до 12,6 мг, в 

среднем 5,3-11,8 на 1 кг воздушно-сухого материала. Полыновые и бобовые формации 

наиболее богаты медью. 

2. В растительных формациях исследуемых зимних пастбищ определено значительно 

по повышенному содержанию молибдена. Его уровень в растениях Башбашинского пастбища 

варьировал от 5,9 мг до 8,4 мг, в среднем 6,4±0,46-7,8±0,48 мг/кг, в Неграмского пастбища от 

3,2 мг до 5,2 мг, в среднем 3,8±0,12-4,6±0,54 мг/кг. Молибдена больше накапливается в 

полыни. 

3. В травяных растениях Башбашинского и Неграмского пастбища отношение меди к 

молибдену сильно нарушено. Оно изменилось в сторону уменьшения (0,94-2,8:1). 

  

Список литературы: 

1. Бабаев С. Ю. География Нахчыванской Автономной Республики. Баку, 1999. 298 с. 

2. Агаев И. Г., Гюльахмедов А. Н. Содержание марганца в некоторых типах почв и 

растениях Азербайджана // Микроэлементы в медицине и животноводстве: Материалы I 

республиканской конференции по проблеме. Баку, 1969. С. 96-98. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 388 

3. Ковальский В. В., Гололобов А. Д. Методы определения микроэлементов в органах и 

тканях животных, растениях и почвах. М.: Колос, 1969. 272 с. 

4. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: МИР, 

1989. 439 с. 

5. Асадов Н. А. Эрозия почв в юго-восточной части Нахичеванской АССР и основные 

меры борьбы с нею: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Баку, 1965. 28 с. 

6. Алиев Г. Ф. Качественная оценка земель района развития эрозионных процессов 

Нахичеванской АССР: (На примере Шахбузского р-на): Автореф. дис. … канд. с.-х наук. 

Баку, 1973. 24 с. 

 

References: 

1. Babaev, S. Yu. (1999). Geografiya Nakhchyvanskoi Avtonomnoi Respubliki. Baku. (in 

Russian). 

2. Agaev, I. G., (1969). Gyul'akhmedov A. N. Soderzhanie margantsa v nekotorykh tipakh 

pochv i rasteniyakh Azerbaidzhana. In Mikroelementy v meditsine i zhivotnovodstve: Materialy I 

respublikanskoi konferentsii po problem. Baku, 96-98. (in Russian). 

3. Koval'skii, V. V., & Gololobov, A. D. (1969). Metody opredeleniya mikroelementov v 

organakh i tkanyakh zhivotnykh, rasteniyakh i pochvakh. Moscow. (in Russian). 

4. Kabata-Pendias, A., & Pendias, Kh. (1989). Mikroelementy v pochvakh i rasteniyakh. 

Moscow. (in Russian). 

5. Asadov, N. A. (1965). Eroziya pochv v yugo-vostochnoi chasti Nakhichevanskoi ASSR i 

osnovnye mery bor'by s neyu: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. Baku. (in Russian). 

6. Aliev, G. F. (1973). Kachestvennaya otsenka zemel' raiona razvitiya erozionnykh protsessov 

Nakhichevanskoi ASSR: (Na primere Shakhbuzskogo r-na): Avtoref. dis. … kand. s.-kh nauk. 

Baku. (in Russian).  

 

 

Работа поступила 

в редакцию 01.11.2024 г. 

 Принята к публикации 

09.11.2024 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Ибрагимов А. В., Сейидли М. М. Содержание меди и молибдена в кормовых растениях 

зимних пастбищ Нахчыванской Автономной Республики // Бюллетень науки и практики. 

2024. Т. 10. №12. С. 385-388. https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/48 

 

Cite as (APA): 

Ibragimov, A., & Seyidli, M. (2024). Content of Copper and Molybdenum in Forage Plants of 

Winter Pastures of the Nakhchevan Autonomous Republic. Bulletin of Science and Practice, 10(12), 

385-388. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/48 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 389 

 

УДК 619: 616.995.121 

AGRIS L70 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/49 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦЕСТОДЫ Avitellina centripunctata (Rivota, 

1874) У МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА НА РАВНИННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

©Мамедов Э. Н., ORCID: 0009-0004-6397-5662, Нахичеванский государственный 

университет, г. Нахичевань, Азербайджан, memmedov_etibar@mail.ru 

 

ESPECIALLY SPREADING OF CESTODES Avitellina centripunctata (Rivota, 1874)  
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OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
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Аннотация. Рассмотрены особенности распространения авителлиноза у мелкого 

рогатого скота, содержащегося на равнинных территориях Нахчыванской Автономной 

Республики. Изучая динамику авителлиноза на указанных территориях, установлено, что 

овцы почти весь пастбищный сезон заражаются гельминтозами.В 2018-2019 гг. в 

Садаракском и Шарурском районах с помощью методов карпологических и 

гельминтологических вскрытий тонкого кишечника овец изучалось распространение вида 

Avitellina centripunctata. Наибольшее заражение авителлинами отмечается у овец старше года 

в осенний период. У ягнят авителлины появляются в мае-июне. Зараженность авителлинозом 

животных была достаточно высокой (средняя зараженность 42,5%). В ходе исследований 

установлено, что весной авителлиной заражаются больше молодых животных, а осенью — 

животные старшего возраста. В результате проведенных исследований установлено, что 

зараженность авителлинозом животных, содержащихся в низменностях Нахчыванской АР и 

не перенесенных на горные пастбища, достаточно высока. 

 

Abstract. In the article was considered the especially of avitellinosis spreading in sheep kept 

in the flat territories of Nakhchivan Autonomous Republic. Studying the dynamics of avitellinosis 

in the mentioned territories, it is established that sheep are infected with helminths almost during 

the whole pasture season. Avitellinoses are intestinal helminthic diseases that cause huge economic 

damage to farm animals; the productivity of adult animals is reduced, there is a significant waste of 

young animals.In 2018-2019, the distribution of Avitellina centripunctata species was studied in 

Sadarak and Sharur districts using carpological and helminthological autopsy methods of sheep 

small intestine. The highest infestation of Avitellina centripunctata was observed in sheep over a 

year old during autumn period. In lambs, avitellinae appear in May-June. Infection with 

avitellinosis of animals kept in farms of two districts was rather high (average infection rate 42.5%). 

During the research it was found that more young animals are infected with avitellina in spring and 

older animals in autumn. As a result of the conducted studies, it was found that infection of animals 

kept in lowlands of Nakhchivan AR and not transferred to mountain pastures with avitellinosis is 

quite high. 
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Авителлиноз овец широко распространен в различных районах Нахчыванской АР и 

наносит значительный ущерб животноводческим хозяйствам [1]. Возбудитель гельминтоза — 

цестода Avitellina centripunctata (Rivota, 1874), принадлежащая к семейству Avitellinidae. 

Основными хозяевами гельминтов являются мелкий и крупный рогатый скот, а также дикие 

жвачные. Локализуясь в тонком кишечнике основного хозяина, цестода обладает 

способностью очень быстро расти. Цестода, напоминающая запутанную веревку, вызывает 

непроходимость тонкого кишечника ягнят, что приводит к их гибели. Заболевание быстро 

прогрессирует, у зараженных животных часто наблюдаются нервные расстройства [3]. 

Поскольку авителлины являются биогельминтами, в их развитии в качестве 

промежуточных хозяев участвуют различные почвенные насекомые. Об участии 

членистоногих из почвенных беспозвоночных, травяных клещей и некоторых почвенных 

членистоногих в развитии авителлин в различной литературе найдена информация. В наших 

исследованиях установлено, что некоторые виды (Drepanura, Willwosia, Lepidocyrtus), 

относящиеся к группе коллемболы класса насекомых (Insecta), участвуют в развитии 

личиночной стадии авителлины [2, 6]. 

Гельминт имеет молочное, лентовидное строение, состоящее из трех частей: головы 

(сколекса), шеи и многочисленных члеников (стробил), образующих общую длину. Длина 

гельминта достигает 1054 мм, ширина — 2,05 мм. Диаметр четырех хорошо развитых 

присосок в сколексе составляет 0,66–0,68 мм. За сколексом начинается довольно длинная 

шейка, постепенно переходящая в стробилу. Членики развиваются в продольной части и в 

стробиле становятся гермафродитными. Последние членики вывозятся на пастбища вместе с 

навозом животных. Здесь большое количество яиц гельминтов, освободившихся из члеников, 

поедается промежуточными хозяевами — почвенными насекомыми.  

В организме промежуточного хозяина вышедшая из яйца личинка проходит различные 

стадии развития и достигает инвазионно-цистицеркоидной стадии [4, 5]. 

 

Материалы и методы 

В 2023-2024 годах были проведены копрологические и гельминтоскопические 

исследования с целью определения распространенности авителлиноза у мелких рогатых 

животных, содержащихся в хозяйствах равнинного района автономной республики 

(Шарурский и Садеракский районы).  

С конца апреля по конец ноября отбирались пробы ректального содержимого 

животных, пасущихся на указанных участках. 425 проб фекалий, взятых из хозяйств разных 

возрастных групп (от 3 месяцев до 2 лет), были проверены копрологическими 

исследованиями в лаборатории по методу Фюллеборна.  

В лаборатории консервировали гельминтов в 2% растворе формалина. Образцы 

гельминтов, обнаруженные в кишечнике, были идентифицированы и дифференцированы на 

основе определитель гельминтов, а также перфокартный определитель гельминтов копытных 

животных [3].  

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований было отмечено, что в пробах, взятых в конце мая, находились яйца 

гельминтов и очень мелкие членики. Небольшие узелки, прикрепленные к каловой массе, 

выявлялись с помощью ручных луп с увеличением 10 раз (х10). Кроме того, было отобрано 

содержимое тонкого кишечника 68 мелкорогатых животных, убитых в хозяйствах указанных 

районов, и проведено гельминтологическое исследование в лаборатории методом серийной 

промывки. В это время мы  попытались обнаружить сколексы гельминтов. Следует отметить, 
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что в ходе исследования  в пробах фекалий также были обнаружены яйца и личинки других 

возбудителей аноплоцефалатоза (мониезии), а также различных стронгилатных возбудителей. 

Также в кишечнике убойных животных наблюдались сколексы и членики авителлина. 

Результаты копрологического исследования приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

ЗАРАЖЕННОСТЬ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА АВИТЕЛЛИНАМИ  

(по данным копроовоскопических исследований) 
 

Районы Количество  образцов фекалий Из них заражено Зараженность ЭИ, % 

Шарур 220 83 37,7 

Садарак 205 98 47,8 

Всего 425 181 42,5 

 

Как видно из таблицы, зараженность авителлинозом животных, содержащихся в 

хозяйствах двух районов, была достаточно высокой (средняя зараженность 42,5%). Следует 

отметить, что степень зараженности яйцами гельминтов в пробах, взятых для 

копрологического исследования, была различной в разные месяцы в зависимости от сезона 

года. Таким образом, если у ягнят удаление члеников и более интенсивный вынос яиц 

гельминтов наблюдались в конце мая-июне, то интенсивное заражение гельминтами 

животных старшего возраста отмечалось в сентябре-октябре. В пробах фекалий, взятых в 

конце ноября, а также в содержимом кишечника не обнаружили яиц и члеников гельминтов.  

В ходе исследования cодержимое тонкого кишечника 68 убитых животных промыли, 

отфильтровали и исследовали в лаборатории. При гельминтологическом исследовании 

кишечника также наблюдались гельминтные членики. Образцы гельминтов, обнаруженные в 

кишечнике, дифференцировали и определили интенсивность инвазии. Результаты 

гельминтологических вскрытий приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 

ЗАРАЖЕННОСТЬ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА АВИТЕЛЛИНАМИ 

 (по данным гельминтологических вскрытий) 
 

Районы Количество обследованных 

животных (кишечнинки) 

Количество 

гельминтов 

ИИ экз. в среднем на  

1 зараженное животное 

Шарур 48 92 1,9 

Садарак 20 36 1,8 

ВСЕГО 68 128 1,85 

 

Как видно из Таблицы 2, интенсивность инвазии у исследованных животных 

значительно выше, то есть в кишечнике каждого животного имеется по 2 взрослых 

гельминта. В ходе исследований установлено, что весной авителлиной заражаются больше 

молодых животных, а осенью — животные старшего возраста.  

В результате проведенных исследований установлено, что зараженность авителлинозом 

животных, содержащихся в низменностях Нахчыванской АР и не перенесенных на горные 

пастбища, достаточно высока. 
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Аннотация. В статье приводатся резултаты сравнительной оценки доращивания, нагула 

и откорма бычков-кастратов, а также эффективность сезона отьëма молодняка от коров 

симментальской породы и подкормки при нагуле скота.  На комплексе выращивание телят 

проводилось в три периода, телят содержались в клетках по 10 голов в каждой. Во втором 

периоде телята находились в неотапливаемых помещениях на решетчатых полах группами по 

100 голов. Кормили их в помещениях. В третьем периоде телята также содержались в 

неотапливаемых помещениях на глубокой несменяемой подстилке группами по 200 голов. 

Кормили их на выгульном дворе. За период выращивания затраты кормов на комплексе 

составили 5,38 корм. ед. на одно животное в сутки, в хозяйстве 5,0 корм. ед. На 1 корм. ед. 

приходилось соответственно 110 и 108 г переваримого протеина. Откорм молодняка после 

его выращивания продолжался 276 дней. За этот период в среднем на одно животное в 

контрольной группе израсходовано 9,37 корм. ед. и 872 г переваримого протеина, а в опытной 

группе 9,70 корм. ед. и 922 г переваримого протеина. Наиболее тяжеловесные туши были 

получены от кастратов в возрасте 19 мес. При выращивании и доращивании их на 

промышленном комплексе. Так, к концу откорма они превосходили своих сверстников, 

выращенных на обычной ферме, по массе парной туши на 8 % (Р>0,99), по убойной массе на 

7,8 % (Р>0,99), по убойному выходу на 0,4%. В их тушах было лучшее соотношение мякоти, 

костей, сухожилий. Масса мякотной части туши у кастратов опытной группы, выращенных 

на комплексе, была больше на 16,7 кг (Р>0,95), чем контрольных, которые выращивались на 

обычной ферме. Поэтому первые имели лучшее соотношение мяса, жира и костей. Выход 

мякоти у кастратов опытной группы составил 77,4%, контрольной—75,7%. В нашем 

эксперименте среднесуточный прирост бычков-кастратов, выращенных на комплексе, на 78 г 

выше по сравнению с их аналогами, выращенными в хозяйстве. Срок выращивания и 

откорма бычков-кастратов до достижения живой массы 450 кг на комплексе был на 35—40 

дней короче по сравнению с их аналогами, выращенными в хозяйстве.   

 

Abstract. The article presents the results of a comparative assessment of rearing, fattening and 

finishing of castrated bulls, as well as the effectiveness of the weaning season for young animals 
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from Simmental cows and supplementary feeding during fattening of cattle. At the complex, calves 

were raised in three periods; the calves were kept in cages with 10 heads in each. During the second 

period, the calves were kept in unheated rooms on slatted floors in groups of 100 heads. They were 

fed indoors. During the third period, the calves were also kept in unheated rooms on deep non-

replaceable litter in groups of 200 heads. They were fed in the walking yard. During the rearing 

period, feed costs at the complex amounted to 5,38 feed units per animal per day, on the farm 5,0 

feed units. For 1 feed unit. There were 110 and 108 g digestible protein, respectively. Fattening of 

young animals after rearing lasted 276 days. During this period, on average, 9,37 feed units and 872 

g of digestible protein were spent per animal in the control group, and 9,70 feed units and 922 g of 

digestible protein in the experimental group. The heaviest carcasses were obtained from castrates at 

the age of 19 months. When rearing and growing them on an industrial complex. Thus, by the end 

of fattening, they surpassed their peers reared on a conventional farm in terms of fresh carcass 

weight by 8% (P>0,99), slaughter weight by 7,8% (P>0,99), and slaughter yield by 0,4%. Their 

carcasses had a better ratio of pulp, bones, and tendons. The mass of the carcass flesh of the 

castrates of the experimental group, grown on the complex, was 16,7 kg (P>0,95) more than the 

control, which were grown on a regular farm. Therefore, the former had a better ratio of meat, fat 

and bones. The yield of flesh in the castrates of the experimental group was 77,4%, in the control – 

75,7%. In our experiment, the average daily gain of castrated bulls grown on the complex was 78 g 

higher compared to their analogues grown on the farm. The period of growing and fattening 

castrates to reach a live weight of 450 kg on the complex was 35-40 days shorter compared to their 

analogues grown on the farm. 

 

Ключевые слова: мясной скот, бычки-кастраты, откорм, нагул скота, естественнные 

пастбища, подкормка скота.  

 

Keywords: beef cattle, castrated bulls, fattening, cattle fattening, natural pastures, cattle 

feeding. 

 

Научные исследования и производственные данные свидетельствуют о том, что успех 

откорма скота для производства говядины достигается при правильной организации и 

проведении предоткормочнго периода. Укрупнение ферм по откорму скота, создание крупных 

комплексов по производству говядины с технологией промышленного типа требуют новые 

подходы к решению проблемы выращивания телят для их комплектования. Поступающий на 

современные механизированные фермы молодняк должен обладать задатками высокой 

продуктивности, быть приспособленным к условиям содержания и использования на фермах 

промышленного типа [1-3].  

Совершенствование технологии выращивания позволит комплектовать площадки 

животными оптимальной массы, что будет способствовать получению высокой 

продуктивности при их дальнейшем откорме и в конечном итоге обеспечит повышение 

эффективности производства говядины на промышленной основе [4-6]. 

В настоящее время многие крупные промышленные комплексы и откормочные 

площадки испытывают трудности в комплектовании скотом. 

Основная масса животных для откорма поступает с фермерских хозяств без 

предварительной подготовки к условиям содержания и кормления на площадках. При этом 

увеличивается расстояние их перевозок. К тому же телята завозятся мелкими партиями, что 

не позволяет рационально, с учетом требований технологии комплектовать их в однородные 

группы.  
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Таким образом, это не обеспечивает своевременную доставку необходимого количества 

молодняка. А поскольку отработана технология разведения и выращивания телят для 

последующего откорма за счет молодняка, их разводят как на промышленных комплексах, 

так и непосредственно в фермерских хозяйствах [6, 8].  

В связи с этим, нами была поставлена задача изучить продуктивность молодняка 

крупного рогатого скота на открытой откормочной площадке в зависимости от технологии 

его выращивания.  

 

Объект, материал и методы исследования 

Исследования проводили на комплексе и на обычной ферме мясокомбината города 

Нахчыван и на откормочной площадке «Батабатская» Шахбузского района  Нахчыванской 

Автономной Республики.   

Для этого на комплексе и на ферме отобрали телят 2-месячного возраста — аналогов по 

живой массе, возрасту, упитанности и физиологическому состоянию. На ферме телята 

содержались сначала небольшими группами по 20 голов, а затем в пастбищный период в 

общей группе численностью 100 голов. Днем животные находились на пасатбище, в ночью 

летнем лагере[7, 8].  

На комплексе выращивания телят проводилось в три периода, телят содержались в 

клетках по 10 голов в каждой. Во втором периоде телята находились в неотапливаемых 

помещениях на решетчатых полах группами по 100 голов. Кормили их в помещениях. В 

третьем периоде телята также содержались в неотапливаемых помещениях на глубокой 

несменяемой подстилке группами по 200 голов. Кормили их на выгульном дворе [6, 7, 9]. 

 

Результаты и их обсуждение 

В помещениях устанавливался оптимальный уровень температуры и влажности. 

Регулирование температуры в заданных параметрах обеспечивалось системами вентиляции и 

отопления с учетом местных климатических условий. Вся система вентиляции, кроме 

поддержания воздухо-обмена в помещениях, предназначена для удаления вредных газов, 

образующихся в навозных каналах под решетчатым полом. Вентиляционное и отопительное 

оборудование в помещении первого периода выращивания телят при необходимости может 

работать одновременно или независимо одно от другого [6, 7, 8,]. 

Для каждого периода выращивания телят на комплексе разработана программа 

кормления с учетом возраста, функционального состояния желудочно-кишечного тракта и 

потребности молодняка в кормах на запланированный прирост. Так, в течение первого 

периода (молочного) телятам скармливали заменитель цельного молока (ЗЦМ), комбикорм I 

фазы, люцерновое сено, сенаж, а летом зеленую массу. Суточную норму ЗЦМ давали в два 

приема с интервалом 8 ц, а комбикорм, сено, сенаж в неограниченном количестве [5, 6, 10].  

Во втором периоде выращивания телят кормили путем дачи неограниченного 

количества специального комбикорма II фазы в сочетани с сеном или с сенажем из люцерны. 

Комбикорм в этот период составляет основу рациона, а люцерна вводится для обеспечения 

необходимого его объема, что создает нормальное функционирование преджелудков [8-10].  

В течение третьего периода осуществляется постепенная подготовка телят к 

последующему интенсивному откорму на открытой площадке. Укрупняют группы до 200 

телят. Подготовка молодняка к откорму базируется на использовании животным в корм смеси 

комбикорма с сенажем из люцерны. В этом периоде выращивания молодняка его суточный 

рацион по питательности состоит из 50% концентратов и 50% сенажа.  
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Скармливание одного сенажа (без сена или зеленой массы) при условии его высокого 

качества не влияет отрицательно на животных [6, 7, 9].  
 

Таблица 1 

ЖИВАЯ МАССА И СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТБЫЧКОВ-КАСТРАТОВ (M±m) 
 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

Живая масса при посановке на выращивание (кг)  68,0±0,86 63,8±0,69 

Живая масса в конце выращивания (кг)  218,6±1,08 234,2±2,65 

Валовой прирост живой массы (кг)  150,6 170,4 

Среднесуточный прирост живой массы (г)  593 671 

Живая масса в при постановке на откорм (кг)  218,6±1,08 234,2±2,65 

Живая масса в конце откорма (кг)  429,0±2,55 459,0±2,08 

Валовой прирост живой массы (кг)  210,4 224,8 

Среднесуточный прирост живой массы (г) 762 814 

 

На ферме же мясокомбината города Нахчыван телят выращивали обычным способом. 

От рождения до 6-месячного возраста им выпаивали 180 кг цельного молока и 600 кг обрата. 

С 2-недельного возраста животных приучали к поеданию сена. В период выращивания 

молодняк получал люцерновое сено, комбикорм I, II, III фаз, зеленую массу, сенаж, силос, 

солому. Рационы телят, содержащихся на комплексе и в хозяйстве, по питательности были 

примерно одинаковыми [5, 6, 10]. 

По окончании выращивания телята в возрасте 9 месяц были переданы на откормочную 

площадку «Батабатская». Здесь животные опытной и контрольной групп содержались в 

одном загоне, оборудованном трехстенкой. Кормили их одинаково, как предусмотрено по 

технологию. Рационы состояли из измельченной соломы, плющеного ячменя, сенажа или 

силоса, подсолнечникового шрота, мелассы, БМВД. Поение животных осуществлялось из 

групповых автопоилок с проточной водой. В начале откорма животным давали 

преумущественно объемистые корма (грубые и сочные). За период выращивания затраты 

кормов на комплексе составили 5,38 корм. ед. на одно животное в сутки, в хозяйстве 5,0 корм. 

ед. На 1 кормовую единицу приходилось соответственно 110 г и 108 г переваримого 

протеина. Откорм молодняка после его выращивания продолжался 276 дней. За этот период в 

среднем на одно животное в контрольной группе израсходовано 9,37 корм. ед. и 872 г 

переваримого протеина, а в опытной группе 9,70 корм. ед. и 922 г переваримого протеина. Из 

Таблицы 1 видно, что в начале эксперимента живая масса бычков-кастратов была 

практически одинаковой. Телята контрольной группы превосходили телят опытной группы 

всего лишь на 4,2 кг.  

Из Таблицы 2 следует, что наиболее тяжеловесные туши были получены от кастратов  в 

возрасте 19 месяцев при выращивании и доращивании их на промышленном комплексе. Так, 

к концу откорма они превосходили своих сверстников, выращенных на обычной ферме, по 

массе парной туши на 8% (Р>0,99), по убойной массе на 7,8% (Р>0,99), по убойному выходу 

на 0,4%. В их тушах было лучшее соотношение мякоти, костей, сухожилий.  

Масса мякотной части туши у кастратов опытной группы, выращенных на комплексе, 

была больше на 16,7 кг (Р>0,95), чем контрольных, которые выращивались на обычной 

ферме. Поэтому, первые имели лучшее соотношение мяса, жира и костей. Выход мякоти у 

кастратов опытной группы составил 77,4%, контрольной — 75,7%.  
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Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УБОЯ БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ (M±m) 
 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

Предубойная живая масса (кг)  419,0±4,06 448,0±7,55 

Масса парной туши (кг)  212,0±1,74 229,0±1,74 

Выход парной туши (%)  50,6±0,06 51,1±0,61 

Масса внутреннего жира (кг)  13,8±0,99 14,5±0,75 

Выход внутреннего жира (%) 8,3±0,20 3,2±0,09 

Убойная масса (кг)  225,8±2,73 243,5±2,03 

Убойный выход (%)  53,9±0,20 54,3±0,52 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что выращивание 

телят на промышленном комплексе по сравнению с обычными фермерскими хозяствами 

обеспечивает более высокий прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота. В 

нашем эксперименте среднесуточный прирост бычков-кастратов, выращенных на комплексе, 

на 78 г выше по сравнению с их аналогами, выращенными в хозяйстве. Срок выращивания и 

откорма бычков-кастратов до достижения живой массы 450 кг на комплексе был на 35-40 

дней короче по сравнению с их аналогами, выращенными в хозяйстве.   
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Аннотация. Анализируется роль CRM (customer relationship management) систем в 

повышении эффективности маркетинговых стратегий компаний. Исследуется влияние на 

персонализацию и адаптацию маркетинговых кампаний в условиях высокой конкуренции. 

Изучается способность CRM-систем структурировать и обрабатывать данные о клиентах для 

лучшего понимания их потребностей и предпочтений. Подчеркивается значение 

аналитических возможностей CRM для предсказания клиентского поведения и повышения 

точности таргетинга. Рассматриваются проблемы, связанные с внедрением CRM, включая 

высокую стоимость, вопросы безопасности и сложности интеграции. Делается вывод о 

перспективности использования CRM в маркетинге. 

 

Abstract. This article analyzes the role of CRM (customer relationship management) systems 

in enhancing the effectiveness of companies' marketing strategies. It examines the impact of CRM 

on the personalization and adaptation of marketing campaigns in a highly competitive environment. 

The ability of CRM systems to structure and process customer data to better understand their needs 

and preferences is studied. The importance of CRM’s analytical capabilities for predicting customer 

behavior and improving targeting accuracy is highlighted. Challenges associated with CRM 

implementation, including high costs, security concerns, and integration complexities, are 

discussed. The article concludes with insights into the prospects of CRM in marketing. 

 

Ключевые слова: CRM-системы, маркетинг, персонализация, клиентские данные, 

аналитика, оптимизация. 

 

Keywords: CRM (customer relationship management) systems, marketing, personalization, 

customer data, analytics, optimization. 

 

Современные маркетинговые стратегии все больше ориентируются на построение 

устойчивых и персонализированных взаимоотношений с потребителями, что обусловлено 

растущей конкуренцией и стремлением к удержанию аудитории. Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) предоставляют компаниям возможность собирать, 

анализировать и структурировать данные для повышения эффективности маркетинговых 

кампаний. Исследования показывают, что использование CRM-систем положительно 

коррелирует с уровнем удержания покупателей и их удовлетворенностью [1]. 
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По информации Statista, ожидается, что в период с 2024 по 2029 год рынок CRM 

продолжит стабильно развиваться с ежегодным темпом роста 10,34%, в результате чего к 

2029 году он достигнет 145,60 млрд. долларов США. Такой рост можно объяснить 

увеличением спроса на программные решения CRM во всем мире. Ожидается, что 

наибольший доход от использования таких технологий получат компании США, где рынок 

CRM в 2024 году оценивается в 45110 млн. долларов [2]. 

Целью данного исследования является оценка роли CRM-систем в оптимизации 

маркетинговых стратегий и анализ их влияния на основные показатели эффективности в 

маркетинге. В статье рассматриваются ключевые функциональные возможности CRM-

систем, а также определяются проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются компании 

при внедрении CRM. 

 

Основная часть. Теоретические основы CRM-систем в контексте маркетинга 

В условиях быстрого изменения потребительского поведения CRM-системы являются 

важным инструментом для оптимизации маркетинговых стратегий Понятие “customer 

relationship management” объединяет процессы сбора, хранения и анализа данных о клиентах 

с целью формирования персонализированных подходов. Ключевые теоретические концепции 

CRM включают управление жизненным циклом клиента, сегментацию аудитории, 

автоматизацию рекламных кампаний и предсказание поведения клиентов. CRM-системы 

способствуют созданию ценности через клиент-ориентированные стратегии, что 

подчеркивает важность данных о клиенте и их значимость для разработки уникальных 

предложений. 

Основными задачами, которые должна решать CRM-система, являются повышение 

эффективности работы менеджеров и увеличение дохода от продаж. Для достижения 

максимальной эффективности и работоспособности таких алгоритмов важен 

последовательный и ответственный подход к их созданию и настройке на каждом этапе. На 

Рисунке изображены этапы внедрения CRM-системы в общем виде. Каждый шаг 

представлен как ступень, отражая постепенное прохождение этапов от определения целей до 

обучения персонала и поддержки [3]. 

 

 
 

Рисунок. Этапы внедрения CRM-системы 
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В маркетинге CRM-системы предоставляют компаниям широкий спектр инструментов, 

которые обеспечивают более точную сегментацию и позволяют повысить эффективность 

мероприятий. Среди наиболее важных функций следует выделить сбор и хранение данных о 

клиентах, их сегментацию по различным признакам, анализ поведения покупателей и 

автоматизацию кампаний. На основании этого CRM позволяет формировать целевые группы, 

которые являются основой для персонализированного маркетинга, повышающего отклик 

клиентов [4]. 

Еще один характерный признак CRM-систем – применение омниканальных подходов: 

все каналы коммуникации, включая электронную почту, социальные сети и телефонные 

обращения, могут быть объединены в одной платформе. Это обеспечивает целостное 

представление о каждом клиенте и позволяет улучшить их восприятие бренда. 

Аналитические возможности CRM помогают не только отслеживать, но и предсказывать 

изменения в предпочтениях аудитории, обеспечивая высокую точность маркетинговых 

стратегий и снижая затраты на рекламные кампании. 

 

Преимущества внедрения CRM-систем в маркетинговую стратегию 

Как было отмечено ранее, одним из важнейших преимуществ использования CRM 

является возможность повышения лояльности клиентов через персонализированный подход. 

Исследования показывают, что компании, внедрившие CRM, в среднем на 27% быстрее 

добиваются роста лояльности и удержания покупателей. Кроме того, использование CRM 

позволяет организациям повысить возврат на инвестиции (ROI) за счет точной сегментации и 

лучшей настройки целевых маркетинговых кампаний. CRM-системы способствуют 

сокращению цикла продаж, так как информация о клиенте хранится централизованно и 

доступна отделам маркетинга и сбыта, что ускоряет процесс взаимодействия. Такие 

стратегии предлагают возможности для ретаргетинга и кросс-продаж, что позволяет 

организациям увеличивать средний чек за счет анализа предпочтений клиентов и 

предложений продуктов, которые могут их заинтересовать. В совокупности это имеет прямое 

влияние на долгосрочную финансовую устойчивость компании [5].  

Внедрение CRM-системы позволяет автоматизировать процесс формирования 

медиапланов для всех типов продаж. Это исключает возможность ошибок при формировании 

документации в ручном режиме и повышает точность и надежность работы. В результате 

процесс формирования медиапланов становится более эффективным и быстрым, что 

позволяет экономить время и ресурсы [6]. 

 

Особенности использования CRM-систем в маркетинге 

Несмотря на явные преимущества, процесс использования CRM-систем сопряжен с 

определенными трудностями. Некоторые компании сталкиваются с высокой стоимостью 

внедрения CRM, включая затраты на программное обеспечение, инфраструктуру и обучение 

персонала. В малых и средних предприятиях, где ресурсы ограничены, это может привести к 

существенным затруднениям. Также внедрение CRM требует значительного времени на 

адаптацию команды и выстраивание новых процессов, что может негативно сказаться на 

текущих маркетинговых инициативах. 

Еще одно потенциальное ограничение связано с безопасностью данных. С ростом 

количества информации, собранной о клиентах, возрастает и риск утечек конфиденциальной 

информации. Это может привести к серьезным репутационным рискам, особенно если 

данные клиентов попадут в руки третьих лиц. 
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Сложность может вызвать процесс интеграции CRM с другими системами и 

платформами, используемыми компанией. В случае несовместимости, эффективность 

использования CRM может быть значительно снижена, и это повлияет на оптимизацию 

маркетинговых стратегий. Ряд иных проблемных областей представлен в Таблице. 
 

Таблица  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-СИСТЕМ [7, 8] 
 

Аспекты Преимущества Недостатки 

Персонализация 

взаимодействия 

CRM-системы позволяют сегментировать 

клиентскую базу и разрабатывать 

индивидуальные предложения. 

Высокая степень персонализации 

требует тщательного сбора и 

анализа данных, что может быть 

затруднительно. 

Улучшение 

обслуживания 

клиентов 

Автоматизация процессов позволяет 

быстрее реагировать на запросы клиентов, 

повышая уровень их удовлетворенности. 

Возможны ошибки, что может 

вызвать недовольство клиентов. 

Аналитика и 

отчетность 

CRM-системы предоставляют мощные 

инструменты для анализа данных, что 

помогает выявлять тенденции и улучшать 

стратегии. 

Неправильная интерпретация 

данных может привести к 

неэффективным решениям и 

стратегиям. 

Увеличение 

продаж 

Автоматизация процессов продаж 

способствует увеличению конверсии и 

оптимизации воронки продаж. 

Неэффективные маркетинговые 

кампании ведут к потере ресурсов и 

низкой окупаемости инвестиций. 

Согласованность 

в работе команд 

CRM-системы способствуют улучшению 

взаимодействия между отделами, что 

повышает общую эффективность бизнеса. 

Внедрение CRM может вызвать 

сопротивление со стороны 

сотрудников, если они не обучены 

или не мотивированы. 

Долгосрочные 

отношения с 

клиентами 

Эффективное управление 

взаимоотношениями способствует 

формированию лояльности клиентов и 

удержанию. 

Постоянная поддержка и 

обновление CRM-систем требуют 

ресурсов и времени, что может 

быть проблематично. 

 

Использование CRM-систем в маркетинге, несмотря на очевидные преимущества, 

требует взвешенного подхода и тщательной подготовки. Успешное внедрение таких 

алгоритмов требует комплексного подхода, который включает как технологические, так и 

организационные аспекты, направленные на достижение долгосрочных целей в области 

клиентского сервиса и маркетинга. 

 

Вывод 

В современных условиях CRM-системы играют важную роль в оптимизации 

маркетинговых стратегий, предоставляя компаниям возможности для персонализации, 

улучшения качества обслуживания потребителей и повышения эффективности 

взаимодействия. Сегментация клиентской базы и аналитика данных позволяют лучше 

понимать потребности и предпочтения аудитории, что способствует созданию уникальных 

предложений и улучшению отклика покупателей. Таким образом, CRM-системы помогают 

укреплять долгосрочные отношения с клиентами и увеличивать их лояльность, что 

положительно сказывается на общем уровне конкурентоспособности бизнеса. Внедрение 

CRM также способствует повышению согласованности в работе различных отделов 

компании, что позволяет организовывать более эффективные и целенаправленные 

маркетинговые кампании. Однако для достижения максимальных результатов важно не 

только обеспечить техническую интеграцию CRM с существующими системами, но и 

проводить обучение персонала, адаптировать внутренние процессы и учитывать возможные 
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риски, связанные с безопасностью данных. В целом, CRM-системы являются одним из 

ключевых инструментов для организаций, стремящихся к устойчивому развитию в условиях 

динамично меняющегося рынка. 
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Abstract. This article examines the integration of artificial intelligence (AI) into accounting as 

a tool for process optimization and risk management. The benefits of AI, such as automation of 

routine operations, increased data accuracy, improved reporting transparency, and support in risk 

management, are discussed. Particular attention is paid to how AI contributes to predictive analytics 

and error prevention, which reduces the likelihood of financial losses. The challenges associated 

with the implementation of AI are also analyzed, including high financial costs, data protection 

requirements, and staff adaptation. 

 

Аннотация. Рассматривается интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в 

бухгалтерский учет как инструмента для оптимизации процессов и управления рисками. 

Обсуждаются преимущества ИИ, такие как автоматизация операций, повышение точности 

данных, улучшение прозрачности отчетности и поддержка в управлении рисками. Особое 

внимание уделяется тому, как ИИ способствует предсказательной аналитике и 

предотвращению ошибок, что снижает вероятность финансовых потерь. Также 

анализируются вызовы, связанные с внедрением ИИ, включая высокие финансовые затраты, 

требования к защите данных и адаптацию персонала. 

 

Keywords: artificial intelligence (AI), accounting, optimization, risk management, 

automation, data accuracy, machine learning (ML). 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), бухгалтерский учет, оптимизация, 

управление рисками, автоматизация, точность данных, машинное обучение (МО). 

 

With the development of various technologies, the use of artificial intelligence (AI) is 

becoming an important part of the digital transformation of many industries, including accounting. 

Against the backdrop of increasing volumes of data and complex financial transactions, companies 

are faced with the need to improve efficiency and reduce operational risks. Integrating AI into 

accounting allows you to automate routine processes, reduce errors, and increase data transparency, 

which can significantly improve the quality of financial management and reporting. 

The potential of AI to optimize accounting processes and manage risks goes far beyond the 

traditional approach. Machine learning (ML), predictive analytics, and data monitoring systems 

help in the early detection of anomalies, which prevents fraud and improves internal controls. 

However, with all the benefits, there are also challenges associated with the implementation of AI, 
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including the need to adapt employees and ensure the reliability of the system. The goal of this 

research is to evaluate the impact of AI on optimization processes and risk management in 

accounting. 

 

Main part. Aspects of optimization in accounting processes with AI 

Modern accounting faces a number of challenges, that includes the need to process large 

volumes of data, requirements for accuracy, and the need to provide timely reporting. Various AI 

technologies open up new opportunities to optimize processes, minimize errors, and improve the 

productivity of accounting operations. According to 2024 report [1], most accountants are using AI 

to compose emails and refine their writing tone, and nearly a third are utilizing AI to automate their 

workflows (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Current utilization of AI in worldwide accounting practices in 2024, % 

 

In this regard, one of the key aspects of using AI in accounting is the automation of routine 

operations. Tasks such as invoice processing, payment control, and reporting can be significantly 

simplified and accelerated using AI. These systems can automatically recognize and process 

invoices and receipts, reducing the time spent on manual data entry and minimizing the likelihood 

of errors. It also reduces personnel costs and allows resources to be focused on more analytical 

tasks, such as planning and budget management. 

The use of AI to automate processes also expands the capabilities of companies in the field of 

self-service for customers. Built-in bots or AI platforms can automatically process requests for data 

updates, requests for changes in payment terms, etc. These systems free employees from routine 

duties and allow them to focus on more important aspects of the business (Table). 

The use of AI helps to improve data accuracy by using ML algorithms that recognize and 

prevent anomalies in data. It can automatically match transactions and identify potential 

discrepancies in reporting. In addition, AI can perform complex calculations such as assessing tax 

liabilities, forecasting cash flows, and analyzing cost effectiveness with minimal error. Processed 

data can also be combined into a single system, ensuring the integrity and consistency of 

information [3]. 

Automation and implementation of AI in accounting help reduce costs associated with 

operational activities. By reducing the need for manual labor, a company can direct resources to 

developing other key areas of the business. In addition, optimizing processes with AI helps reduce 

the time spent on daily tasks, such as reporting and data verification. This contributes to more 

efficient use of human resources and allows teams to work more productively. The use of AI also 

reduces the costs associated with auditing and financial reviews, as the system of automatic 

monitoring and data analysis ensures a higher degree of accuracy and reliability of reporting. 
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Modern AI technologies can significantly simplify and optimize accounting processes, while 

making them more accurate, transparent and cost-effective. The introduction of AI in accounting 

allows companies to reduce time and financial costs, increase the level of automation and 

transparency. 
 

Table 

OVERVIEW OF AI-DRIVEN TASKS AND BENEFITS IN ACCOUNTING PROCESSES [2] 
 

AI 

application 

Aspects Included tasks Benefits 

Automated 

bookkeeping 

Transaction 

recording 

Automatically categorizing and 

recording financial transactions from 

bank feeds, credit card statements, and 

invoices into the appropriate accounts. 

Reduces the time spent on 

manual data entry and 

reconciliation. Minimizes 

human errors, leading to more 

accurate financial records. 

Lowers the cost of bookkeeping 

services by reducing the need 

for manual labor. 

Expense 

management 

Tracking and categorizing expenses, and 

even attaching receipts to transactions. 

Reconciliation Matching transactions recorded in the 

accounting system with bank statements, 

ensuring that records are accurate and 

up-to-date. 

Automated 

auditing 

processes 

Data analysis Automating the analysis of large 

datasets to identify trends, anomalies, 

and areas of risk. 

Allows auditors to analyze a 

larger volume of data, providing 

a more comprehensive audit. 

Reduces the time required to 

perform audits. Improves the 

accuracy of audits by 

minimizing human error. 

Sampling Using statistical methods to select 

representative samples for audit. 

Risk 

assessment 

Identifying high-risk areas that require 

more in-depth audit procedures. 

 

AI for risk management and error prevention 

The use of AI in risk management is becoming one of the key factors for companies who seek 

to ensure data accuracy and minimize errors in financial transactions. Implemented AI reduces the 

likelihood of human error and also analyzes vast amounts of data to identify potential risks at the 

earliest stages [4]. 

These technologies provide new opportunities for predictive analytics, which is especially 

useful in the area of risk management. ML models can analyze historical data and identify patterns 

that indicate potential risks. An AI system can determine that certain transactions have a higher risk 

of errors. It allows the accounting department to prevent unwanted consequences in advance. Risk 

prediction also help companies to more carefully plan its financial strategies and prevent potential 

losses. Such systems can analyze changes in data behavior, identify anomalies, and predict potential 

problems based on trends and patterns. This approach is especially useful for large companies 

working with huge amounts of data, where AI helps quickly identify deviations and take preventive 

measures to minimize risks. 

Implementing AI to detect errors in accounting processes significantly reduces the likelihood 

of human error. Various ML algorithms can analyze large amounts of data and automatically 

identify potential errors or discrepancies. This is especially important for companies where a 

significant portion of transactions are carried out in real time, and errors can lead to large financial 

losses. If the system detects anomalies in calculations, it can automatically alert responsible 

employees who can make changes before the transactions are completed. This approach helps avoid 

double payments and other discrepancies, making the accounting process more accurate and 

reliable. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 408 

Technologies driven on AI also play a major role in fraud detection and prevention. Financial 

fraud such as invoice fraud, false transactions, and accounting manipulation can cause significant 

losses to companies and damage their reputation. These systems can analyze behavior patterns and 

identify suspicious transactions, allowing potential fraud to be quickly detected and addressed [5]. 

Various AI technologies can detect unusual employee behavior or abnormal actions, which are 

often signs of financial fraud. For example, the system can detect a transaction that does not 

correspond to the company’s normal operations and immediately notify the responsible persons 

about it. This proactive approach allows companies to minimize financial risks and ensures a high 

level of financial security. 

Modern AI technologies improve internal control over a company’s operations, which 

increases transparency and reduces errors and fraud. These AI systems can monitor every stage of a 

financial transaction, providing a high degree of transparency and allowing control over all financial 

processes. This is especially important in the context of strict reporting standards, where even small 

errors can cause problems with audit and regulatory authorities. Embedded AI algorithms help 

maintain compliance with internal and external accounting standards, reducing the likelihood of 

regulatory violations. Automatic error detection and correction, as well as proactive risk 

management, make the internal control process more efficient and secure. 

 

Challenges and limitations of AI implementation in accounting 

The integration of AI into accounting offers great opportunities for optimization and 

efficiency, but it also comes with certain challenges and limitations. Understanding these issues 

allows companies to prepare for potential difficulties in advance and manage the AI integration 

process more effectively. 

One of the main obstacles to the implementation of AI remains high financial costs. 

Investments in AI technologies include not only the initial costs of developing and setting up the 

system, but also long-term costs of training employees, technical support and software updates [6]. 

This issue is especially acute for small and medium-sized enterprises, for which such investments 

may be too significant. 

Another major challenge is data security. Since accounting handles sensitive information, 

companies need to ensure that data is protected from leaks and cyberattacks [7]. The integration of 

AI requires strict security measures and compliance with legal requirements, such as compliance 

with personal data protection standards. This is especially important to maintain customer trust and 

protect confidential information. 

In addition, companies face difficulties in adapting employees to new technologies. Working 

with AI requires specific knowledge and skills that accounting employees do not always have. 

Training, as well as change management in the company, can take a significant amount of time and 

require additional resources, which also creates barriers to the effective implementation of AI. 

According to 2024 statistics [8], the human factor remains the main obstacle to the integration of AI 

in accounting, gaining the maximum value among all categories (Figure 2). 

Those challenges include a lack of clear AI strategy that aligns with overall organizational 

objectives, insufficient attention and support from executive leaders along the AI journey, and 

failure to determine priorities and reallocate organizational resources to ensure a successful AI 

transformation. 

Implementing AI in accounting is a complex process that requires not only financial and 

technical resources, but also a careful approach to security and staff adaptation. Overcoming these 

obstacles will help a company successfully integrate AI and get the most out of its capabilities while 

minimizing risks and limitations. 
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Figure 2. Challenges in adopting AI within the worldwide accounting sector in 2024, % 

 

Conclusion 

The integration of AI into accounting represents an important step towards streamlining 

financial processes and improving risk management. This technology enables automation of routine 

tasks, improved data accuracy, and increased transparency of accounting reports, which is 

especially valuable in dynamic and complex business environments. The use of AI helps reduce the 

likelihood of errors, speed up work, and improve the overall quality of reports, making it a powerful 

tool for modern companies. 

However, implementing AI in accounting requires taking into account many factors, including 

financial costs, data protection, and staff training. Overcoming these limitations is the key to 

successfully integrating AI and getting the most out of its capabilities. With the right approach and 

effective change management, companies will be able to not only increase their competitiveness but 

also ensure stable development in the context of digital transformation. 
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Аннотация. Развитие жилищного строительства способствует развитию таких тесно 

взаимодействующих отраслей как производство строительных материалов, транспорта, 

увеличению занятости населения, улучшению социальной инфраструктуры. В статье 

рассмотрена роль жилищного строительства в экономике страны.  Приведены статистические 

данные по обеспеченностью жильем на одного человека со времен обретения суверенитета 

по настоящее время. Рассматривается состояние жилищного строительства в Кыргызской 

Республике, в том числе проведен анализ ввода жилых домов за последние пять лет, причины 

роста и падения показателей по вводу жилых домов, а также анализ состояния жилищного 

фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии. Проанализированы также средние 

цены на жильё, факторы, влияющие на цены на жильё. Проведен SWOT-анализ жилищного 

строительства, посредством чего определены сильные и слабые стороны отрасли, указаны 

возможности и риски.  

 

Abstract. The development of housing construction contributes to the development of such 

closely interacting industries as the production of building materials, transport, increased 

employment, and improved social infrastructure. The article examines the role of housing 

construction in the country's economy. The statistical data on housing security per person from the 

time of gaining sovereignty to the present are presented. The state of housing construction in the 

Kyrgyz Republic is considered, including an analysis of the commissioning of residential buildings 

over the past five years, the reasons for the growth and decline in residential building 

commissioning, as well as an analysis of the state of the housing stock, which is in dilapidated and 

disrepair. The average housing prices and the factors influencing housing prices are also analyzed. A 

SWOT analysis of housing construction was carried out, through which the strengths and 

weaknesses of the industry were identified, and opportunities and risks were indicated. 
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строительство, жилищный фонд. 
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Жилищное строительство выступает одним из ключевых сегментов национальной 

экономики, который представляет собой процесс создания нового жилого фонда, 

модернизации или ремонта (реконструкции) зданий для удовлетворения потребности 

населения в жилье. Под жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений на 

территории Кыргызской Республики, независимо от формы собственности [1].  

Жилищное строительство прямым образом влияет на развитие городской 

инфраструктуры, на уровень жизни населения, тем самым являясь одним из важных аспектов 

экономического и социального развития страны. Одним из важных показателей социальной 

стабильности и благополучия общества является обеспеченность населения жильем. На 

Рисунке 1. приведена динамика обеспеченностью жильем на 1 человека, данные через 

каждые пять лет начиная с момента приобретения суверенности Кыргызстана, показатели 

которых особо и не меняются.  
 

 
 

Рисунок 1. Обеспеченность жильем на 1 человека (м
2
) (по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики (3)) 

 

Так, если в 1991 г обеспеченность жильем на одного человека составляла 12,2 м
2
, то 

через 5 лет в 1995 г увеличение произошло на 0,2 м
2
, что может быть обусловлено с тяжелой 

экономической ситуацией на всем постсоветском пространстве. Следующие каждые пять лет 

в 2001, в 2006 г ситуация не изменилась, оставаясь также на уровне 12,5 м
2
. Самые высокие 

показатели за анализируемый нами период был отмечены в 2021 г — 13,1 м
2
, которые к 

концу периода в 2023 г снова снизились на 0,4 м
2
. Такая ситуация возможно также связана с 

демографическим ростом населения и миграционными процессами. Трудовые мигранты на 

заработанные деньги стараются приобретать жилье. Однако такая ситуация считается 

допустимой, так как установленная Правительством норма жилой площади в Кыргызской 

Республике не может быть менее двенадцати квадратных метров на одного человека (2). 

Между тем, по статистическим данным, объем введенных жилых домов в Кыргызстане 

увеличивается (Рисунок 2.). Ввод жилых домов по Республике за последние пять лет 

снижается в 2020 г (1063,3 тыс. м
2
), тогда как в предыдущем 2019 г — 1380,1 тыс. м

2
, что 

может быть обусловлено экономической ситуацией, связанной с пандемией Covid-19. Самый 

высокий показатель ввода в действие жилых домов по Республике из всего анализируемого 

периода пришелся на 2022 г — 1462,6 тыс. м
2
, что возможно связано с повышенным спросом 

12,2 
12,4 12,5 12,5 

13 13,1 

12 

12,7 

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2023
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на жилье и оказания поддержки со стороны государства (льготные кредиты, приобретение 

жилья в долевом участии). 
 

 
Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов по республике за 2019-2023 гг. (тыс. м

2
) (по 

данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики (3)) 

 

В Республике запущена новая жилищная госпрограмма «Мой дом», по ходу реализации 

которой до 2030 г планируется обеспечить жильем десятки тысяч семей (2). В рамках данной 

программы кыргызстанцы имеют возможность получения льготных кредитов на длительный 

срок. Как поясняет Государственная ипотечная компания, в данное время идет строительство 

квартир общей площадью 700 тыс. м
2 

в Бишкеке, Джалал-Абаде, Нарыне и Караколе, которые 

будут предоставляться участникам «Моего дома». Однако происходит физический износ 

существующих жилых зданий и факт то, что новое жилье успевает только частично 

перекрывать выбывающий жилищный фонд. 
 

Таблица 1  

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, НАХОДЯЩИЙСЯ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ  

(тыс. м
2 

общей площади) (4) 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Жилищный фонд, находящийся в ветхом и 

аварийном состоянии 

28,0 25,9 19,8 10,5 6,4 

в том числе:      

в ветхом состоянии 22,8 21,2 16,6 7,0 5,7 

в аварийном состоянии 5,2 4,6 3,2 3,5 0,7 

 

Так, по данным Национального статистического комитета показатели жилищного 

фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, к концу анализируемого периода к 

2023 г по сравнению с 2019 г были значительно снижены. Так, если в 2019 г состояние 

жилищного фонда находящегося в ветхом состояние составляло 22,8 тыс. м
2
, то в 2023 г, 

согласно статистике, составляет 5,7 тыс. м
2
. Показатели жилищного фонда, находящегося в 

аварийном состоянии также снизились с 5,2 тыс. м
2
 в 2019 г на 4,5 тыс. м

2
, составив 0,7 тыс. 

м
2
 в 2023 г. Необходимо учитывать, что доступность жилья ограничивает такой фактор, как 

высокая стоимость строительных материалов и конструкций, повышающие конечную 

стоимость квадратного метра жилья. Также одной из острых проблем жилищного 

строительства, в Кыргызстане является низкая платежеспособность населения, инфляция и 

колебания валютного курса, в частности доллара США. И за последние два года ужесточение 

требований Госстроя к деятельности строительных организаций также оказывает 

дополнительное влияние на ценообразование на рынке недвижимости.  

1380,1 

1063,3 

1313,2 
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1360,5 
1048,5 
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Так, только за первые полгода 2024 г по данным Госагентства по земельным ресурсам, 

кадастру, геодезии и картографии, произошел значительный рост цен. Если точнее, то с 

января по июль 2024 г цены на квадратный метр выросли на 12-13,58%, что равно 1,75-1,94% 

ежемесячного роста. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилой площади 

за полгода в 2024 г выросла на 42,47% по сравнению с 2022 г и на 17,83% по сравнению с 

2023 г (5). На состояние жилищного строительства и ее развития в будущем влияют внешние 

и внутренние факторы, которые далее нами приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2  

SWOT–АНАЛИЗ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

наличие собственных месторождений 

минеральных ресурсов для применения в 

строительном производстве; 

высокий уровень цен на жилье, 

обуславливающих прибыльность жилищного 

строительства; 

 большая потребность в жилье, предъявляемая со 

стороны населения; 

достаточно развитый вторичный рынок жилья; 

инициируемые государственные программы 

доступного жилья. 

Применение импортных строительных 

материалов, что в конечном итоге отражается на 

ценах на жилье; 

низкий уровень платежеспособности населения; 

нехватка квалифицированных кадров; 

недостаточно развитость инвестиционной 

привлекательности жилищного строительства; 

недостаточно развитая система кредитования и 

финансирования жилищного строительства; 

недостаточный уровень градостроительного 

регулирования, что отражается на качестве 

возводимых жилых зданий. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

УГРОЗЫ 

улучшение качества строящихся объектов, за 

счет улучшения технической модернизации 

строительных организаций; 

освоение «зеленого» строительства за счет 

применения экологических материалов; 

освоение новых технологий в строительстве; 

рост привлекательности инвестирования в 

жилищное строительство.  

Ухудшение материально-технической базы; 

зависимость от импорта строительных 

материалов и конструкций;  

рост цен на строительные материалы; 

снижение доходов и платежеспособного спроса 

населения на жилье; 

ухудшение политической обстановки; 

сокращение государственных жилищных 

программ. 

 

Проведение SWOT-анализа дает возможность определиться с перспективными 

направлениями развития жилищного строительства, позволяет активизировать преимущества 

отрасли, работать над недостатками, пользоваться возможностями, открывающимися перед 

отраслью и избегать потенциальных угроз. SWOT-анализ позволяет выделять стратегические 

направления развития жилищного строительства и использованием сильных и слабых сторон 

и возможностей отрасли. Именно они являются предпосылками развития отрасли, на основе 

которых должны разрабатываться стратегические программные документы по повышению 

жилищной обеспеченности населения страны [1]. 

Современное жилищное строительство делает основной упор на скорости производства 

и повышении эффективности работ, а также на повышении качества жизни людей и 

предоставления более высокого уровня комфорта, применяя такие новые технологии как 3D-

печати домов и модульное строительство. Также важной тенденцией развития жилищного 

строительства сегодня является использование экологически чистых строительных 

материалов (натуральный камень, дерево, натуральные утеплители) и применение цифровых 
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технологий («умный дом»), которые позволяют добиваться автоматизацией большинства 

процессов в доме такими как управление бытовыми приборами и системами безопасности, 

управление освещением и температурой и т.д.  

На основе проведенного анализа можем полагать, что от эффективности 

функционирования и развития жилищного строительства зависит рост отечественной 

экономики. Разумная политика в сфере жилищного строительства способствует росту 

промышленности строительных материалов, увеличению занятости населения, улучшению 

социально-бытовых условий жизни населения, социальной инфраструктуры и т.д., тем 

самым оказывая положительное влияние в целом на рост экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

©Аязбекова А. У., ORCID 0009-0007-3131-938X, SPIN-код: 2622-6510, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

CURRENT PROBLEMS OF PROBATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS  

OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

©Ayazbekova A., ORCID 0009-0007-3131-938X, SPIN-code: 2622-6510, Kyrgyz National 

University named after J. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic. 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы становления пробационного надзора как 

института, не связанного с лишением свободы из опыта зарубежных стран, предназначение и 

его роль в правовой системе. Несмотря на различия во взглядах и особенности 

законодательного оформления в каждом отдельном государстве суть условного осуждения 

везде одинакова – отложить исполнение наказания за совершенное преступление под 

определенным условием, если есть основание полагать, что цели наказания могут быть 

достигнуты без его реального отбытия. Раскрываются отличия понятий наказания и 

пробации как мер уголовно-правового воздействия. 

 

Abstract. The article discusses the formation of probation as an institution not related to 

imprisonment from the experience of foreign countries, functions, and its role. Despite the 

differences in views and the peculiarities of legislative design in each individual state, the essence 

of a suspended sentence is the same everywhere: to postpone the execution of punishment for a 

crime committed under a certain condition, if there is reason to believe that the goals of the 

punishment can be achieved without actually serving it. The difference between the concepts of 

punishment and probation as a measure of criminal law is revealed.  

 

Ключевые слова: пробация, ресоциализация, условное осуждение, отсрочка наказание. 

 

Keywords: probation, resocialization, conditional sentence, deferred punishment. 

 

А. В. Степанов, Ю. В. Шилов в работе «Институт пробации в зарубежных странах» 

отмечают, что институт пробации возник и развивался в западных странах, таких как в 

Великобритании и США [2]. В самом начале существования службы пробации и роль ее 

сотрудников описывалась как умение «давать советы, помогать и дружески относиться» к 

своему подопечному. Эта формулировка оставалась одним из основных элементов работы 

службы вплоть до 1970-х годов. Суд полагал, что правонарушитель нуждается в помощи и 

руководстве. Социальные работники часто становились сотрудниками службы пробации, 

оказывающей поднадзорным поддержку во многих сферах жизни. К основным функциям 

сотрудников относили составление докладов и надзор за осужденными во время 

испытательного срока, в тюрьме и после освобождения из мест заключения по условно-

досрочному приговору… Со временем судьи начали просить составителей докладов 

включать в них новый, очень важный элемент – рекомендации по назначению наказания. 

Такое требование казалось спорным, но в настоящее время рекомендации являются 
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неотъемлемой частью досудебного доклада. Этому есть простое и понятное объяснение. 

Судьи постановляют приговор. Задача досудебных докладов – помочь судье получить 

информацию, необходимую для вынесения приговора, и предложить на основе 

профессиональной оценки ряд мер наказания либо один вид наказания, являющийся 

наиболее эффективным в данном конкретном случае [1].  

Досудебные доклады никогда не должны брать на себя роль защиты или обвинения. 

При подготовке рекомендаций по мерам наказания сотрудник пробации всегда обсуждает 

свои предложения с правонарушителем и с другими службами, которые могут быть 

привлечены к работе с поднадзорным (например, наркологическим центром). Все 

предлагаемые меры воздействия должны быть согласованы с правонарушителем.  

Вопрос о частоте предоставления докладов оставлен на усмотрение суда. Как правило, 

промежуточные доклады готовились раз в три месяца, а по окончании исполнения приговора 

составляется заключительный доклад. Такой порядок побуждает сотрудников пробации 

внимательно наблюдать за поднадзорными и добиваться поставленных задач; в то же время 

судья имеет обратную связь, получая информацию о том, какое воздействие на осужденного 

оказывает вынесенный им приговор, есть ли прогресс.  

Информирование суда о том, как ведется работа с осужденными, является жизненно 

необходимым компонентом системы исполнения наказаний. В Великобритании этой 

проблеме уделяется большое внимание. Процедура реагирования на нарушения условий 

приговора — еще один существенный элемент системы пробации. Без этого она лишилась 

бы смысла в глазах осужденных и судей [2].  

В Казахстане при составлении досудебного доклада в законе «О пробации» РК ст.14 п. 

6 «следование рекомендациям службы пробации». В рекомендательной части указывается 

примерный перечень обязанностей и ограничений, которые рекомендуется использовать при 

назначении лицу наказания и его исполнении. То есть сотрудники пробации в конце 

досудебного доклада дают рекомендацию о назначении и неназначении наказания клиенту 

пробации. А в законе «О пробации» Кыргызской Республики эта норма отсутствует. 

Институт пробации в США настолько прочно вошел в практику правоохранительных и 

судебных органов этого государства, что от него начали отделяться своего рода подвиды 

пробации. Так, в 1982 году возникла пробация с «интенсивным надзором» [4].  

Н. Б. Хуторская в своей работе отмечает, что «данный вид пробации рассчитан на 

небольшие группы лиц, включает в себя более строгий надзор — «более жесткий, чем 

рутинный», а также обязательство осужденного осуществить реституцию (возмещение 

ущерба) потерпевшему, оплатить стоимость контроля за ним, выполнение определенных 

общественных работ, периодическое прохождение тестирования на наркотики и так далее» 

[5]. 

В законе «О пробации» Кыргызской Республики в ст. 1 п. 1.: Целями пробации 

являются обеспечение безопасности общества и государства, создание условий для 

исправления и ресоциализации клиентов пробации, предупреждение совершения ими новых 

правонарушений, а в ст. 1 п. 1. 2. задачами пробации является:  

- исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и 

принудительных мер уголовно-правового воздействия в порядке, установленном уголовно-

исполнительным законодательством;  

- исполнение видов взысканий в порядке, установленном законодательством в сфере 

правонарушений; осуществление надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а также к лицам, к 

которым применена отсрочка исполнения наказания;  
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- коррекция поведения, формирование правопослушного образа жизни; изучение 

личности клиента пробации, составление социально-психологического портрета;  

- обеспечение прав, свобод и законных интересов клиентов пробации; примирение 

клиента пробации с потерпевшим;  

- профилактика совершения клиентами пробации правонарушений; координация 

реализации социальных и реабилитационных программ;  

- исключение негативного влияния отрицательно характеризующихся клиентов 

пробации на других клиентов пробации; исключение и преодоление стигмы общества к 

клиентам пробации (2). 

Наказание за преступление согласно ст. 59 п. 1 УК КР является одним из видов 

принудительных мер уголовно-правового воздействия, применяется по приговору суда к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается ограничении прав 

и свобод осужденного, возложении на него определенных обязанностей (1). 

По мнению И. А.Александровой, наказание осуществляется за преступление. То, что 

преступно, — потенциально наказуемо. Наказание есть результат работы уголовно-

процессуального механизма применения уголовного законодательства в отношении лиц, 

совершивших преступления. Наказание — это отрицание преступления через утверждение 

ценности личности, ее прав и свобод, а также интересов государства, общества, бизнеса. 

Далее необходимо рассматривать наказание в системе мер уголовно-правового воздействия, 

являющихся разновидностью правового государственно-принудительного воздействия [1]. 

Следует признать приемлемым мнение А. Б. Скакова про функционирование пробации 

в том, что отсутствует единое общепринятое его понимание. Что касается термина «условное 

осуждение», то он не может быть признан универсальным, поскольку употребляется только в 

континентальной Европе и неточно передает содержание данного института (осуждение 

является реальным, а условным считается неприменение наказания) [3].  

Отсрочка в исполнении наказания (простая отсрочка) и отсрочка в осуждении, 

обремененная надзором, имеют свои национальные названия (пробационная система, 

система испытания, уголовный надзор, защитный надзор, условное осуждение и т. п.), 

которые на первоначальном этапе своего развития могли рассматриваться в качестве 

синонимов. Однако в последующем в законодательстве большинства стран, в том числе 

США и Англии, простая отсрочка (условное осуждение) и отсрочка осложненная (пробация) 

были закреплены в качестве самостоятельных санкций, что не позволяет говорить об их 

тождественности. В одних государствах законодатель определяет условное осуждение как 

наказание (например, Швеция, Финляндия, Латвия), в других — относит к иным мерам 

уголовно-правового характера (например, Англия, Дания), в-третьих — связывает 

применение этой меры с освобождением от наказания (например, Эстония), а в некоторых 

странах вообще не обозначает природу данного института (например, США). Органами 

пробации осуществляются функции оказания суду в избрании адекватного наказания 

посредством оценки жизненной ситуации обвиняемого, его социального статуса, 

психологических особенностей личности, вероятности совершения повторных преступлений 

(выполняются службами пробации Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, 

Молдовы и т. д.). Данные государственные органы часто занимаются подготовкой 

социального расследования или доклада для суда до вынесения приговора, предоставляя 

информацию о личности, семейном положении, образовании, работе и состоянии здоровья 

правонарушителя.  

Такие доклады могут включать предложение или рекомендацию о соответствующем 

приговоре и оценку пригодности правонарушителя для приговора, который заключается в 
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надзоре за осужденным в общине. Различны и категории осужденных, находящихся под 

контролем службы пробации — это условно осужденные, осужденные с отсрочкой 

исполнения приговора, условно-досрочные освобожденные, в том числе и с интенсивным 

контролем (электронный мониторинг). В некоторых странах служба пробации исполняет 

наказание в виде общественных работ, принудительные работы. Особенности в построении 

службы объясняются отличиями в формировании структур государственных органов 

управления, правовыми традициями, видами наказаний. Из сказанного следует сделать вывод 

о том, что не существует единой модели службы пробации. Несмотря на различия во 

взглядах и особенности законодательного оформления в каждом отдельном государстве суть 

условного осуждения везде одинакова – отложить исполнение наказания за совершенное 

преступление под определенным условием, если есть основание полагать, что цели 

наказания могут быть достигнуты без его реального отбытия.  

Орган пробации должен выполнять следующие функции:  

- исполнение наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью;  

- исполнение наказания в виде штрафа; исполнение наказания в виде общественных 

работ; исполнение наказания в виде исправительных работ;  

- исполнение наказания в виде ограничения свободы;  

- выполнение приговора об осуждении условно; выполнение решения суда об условно-

досрочном освобождении; выполнение решения суда об отсрочке исполнения приговора (для 

беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет);  

- осуществление надзора за лицами, в отношении которых установлен пробационный 

контроль; исполнять досудебную, приговорную, пенитенциарную и постпенитенциарную 

пробацию в исправительных учреждениях и органах уголовного судопроизводства.  

Необходимо также предусмотреть государственные заказы для производственных 

мощностей пенитенциарных учреждений. В целях развития собственного производства в 

пенитенциарных (исправительных) учреждениях, повышения уровня трудовой занятости 

среди осужденных, необходимо распределить государственные заказы на предприятиях 

колоний [2]. 

Исходя из проведенного анализа опыта зарубежных  стран, ближнего зарубежья и 

Кыргызской Республики, можно сделать вывод:  

- во-первых, в отличие от наказания, пробация как социально-правовой институт, 

применяемый как мера уголовно-правового воздействия, не связанного с изоляцией от 

общества;  

- во-вторых, предлагается ввести в Закон «О пробации» Кыргызской Республики как 

вид пробации понятие «интенсивный надзор» как результата исследования социального и 

материального положения клиента пробации. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы касающегося  терминологии юридической 

ответственности и уголовной ответственности по уголовному законодательству Кыргызстана. 

Институт уголовной ответственности рассмотрены в системе юридической ответственности. 

Обобщены наиболее общие и обособленные черты уголовной ответственности. В результате 

исследования  были очерчены наиболее характерные признаки уголовной ответственности ее 

место в системе юридической ответственности. 

 

Abstract. The article examines issues related to the terminology of legal liability and criminal 

liability under the criminal legislation of Kyrgyzstan. The institution of criminal liability is 

considered in the system of legal liability. The most common and isolated features of criminal 

liability are summarized. As a result of the study, the most characteristic features of criminal 

liability and its place in the system of legal liability were outlined. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, уголовная ответственность, 

законодательство. 

 

Keywords: legal liability, criminal liability, legislation. 

 

Защита прав и свобод человека признается основной функцией государства и 

определяет его основные задачи. Среди правонарушений защита от преступных деяний 

занимает важное место по характеру и степени опасности для общества. В ст. 23 

Конституции Кыргызской Республики закреплено что: «Права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения. Они признаны абсолютными, 

неотчуждаемыми и охраняемыми законом и судом от чьего-либо посягательства» [1]. 

Действующий институт уголовной ответственности остается важной частью правового 

механизма регулирования общественных отношений. С его помощью регулируются опасные 

деяния и отношения, возникающие в обществе, обеспечиваются такие категории, как 

правопорядок и законность. С помощью этого института реализуются уголовно-правовые 

охранные отношения. Текущая криминогенная ситуация в Кыргызстане не обнадеживает. 

Общий уровень преступности остается высоким. В то же время раскрываемость 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 422 

преступлений и преследование виновных остаются на низком уровне. Согласно данным 

национального статистического комитета Кыргызской Республики число 

зарегистрированных преступлений  выглядит следующим образом;таблица» [2].  
 

Таблица 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество преступлений 29 718 41 622 31211 37 784 45 096 

 

Представленные выше данные не только отражают состояние общей преступности, но 

и отражают состояние борьбы с ней. Проблемам института уголовной ответственности 

уделяется значительное внимание в юридической науке. В то же время многие научные труды 

имеют монографическое содержание, и изучаются лишь общие вопросы или титульные 

стороны уголовной ответственности. Какова бы ни была уголовная ответственность, 

уголовная ответственность тесно связана с ее основаниями. Среди ученых нет единого 

мнения по вопросу об уголовной ответственности. Некоторые ученые отвергают 

положительные аспекты уголовной ответственности, в то время как другие рассматривают 

уголовную ответственность положительно. Также в его исследованиях присутствовали и 

вопросы уголовной ответственности. Основным вопросом спора является вопрос о том, какая 

из уголовно-правовых категорий лежит в основе уголовной ответственности. Именно 

поэтому необходимо проанализировать мысли ученых о внешней и внутренней структурах 

уголовной ответственности, обобщить их и определить их характеристики. В то же время оно 

не смогло обеспечить полноценное регулирование таких вопросов, как защита и обеспечение 

прав и свобод граждан. Реформы уголовного законодательства последних лет, вновь 

принятые законы, поправки создали необходимость пересмотреть институт уголовной 

ответственности, ее правовое утверждение, точные основания привлечения к ней, критерии 

ограничения их других прав, освобождения от уголовной ответственности. 

Многие уголовно-правовые доктрины, существовавшие с советского периода, 

претерпели изменения и дополнения с учетом лучшей мировой практики и приобрели в 

некоторой степени прогрессивный характер. Однако в то же время дифференциацию 

уголовной ответственности в Кыргызстане можно считать значительным достижением. В то 

же время теоретико-концептуальные аспекты разделения деяний и преступлений до конца не 

разработаны. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что существуют серьезные 

проблемы с установлением ответственности за «преступное деяние», «преступное». Именно 

поэтому нынешнюю уголовную ответственность необходимо рассматривать с новой точки 

зрения. Перед учеными практиками ставится проблемы формирования новых взглядов на 

уголовную ответственность не только в материально-правовом, но и в процессуально-

правовом аспекте. Все это, вместе с эволюцией развития института уголовной 

ответственности, требует адекватного регулирования современных уголовно-правовых 

отношений. В философской литературе ответственность признается морально-

психологический категорией, объясняющей осознание долга человека перед обществом: 

«Ответственность — это способность человека видеть результаты своей деятельности, в 

результате чего он определяет, что полезно или вредные результаты он приносит обществу» 

[3]. 

Разъясняя сущность ответственности, следует отметить, что в основе этого явления 

лежат совесть и долг. По мнению исследователя Г. Смирнова, ответственность — это «оценка 

выбора, решения, действия, пользы для общества. Быть ответственным — значит уметь 
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видеть результаты своих действий, руководствоваться в своих действиях интересами народа 

и прогрессивного развития общества» [1]. 

Такое определение не отражает истинной сущности ответственности как социального 

института, используемого обществом и государством при неисполнении человеком своих 

обязанностей. Следует отметить, что ответственность — это мера, предоставляемая лицу 

государством за неисполнение надлежащим образом социальных услуг с установленными 

мерами. Возложение такой обязанности на общество направлено на воздействие на 

правонарушителя и дальнейшее предотвращение совершения этими людьми действий, 

вредных для общества. Давайте посмотрим на другие точки зрения. Ученые другой группы 

под понятием юридической ответственности понимают обязанность отвечать за свои 

противоправные действия. И некоторые авторы понимают обязанность испытывать 

определенные ограничения. По мнению З. Исламова, юридическая ответственность - за 

нарушение закона усиливает привлекательность установленных ограничений характера 

государственной власти. [2]. 

Или, другими словами, ответственность определяется категорией «долг». А. Ф. 

Черданцев, С. Н. Кожевников подчеркивали, что юридическая обязанность как абстрактная 

категория юридической науки является адекватной мерой поведения, предоставляемой 

государством [3]. 

Действующие в Кыргызской Республике правовые акты предусматривают четыре вида 

юридической ответственности: уголовный; административный; гражданское правовой; 

дисциплинарный. По общему правилу все виды юридической ответственности имеют общие 

объективные и субъективные основы, в том числе нарушение прав, действие или 

бездействие, вину, причинную связь между действием и бездействием и их последствиями. 

Целью уголовной ответственности является защита общественных отношений, прав и 

свобод граждан от любых противоправных посягательств. 

Следующим важным моментом рассматриваемого правового института является 

содержание и характер ответственности. Содержание уголовной ответственности 

определяется сферой общественных отношений, нарушающих право. К примеру, положения 

об уголовной ответственности и наказании также определяют особый режим к 

несовершеннолетним, предусматривают возможность замены уголовного наказания мерами 

воспитательного принуждения, срок давности, смягчение наказания [3]. 

Характер ответственности определяется способом воздействия субъекта уголовно-

правовой юрисдикции и зависит от степени опасности деяния для общества. Уголовная 

ответственность, наряду с другими юридическими обязанностями, направлена на 

регулирование общественных отношений в обществе. Возникает вопрос о пределах и 

соотношении различных видов юридической ответственности. Необходимо четко определить 

взаимосвязь института уголовной ответственности с другими институтами юридической 

ответственности. Прежде всего необходимо сказать, что уголовную ответственность 

отличается от иной ответственности органом ее применения. Уголовная ответственность 

назначается только судом, а дисциплинарная ответственность применяется должностными 

лицами многих ведомств. Уголовная ответственность отличается особенностями правовых 

последствий применения наказания. Уголовная ответственность порождает статус судимости, 

в отличие от другой ответственности. Разногласия существуют и по фактическим причинам. 

Основанием уголовной ответственности является совершение опасного для государства 

деяния. Согласно ст. 23 Уголовного кодекса Кыргызской Республики: «Основанием 

уголовной ответственности за преступление является совершение противоправного деяния, 
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содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» 

[4]. 

Другие виды ответственности отличаются от уголовной ответственности принципом 

быстроты, который может применяться даже там, где было совершено правонарушение. 

Существует также разница в правовых последствиях его использования. Если меры 

уголовной ответственности сопровождаются правовыми ограничениями на лицо, 

совершившее правонарушение, то гражданско-правовая ответственность всегда носит 

имущественный характер, направленную на возвращение потерпевшему установленного 

имущества, и носит компенсационный характер.  

Рассмотренная юридическая ответственность отражается и на результатах нарушения 

закона. Динамика уголовного правонарушения, форма его возникновения, содержание и 

направленность противоправной деятельности влияют на выбор модели ответственности в 

определенный период развития общества. Анализ действующей уголовно-правовой 

ответственности показывает ее существенную характеристику, ее масштабы, дальнейшую 

дифференциацию субъективного состава, повышение уровня общественной опасности, 

интеграцию с преступностью, признание ее угрозой общественной безопасности в целом, и 

требует адекватной уголовно-правовой политики в Кыргызской Республике.  

Механизм реализации уголовно-правовой политики в Кыргызской Республике должно 

включат комплекс мер социального, экономического, правового и организационного 

характера. 
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ «АПТЕЧНОЙ» НАРКОМАНИИ 
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THE ROLE OF HEALTHY NUTRITION IN REHABILITATION  

AND PREVENTION OF "PHARMACY" DRUG ADDICTION 

 

©Akmatova A., ORCID 0000-0002-2791-4238, SPIN-code: 8763-6830, Dr. habil., 

Osh State University, Osh, Kyrgyzstan, quelle-osh@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли здорового питания в реабилитации и 

профилактике «аптечной» наркомании. «Аптечная» наркомания, характеризующаяся 

злоупотреблением рецептурными и безрецептурными препаратами, становится все более 

распространенной проблемой, особенно среди молодежи. В работе подчеркивается 

значимость сбалансированного питания для восстановления организма и поддержания 

психического здоровья пациентов, находящихся на стадии реабилитации. Анализируются 

методы включения диетотерапии в реабилитационные программы, уделяя особое внимание 

продуктам, способствующим детоксикации и нормализации функций организма. В статье 

также рассмотрены аспекты профилактического воздействия здорового питания среди 

молодежи, что может способствовать снижению потребности в медикаментозных 

стимуляторах. Автор предлагает интеграцию программ здорового питания в учебные 

учреждения как часть профилактики «аптечной» наркомании. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of healthy nutrition in the 

rehabilitation and prevention of "pharmacy" drug addiction. "Pharmacy" drug addiction, 

characterized by the abuse of prescription and over-the-counter drugs, is becoming an increasingly 

common problem, especially among young people. The work emphasizes the importance of a 

balanced diet for restoring the body and maintaining the mental health of patients at the 

rehabilitation stage. The methods of including diet therapy in rehabilitation programs are analyzed, 

paying special attention to products that promote detoxification and normalization of body 

functions. The article also considers aspects of the preventive impact of healthy nutrition among 

young people, which can help reduce the need for medicinal stimulants. The author suggests 

integrating healthy nutrition programs into educational institutions as part of the prevention of 

"pharmacy" drug addiction.  

 

Ключевые слова: аптечная наркомания, реабилитация, профилактика, здоровое питание, 

диетотерапия, детоксикация, психическое здоровье, злоупотребление препаратами, 

молодежь, образовательные программы. 

 

Keywords: pharmacy drug addiction, rehabilitation, prevention, healthy eating, diet therapy, 

detoxification, mental health, drug abuse, youth, educational programs. 

 

«Аптечная» наркомания представляет собой серьезную социальную и медицинскую 

проблему, связанную с доступностью и относительно легким получением препаратов, 
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вызывающих зависимость. Люди часто злоупотребляют болеутоляющими, седативными 

средствами, стимуляторами и прочими медикаментами, что приводит к зависимости и 

разрушительным последствиям для организма. Особую уязвимость к «аптечной» наркомании 

проявляют молодежь и подростки, а также люди с психологическими и психическими 

расстройствами. Масштабы этой проблемы возрастают, поскольку многие не осознают 

опасности, скрывающейся за самоназначением и неправильным использованием лекарств. 

С ростом «аптечной» наркомании проблема выходит за рамки индивидуальных 

последствий и приобретает масштаб общественного здравоохранения. Во многих странах 

«аптечная» наркомания набирает обороты, требуя внимания со стороны медицинских 

учреждений, образовательных организаций и служб социальной поддержки. Помимо 

физического ущерба, она сопровождается психологическими нарушениями, социальной 

деградацией и повышением уровня преступности. 

Вопрос реабилитации и профилактики «аптечной» наркомании требует комплексного 

подхода, однако изученность роли здорового питания в этих процессах остается 

недостаточной. Большинство исследований в области лечения наркозависимости 

фокусируются на медицинских и психотерапевтических методах [1]. Между тем, 

исследования в области диетологии показывают, что сбалансированное питание может 

оказывать положительное влияние на восстановление функций организма и поддержание 

психического здоровья. 

В последние годы интерес к роли питания в процессе реабилитации наркозависимых 

возрастает, но остается потребность в более глубоком анализе конкретного влияния 

питательных веществ на детоксикацию и восстановление функций организма после 

злоупотребления аптечными препаратами. 

Американские исследователи Дженнифер Коуэн, Кэрол Девайн опубликовали отчет. 

Они наблюдали 25 мужчин, которые находились на разных стадиях восстановления от 

наркотической и алкогольной зависимости. Целью данного исследования было понять, как 

мужчины на разных стадиях восстановления от наркотической зависимости переживают 

изменения веса и как они описывают функции и значение пищи и пищевого поведения в 

процессе восстановления. Дженнифер Коуэн, Кэрол Девайн провели исследование, чтобы 

информировать о вмешательствах в питание для решения проблем веса, питания и здоровья в 

период восстановления. Данное исследование дало новые знания о значении еды и приема 

пищи для мужчин на разных стадиях восстановления после злоупотребления 

психоактивными веществами. Участники этого анализа предоставили описания изменений 

веса, осмысленного использования пищи, а также расстройства питания и трудностей с тем, 

чтобы питаться здоровой пищей, которые различались в зависимости от стадии 

восстановления [2]. 

Джоан Нил, Сара Неттлтон, Люси Пикеринг, Ян Фишер предоставили новые сведения о 

пищевых привычках потребителей героина для обоснования мер по коррекции питания [3]. 

Участниками исследования были сорок действующих или бывших потребителей героина (21 

мужчина и 19 женщин), из которых 37 (20 мужчин и 17 женщин) были повторно опрошены 

через 3 месяца. На привычки питания потребителей героина влияли индивидуальные, 

социальные, культурные, экономические и экологические факторы. Во время активного 

употребления героина участники потребляли быструю, удобную, дешевую и сладкую пищу, 

ели нечасто и мало интересовались едой. Привычки питания часто улучшались во время 

пребывания в учреждениях по месту жительства и после прекращения приема героина. 

Бывшие потребители героина начали получать удовольствие от приготовления и приема 

пищи и выявили терапевтические преимущества приготовления пищи. Первоначально набор 
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веса воспринимался положительно, но впоследствии вызывал беспокойство, поскольку 

участники, особенно женщины, боролись с контролем аппетита и беспокоились о том, что 

наберут лишний вес. Результаты дополняют и дополняют предыдущие исследования и 

социологическую и антропологическую литературу. Потребители героина имеют 

дисфункциональные модели питания, которые поддаются изменению, а общественные и 

жилищные услуги могут позволить им испытать многочисленные преимущества для 

здоровья, психологии и общества от улучшенных практик питания. Пищевые вмешательства 

должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям и обстоятельствам, но также 

контролироваться и оцениваться, чтобы иметь будущую доказательную базу. 

Исследователи Франсиско Х. Сантолария-Фернандес, JL Гомес-Сирвент, C. Эмилио 

Гонсалес-Реймерс, Хосе Н. Батиста-Лопес, Хосе А. Хорхе-Эрнандес, Фермин Родригес-

Морено, Антонио Мартинес-Риера, Мигель Т. Эрнандес-Гарсия исследовали 140 наркоманов 

без острой органической патологии и 18 с острой органической патологией, связанной с 

наркоманией [4]. Иммунологическое исследование сравнивалось с контрольной группой, 

состоящей из 50 здоровых и хорошо питающихся людей (26 женщин и 24 мужчины), 

соответствующего возраста нашим пациентам. Наркоманы без органической патологии 

недоедали: 92,4% весили меньше среднего веса для популяции, а 55,7% имели потерю веса 

более 5%. 66,4% показали анорексию при поступлении. Среднее потребление калорий 

составило 978 ± 89 ккал/день у женщин и 1265±64 ккал/день у мужчин. Однако в 

большинстве случаев недоедание (обычно маразмоподобное недоедание) было не очень 

серьезным; только 30% наркоманов весили менее 80% от среднего веса для популяции или 

признались в потере веса более 10%, и, по субъективной оценке, питания только 18% были 

глубоко истощены. В противном случае, статус питания был очень плохим у наркоманов с 

острой органической патологией. Было обнаружили худший статус питания у наших 

пациентов, связанный с женским полом, интенсивностью наркомании, анорексией с плохим 

потреблением пищи и питья, а также нарушением социальных и семейных связей. Многие 

наркоманы страдают от недостатка калорий и белка. Этот недостаток питания связан с 

женским полом, интенсивностью наркомании, анорексией и плохим потреблением пищи и 

питья, а также нарушением социальных и семейных связей. Острая органическая патология 

приводит к значительному ухудшению статуса питания наркоманов. 

Современные исследовани подтверждают значительное влияние питания на физическое 

и психическое восстановление людей, страдающих от зависимости, в том числе «аптечной» 

наркомании [5].  

Однако научные публикации на эту тему чаще фокусируются на традиционных 

подходах к реабилитации и профилактике, таких как медицинская терапия, 

психотерапевтические методы и социальная поддержка, уделяя меньше внимания специфике 

диетотерапии [6].  

Исследования в области наркологической реабилитации указывают на положительное 

влияние питательных веществ, особенно антиоксидантов, витаминов группы B, витаминов C 

и E, а также минералов, на процесс детоксикации [7]. Данные вещества помогают снижать 

уровень окислительного стресса, вызванного токсическим воздействием лекарственных 

средств на клетки. Включение антиоксидантов и полиненасыщенных жиров в рацион 

способствует снижению воспалительных процессов и улучшению работы печени, что играет 

ключевую роль в детоксикации организма наркозависимых пациентов. Эти результаты 

подтверждают необходимость интеграции сбалансированного питания в процесс 

реабилитации. Существующая литература также указывает на важность нутриентов, 

поддерживающих психическое здоровье. Например, омега-3 жирные кислоты, аминокислоты 
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и витамины B-комплекса играют решающую роль в поддержании эмоционального 

равновесия и снижении уровня тревожности.  

В исследовании отмечается, что недостаток этих веществ негативно влияет на 

когнитивные функции и эмоциональное состояние, что делает пациентов более 

подверженными стрессу и повышает риск рецидива. Включение данных веществ в рацион 

пациентов, находящихся на реабилитации, улучшает результаты лечения и снижает 

вероятность рецидивов [8].  

Существующие исследования подтверждают, что просвещение молодежи о пользе 

здорового питания и его влиянии на общее благополучие помогает снизить склонность к 

зависимости. Программы, направленные на формирование осознанного отношения к 

питанию, могут помочь предотвратить злоупотребление медикаментами. Статьи 

демонстрируют эффективность образовательных программ, которые включают обучение 

здоровому питанию как часть профилактики наркозависимости среди подростков [9, 10]. 

Анализ существующей научной литературы показывает, что, хотя роль питания в 

реабилитации и профилактике зависимости признается, требуются более глубокие 

исследования, направленные на оценку конкретных аспектов влияния питания на 

восстановление зависимых от аптечных препаратов.   

Современные исследования подчеркивают потенциальную значимость диетотерапии 

как дополнительного средства реабилитации, но систематических данных о прямом влиянии 

сбалансированного питания на процесс восстановления после «аптечной» наркомании пока 

недостаточно.  

Здоровое питание играет важную роль в реабилитации и профилактике аптечной 

наркомании, помогая восстановить физическое здоровье, поддерживать психоэмоциональное 

состояние и снижать риск рецидивов. Анализ научной литературы показывает, что 

сбалансированный рацион, обогащенный витаминами, минералами, антиоксидантами и 

полезными жирами, положительно влияет на детоксикацию организма, улучшает 

функционирование внутренних органов и способствует стабилизации психического 

состояния. Включение диетотерапии в реабилитационные программы становится 

перспективным направлением для комплексного подхода к лечению зависимости, что 

особенно актуально на фоне растущих масштабов «аптечной» наркомании. 

По мнению автора для успешного решения этой проблемы, важно разработать 

систематический подход к применению здорового питания в реабилитации и профилактике. 

Это предполагает дальнейшее развитие образовательных программ по здоровому питанию 

среди молодежи и уязвимых групп, а также более активное привлечение диетологов к 

процессу реабилитации. Будущие исследования могут быть направлены на оценку 

эффективности конкретных нутриентов и продуктов в восстановлении здоровья пациентов, 

что поможет более полно раскрыть потенциал диетотерапии и повысить успешность 

реабилитационных программ для наркозависимых. Таким образом можно выдвинуть 

следующие выводы:  

1. Здоровое питание поддерживает восстановление организма, ослабленного 

воздействием медикаментов и психоактивных веществ. Полноценный рацион способствует 

улучшению метаболизма и ускоряет процесс детоксикации.  

2. Здоровое питание, богатое витаминами и микроэлементами, укрепляет иммунитет, 

снижая восприимчивость к инфекциям и воспалительным процессам, что особенно важно 

для людей с ослабленным здоровьем после длительного приема медикаментов.  
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3. Правильное питание поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что может 

помочь уменьшить потребность в психоактивных веществах, стабилизируя настроение и 

энергию. 

4. Навыки ведения здорового образа жизни, включая питание, могут стать частью 

социальной адаптации реабилитированных, помогая им легче возвращаться к повседневной 

жизни.  

Эти выводы подчеркивают важность здорового питания как важного фактора успешной 

реабилитации и снижения вероятности рецидивов в случаях «аптечной» наркомании. 
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Аннотация. Рассматривается проблема аптечной наркомании среди молодежи и 

необходимость её профилактики в рамках образовательных программ. Аптечная наркомания, 

представляющая собой злоупотребление легкодоступными лекарственными препаратами, 

становится всё более распространённой среди подростков и молодых людей, что вызывает 

значительные риски для их физического и психического здоровья. Цель исследования – 

разработка методологических рекомендаций для педагогов и психологов, направленных на 

профилактику аптечной наркомании в образовательной среде. Анализируются основные 

причины и последствия аптечной наркомании, а также оцениваются современные подходы к 

её профилактике. Предлагаются практические методы и стратегии, включая интерактивные 

формы обучения, ролевые игры и семинары, которые способствуют повышению 

осведомлённости среди учащихся и формированию ответственного отношения к 

лекарственным препаратам. Результаты исследования могут быть полезны для 

образовательных учреждений, заинтересованных в создании безопасной среды и 

обеспечении здорового образа жизни среди учеников. 

 

Abstract. The article examines the problem of «pharmacy» drug addiction among young 

people and the need for its prevention within the framework of educational programs. Pharmacy 

drug addiction, which is the abuse of readily available drugs, is becoming increasingly common 

among adolescents and young people, which causes significant risks to their physical and mental 

health. The purpose of the study is to develop methodological recommendations for teachers and 

psychologists aimed at preventing pharmacy drug addiction in the educational environment. The 

work analyzes the main causes and consequences of pharmacy drug addiction and evaluates modern 

approaches to its prevention. Based on the analysis of international experience, practical methods 

and strategies are proposed, including interactive forms of training, role-playing games, and 

seminars, which help to raise awareness among students and form a responsible attitude towards 

medicines. The results of the study can be useful for educational institutions interested in creating a 

safe environment and ensuring a healthy lifestyle among students.  

 

Ключевые слова: «аптечная» наркомания, злоупотребление лекарственными 

препаратами, интерактивное обучение, здоровье учащихся. 
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«Аптечная» наркомания, представляющая собой неконтролируемое потребление 

легкодоступных лекарственных препаратов, является формой зависимого поведения, часто 

приводящего к серьёзным последствиям для физического и психического здоровья. Причины 

«аптечной» наркомании могут быть разнообразными, включая стремление к снятию стресса, 

борьбу с болями или стремление к изменению своего эмоционального состояния [1]. 

Особенность этой проблемы заключается в том, что молодёжь, как правило, не осознаёт 

всей степени риска, связанного с использованием медикаментов в немедицинских целях, и 

считает их относительно безопасными из-за легального статуса. Лекарственные средства, 

такие как психотропные вещества, анальгетики и седативные препараты, широко 

распространены и доступны, что создаёт иллюзию безопасности и способствует 

формированию зависимости, особенно среди подростков. При проведении социологического 

опроса нами было выявлено, что в возрасте с 16 лет уже попробовали «Лирику», «Сомнол» и 

«Тропикамид» совместно с энергетиками и алкогольными напитками. Подростки и молодые 

люди, зачастую ищут легкодоступные способы для снятия стресса и получения удовольствия. 

Частое употребление различных лекарственных препаратов в уличных компаниях, указывает 

на влияние социальной среды и хотят показать, что они «независимые» и «взрослые». Круг 

наркоманов формируется по нескольким причинам и через социальные механизмы [2]. 

Подростки часто прибегают к употреблению различных лекарственных препаратов в 

небольших компаниях, что связано с влиянием социальной среды и стремлением к 

экспериментированию. Такие группы создают атмосферу, способствующую «попробовать 

что-то новое», в том числе в немедицинских целях. В таких компаниях подростки могут 

чувствовать давление или желание «не отставать» от сверстников, что нередко приводит к 

злоупотреблению доступными препаратами, особенно теми, которые можно свободно 

приобрести в аптеках. 

Следующий немало важный факт, что в условиях высокой доступности аптечных 

препаратов и недостаточной информированности общественности «аптечная» наркомания 

может способствовать росту других форм наркозависимости. 

Несмотря на высокую актуальность, проблема «аптечной» наркомании остаётся 

недостаточно изученной, особенно в контексте профилактики среди подростков и молодёжи. 

На сегодняшний день существует ряд исследований, рассматривающих физические и 

психологические аспекты злоупотребления лекарственными препаратами, однако 

комплексные подходы к профилактике и методологические рекомендации для педагогов и 

психологов всё ещё находятся на стадии разработки. Международный опыт показывает, что 

интеграция профилактических программ в образовательные учреждения может снизить 

уровень «аптечной» наркомании, но в локальном контексте, особенно в Кыргызстане и 

других странах Центральной Азии, систематических данных и проверенных методик по её 

профилактике пока недостаточно.  

Актуальным стоит вопрос о необходимости проведения исследований, направленных на 

создание методологической базы и практических рекомендаций для образовательных 

учреждений, что позволит снизить уровень аптечной наркомании среди молодёжи и 

улучшить осведомлённость о рисках употребления лекарственных препаратов в 

немедицинских целях. Действительно, школы признаны ключевыми условиями для 

укрепления здоровья, поскольку подростки проводят большую часть своего времени в школе. 

Таким образом, школы имеют потенциал стать влиятельной сферой для здоровья детей [3.] 

Проблемное поведение, которое увеличивает краткосрочную или долгосрочную 

вероятность заболеваемости и смертности, включая злоупотребление алкоголем, табаком и 

другими наркотиками, проблемы с психическим здоровьем, небезопасный секс, рискованное 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-misuse
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-misuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/mental-health
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и небезопасное вождение и насилие, в значительной степени можно предотвратить. За 

последние 30 лет новые открытия привели к тому, что профилактическая наука была создана 

как дисциплина, призванная смягчить эти проблемные формы поведения. Лонгитюдные 

исследования дали понимание факторов риска и защиты на протяжении всей жизни для 

многих из этих проблемных форм поведения. Риски группируются в процессе развития, 

вызывая раннее накопление риска в детстве и более распространенный риск в подростковом 

возрасте. Это понимание привело к созданию соответствующих развитию профилактических 

политик и программ, которые показали краткосрочное и долгосрочное снижение этих 

проблемных форм поведения подростков. Мы описываем принципы профилактической 

науки, приводим примеры эффективных профилактических вмешательств, описываем 

проблемы и потенциальные решения для масштабирования эффективных профилактических 

политик и программ и завершаем рекомендациями по снижению бремени подростковой 

смертности и заболеваемости во всем мире посредством профилактических вмешательств 

[4]. 

Европейские ученые провели исследование в 7 европейских государствах; 170 школ 

(7079 учеников в возрасте 12–14 лет). Программа состояла из 12-часовой учебной 

программы, основанной на комплексном подходе социального влияния. До внедрения 

программы был проведен предварительный опрос, оценивающий прошлое и настоящее 

употребление психоактивных веществ, в то время как посттестовый опрос был проведен 

примерно через 18 месяцев после предварительного теста [5]. 

Автор предлагает программу «Здоровый выбор: Профилактика «аптечной» наркомании 

среди молодежи в Кыргызской Республике». Основной целью программы является 

повышение осведомлённости педагогов и психологов о проблеме «аптечной» наркомании. 

Приоритетной задачей является вопрос необходимости разработки и внедрения эффективные 

методики профилактики среди учащихся. Особо важным стал вопрос формирования у 

молодежи устойчивых навыков противостояния давлению сверстников и неправильным 

представлениям о лекарственных препаратах. 

Структура программы: 

1. Обучающий модуль для педагогов и психологов: 

Тема 1: Понимание проблемы «аптечной» наркомании (Изучение статистики и 

тенденций. Психологические аспекты зависимости). 

Тема 2: Роль образовательной среды в профилактике (Влияние школы и семьи на 

формирование взглядов на наркотики. Комплексный подход к профилактике). 

2. Методические рекомендации. Создание методических пособий, включающих планы 

уроков, семинаров и тренингов, интерактивные материалы (игры, тесты, ролевые игры), 

примеры успешных практик из образовательных учреждений. 

3. Практические тренинги. Семинары для педагогов и психологов (Обучение методам 

активного обучения (дискуссии, ролевые игры). Разработка собственных учебных 

материалов. Тренинги для учащихся: проведение групповых занятий, направленных на 

формирование навыков сопротивления давлению. Обсуждение случаев употребления 

препаратов, включая ролевые игры). 

4. Информационная компания (Создание информационных материалов (буклеты, 

плакаты) о рисках аптечной наркомании. Организация встреч с родителями для обсуждения 

проблемы и совместной работы по профилактике). 

5. Оценка и мониторинг. Разработка системы оценки эффективности программы 

(Анкетирование учащихся и родителей до и после проведения мероприятий. Анализ 

изменения отношения молодежи к «аптечным» препаратам). 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/longitudinal-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/longitudinal-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/substance-use
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6. Сотрудничество с местными организациями (Установление связей с медицинскими 

учреждениями и НКО для проведения совместных мероприятий. Проведение консультаций с 

профессионалами в области наркологии и психологии). 

Ожидаемые результаты (Повышение уровня осведомлённости педагогов и психологов о 

проблемах аптечной наркомании. Укрепление профилактической работы в образовательных 

учреждениях. Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к 

зависимости от лекарственных препаратов). 

По мнению автора, данная программа может быть адаптирована под конкретные 

условия и особенности образовательных учреждений, учитывая местные реалии и 

потребности.  

Методологические рекомендации должны основываться на научных данных, важным 

является учет современных психологических и педагогических методов. Важно создать 

практические инструменты, которые помогут педагогам и психологам в работе с учащимися. 

Внедрение интерактивных методов (ролевые игры, групповые дискуссии, тренинги) в 

образовательные программы позволит активизировать участие учащихся, способствует более 

глубокому пониманию проблемы и формирует у них навыки противостояния давлению 

сверстников. Создание информационных материалов и проведение информационных 

кампаний по повышению осведомленности о рисках «аптечной» наркомании как среди 

учащихся, так и среди их родителей, является необходимым шагом в профилактической 

работе. Для эффективного решения проблемы «аптечной» наркомании необходимо 

продолжать исследования в этой области, включая изучение долгосрочных последствий 

профилактических программ и их влияния на поведение молодежи. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

Внедрение профилактических программ по борьбе с «аптечной» наркоманией в 

образовательные учреждения является важным шагом к снижению уровня зависимости среди 

молодежи.  

Эффективность таких программ зависит от комплексного подхода, использования 

современных методов обучения и активного сотрудничества всех заинтересованных сторон.  

Разработка методологических рекомендаций для педагогов и психологов поможет 

создать надежную основу для успешной профилактики аптечной наркомании и 

формирование здорового образа жизни у молодого поколения. 

В итоге, автор подчеркивает важность системного подхода к профилактике «аптечной» 

наркомании в образовательных учреждениях и открывают новые горизонты для дальнейших 

исследований и практической работы в данной области. 
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COMMUNITY MUTUAL ASSISTANCE AS AN ARCHAIC FORM OF SOCIAL WORK 

AND THE POTENTIAL FOR ITS TRANSFORMATION TO SUPPORT THE ELDERLY 
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Аннотация. Статья имеет историко-социологическую направленность и посвящена 

трансформации форм общинной взаимопомощи в сегодняшние способы и методы 

взаимоподдержки между людьми. В центре исследования – помощь пожилым людям как 

социально-уязвимой категории населения, причем эта уязвимость и потребность в общинной 

поддержке фиксируются на всех этапах развития общества. В период существования 

крестьянских общин забота о пожилых людях воспринималась как всеобщая социальная 

повинность и выражалась в хозяйственных, общинно-родовых и культовых формах помощи. 

Описанные в статье методы поддержки пожилого человека – помочи, наряды миром, 

поочередное кормление в семьях и т. п. – сохранялись в сельской местности на протяжении 

многих веков и фиксировались даже в XX веке. Ключевым фактором в этих процессах 

выступала традиция как регулятор системы социальных отношений. Однако по мере 

урбанизации, демографических изменений на селе, разрушения общины, появления 

специализированных служб поддержки традиции взаимопомощи уходят в прошлое, 

напоминая о себе относительно системными актами помощи в сельской местности и менее 

системными, ориентированными на добровольность – в городе. Наблюдается далеко не 

массовый и сильно локализованный в малых группах феномен соседской взаимопомощи в 

городской среде, больше ориентированый на добровольность, чувство морального долга, и 

при этом тесно связанный с эмоциональным характером коммуникативной среды и 

локальным разрушением приватности жизни. 

 

Abstract. The article has a historical and sociological orientation and is devoted to the 

transformation of forms of communal mutual assistance into today's ways and methods of mutual 

support between people. The research focuses on helping the elderly as a socially vulnerable 

category of the population, and this vulnerability and the need for community support were 

recorded at all stages of society's development. During the existence of peasant communities, caring 

for the elderly was perceived as a universal social obligation and was expressed in economic, 

communal, tribal and religious forms of assistance. The methods of supporting an elderly person 

described in the article – help, outfits, alternate feeding in families, etc. – have been preserved in 

rural areas for many centuries and were fixed even in the XX century. The key factor in these 

processes was tradition as a regulator of the system of social relations. However, as urbanization, 

demographic changes in rural areas, the destruction of the community, and the emergence of 
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specialized support services, the traditions of mutual assistance are becoming a thing of the past, 

reminding themselves of relatively systematic acts of assistance in rural areas and less systematic, 

voluntary–oriented ones in the city. There is a phenomenon of neighborhood mutual assistance in an 

urban environment that is far from widespread and highly localized in small groups, more focused 

on volunteerism, a sense of moral duty, and at the same time closely related to the emotional nature 

of the communicative environment and the local destruction of privacy of life. 

 

Ключевые слова: община, взаимопомощь, помощь, крестьянин, Русь, село, 

реципрокность, социальная работа, соседи, пожилой человек. 

 

Keywords: community, mutual assistance, assistance, peasant, Rus, village, reciprocity, social 

work, neighbors, elderly person. 

 

В истории отечественной социальной работы, в части изучения архаических и наиболее 

древних форм помощи пожилым людям наиболее часто встречается такое понятие, как 

«общинная взаимопомощь». Под ней, как правило, подразумевается оказание поддержки 

наиболее уязвимым членам сообщества, которые по объективным причинам не могли 

позаботиться о себе самостоятельно. Главная особенность этого социального феномена — 

распределение ответственности за наиболее слабых и уязвимых людей между всеми членами 

общины. Данное явление осмысляется историками, причем специализирующимися на 

изучении не только дохристианской Руси, но и более поздних периодов – вплоть до первой 

половины XX века. Однако общинная взаимопомощь представляет интерес и с точки зрения 

социологии, особенно в контексте изучения современных форм взаимодействия людей, 

объединённых какой-либо локацией, в части перерождения и сохранения традиций 

взаимопомощи человеку в условиях жизненных трудностей. Данная статья носит историко-

социологический характер и направлена на анализ феномена сохранения каких-либо 

проявлений общинной взаимопомощи, в первую очередь по отношению к пожилым людям в 

сегодняшних сообществах. 

Под общиной традиционно понимается сообщество индивидов, объединённых 

близостью проживания, зачастую — схожим характером хозяйственной деятельности, 

религиозными традициями и иными «маркерами единства». Исторически это понятие в 

большинстве случаев употребляется по отношению к крестьянским сообществам, с 

незапамятных времен характеризующимся высоким уровнем внутренней скрепленности. 

Именно среди участников этих макрогрупп, проживающих, например, в одной деревне, 

сильно были представлены традиции взаимопомощи и взаимоподдержки, высокий 

демонстрируемый уровень религиозности, стремление к сохранению единства ценностных 

ориентаций, распределительные и дарственные акты (в строго научной терминологии — 

реципрокные и редистрибутивные отношения). В общине наиболее явно была представлена 

общность быта, схожесть ежедневных социально-бытовых, хозяйственных функций. В 

известной степени присутствовала сакрализация (одухотворение или обожествление) земли 

как главной кормилицы. Вместе с тем, во все времена в общине присутствовала естественная 

возрастная дифференциация, подразумевающая наличие как детей, так и пожилых людей. А 

поскольку данным возрастным категориям всегда была присуща относительная социальная 

уязвимость, именно община выступала главным охранителем наиболее слабых и не совсем 

благополучных участников, не позволяя качеству их жизни снижаться до социально 

неприемлемого уровня. Выражалось это в массе актов общинной взаимопомощи, с одной 
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стороны — ассоциированных с традицией, с другой — имеющих определённую 

рациональную направленность. 

Стоит заметить, что параллельно с общинной взаимопомощью в сообществах 

присутствовала родоплеменная взаимопомощь и взаимоподдержка. Это помощь 

родственников, причем как близких, так и дальних. Здесь имела место сакрализация «чувства 

крови», кровной принадлежности к роду. При потере пожилым человеком близких 

родственников (взрослых детей, малолетних внуков) первичная ответственность за помощь 

могла возлагаться на братьев и сестер, племянников, двоюродных братьев и т. п., которые 

имели свои семьи, но должны были заботиться и о лишившемся семейной поддержки 

пожилом сородиче. Есть предположение, что традиции родоплеменной помощи 

просуществовали чуть дольше, чем общинная взаимопомощь, и местами могут наблюдаться 

и сегодня. Сейчас этот феномен в первую очередь связывается с развитостью семейных 

ценностей, которые, однако, надо отличать от родовых. 

Говоря о проблематике пожилых людей в контексте общинной взаимопомощи, 

необходимо её структурировать, в первую очередь исходя из биопсихосоциального подхода. 

Безусловно, разделение проблем по линии «физиологические – материальные – 

психологические – коммуникативные» является весьма условным, так как, например, при 

анализе психологических проблем можно увидеть явное смешение вопросов здоровья, 

благосостояния и потребления, окруженности вниманием, психологической атмосферы в 

микросоциуме (семье), чувства принадлежности. При рассмотрении социальной 

проблематики пожилых людей в историческом разрезе, в частности, при их проживании в 

крестьянской общине, следует упомянуть несколько важных моментов. Во-первых, средняя 

продолжительность жизни крестьян как демографического большинства в России вплоть до 

начала XX века не достигала 40 лет, при этом в аграрной среде присутствовала высокая 

рождаемость. Следовательно, уровень демографической старости населения был явно не 

25%, как сегодня, а гораздо меньше. Пожилые представляли собой не слишком большую 

группу населения, следовательно, фокус общественного внимания к социальным проблемам, 

вероятнее всего, касался не положения пожилого человека в обществе, а сиротства, вдовства, 

эпидемий, голода в неурожайные периоды. Во-вторых, феномен старческой немощности 

несколько столетий назад мог касаться людей уже в возрасте 50-60 лет, поскольку гораздо 

более низкий уровень медицины, неспособность бороться со многими заболеваниями, а 

также изнашиваемость организмов при интенсивном физическом труде (который нельзя 

путать с физкультурой) могли провоцировать более ранее физическое старение. В-третьих, 

принадлежность пожилого человека к общине играла, безусловно, позитивную роль в плане 

ощущения защиты, уверенности в сторонней помощи, а также востребованности жизненного 

опыта. Это особенно важно для аграрных обществ, где возраст по сути равняется опыту, так 

как пожилой человек застал большее количество годовых природных циклов. Он лучше 

может знать народные приметы, специфику выращивания тех или иных растений, 

особенности ухода за животными. Также именно аграрные общества, в отличие от 

индустриальных, склонны саморегулировать свою жизнедеятельность традициями и 

обычаями, аппелировать к прошлому как ориентиру, а именно пожилой человек является 

главным хранителем знаний и накопленного социального опыта. 

Научное осмысление и систематизация отечественного исторического опыта 

социальной работы началось относительно недавно — в начале 1990-х годов. Именно тогда, с 

появлением профессиональной социальной работы, обострилась потребность в изучении 

форм и методов оказания помощи человеку, пребывающему в состоянии дефицита ресурсов. 

Впервые появляются учебники и монографии по истории социальной работы в России, 
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защищаются диссертации по исторической тематике поддержки наиболее уязвимых и 

обездоленных. Тогда же с социологических позиций осмысляются феномены перерождения 

старых форм помощи в современные методы социальной работы. В отношении архаического 

периода социальной работы, а именно периода до Крещения Руси, высказываются мнения, 

что именно этот период предопределил зарождение и становление общинной взаимопомощи, 

формы которой сохранялись вплоть до XX века. В научном сообществе данные формы были 

поделены на три группы – культовые (сакральные), общинно-родовые и хозяйственные. 

Практически все они в той или иной мере касались оказания поддержки (постоянной или 

разовой) лицам в том числе и пожилого возраста. И именно в анализе этих форм 

прослеживается главная идеологема общинного сосуществования людей друг с другом — 

ответственность всех за всех, недопущение «выталкивания» человека из лона общинной 

заботы. Это можно объяснить, в первую очередь, глубинным пониманием каждого члена 

общины, что беда может случиться с каждым, в том числе и с ним лично, и помогая сегодня 

кому-либо, ты поддерживаешь систему социальных норм, завтра сыграющих в твою пользу. 

Культовые формы помощи были представлены целой системой ритуалов, связанных с 

рождением человека, созданием семьи, лечением болезней, отпеванием. В этой системе 

огромную роль играли идолы, обереги и иные предметы культа, которые, как считалось, 

несли в себе магическую помогающую силу. Однако при подробном рассмотрении ряд 

культовых форм помощи нес выраженный социально-экономический эффект, позволяя 

членам общины распределять между собой общественный продукт, в первую очередь 

питание. Так, в праздники, посвящённые богам (а после христианизации — святым), 

общинники устраивали братчины — совместные трапезы, на которые приглашались все 

члены общины [5, с. 69]. При этом среди них были и те, кто по причинам старости или 

болезни давно не принимал участие в создании общественного продукта – не возделывал 

землю, не выращивал животных. Налицо феномен общественной милостыни, имеющий не 

только экономическое, но и символическое значение — знак поддержания принадлежности 

человека к общине, даже при отсутствии экономического эффекта от его пребывания в 

данной группе. Здесь же и правило «не смотреть в чужую тарелку», не осуждать, если 

человек съест больше, чем кто-либо другой — это должно определяться только его 

потребностями. В отношении пожилого человека должно было присутствовать осознание, 

что когда-то и он принимал участие сельхозработах, растил детей, помогал другим, а потому 

сегодняшнее место за столом также ему принадлежит по праву. Феномен братчины 

олицетворяет модель реципрокно-редистрибутивных отношений, призванный содействовать 

более справедливому в социальном аспекте распределению общественных благ. 

Стоит отметить, что праздничные дни в общинах в принципе служили внутренней 

распределительной политике. Ещё в XIX веке фиксировалось, что помимо 80-и официальных 

праздников в отдельных местностях их количество могло достигать 150 в год, и по сути, 

чередоваться с разницей в день. Поэтому праздники создавали серьезное подспорье в 

распределении материальных благ между общинниками [5, с. 70]. Немаловажно, что на 

праздники приглашались нищие, странники, традиционно считавшиеся «божьими людьми». 

Также отдельную роль в реципрокно-редистрибутивных отношениях играли поминальные 

трапезы – тризны, которые мог посетить каждый и воздать долг поминовения умершему 

члену общины. Богоугодным делом считалось отнести порцию еды с поминального стола 

пожилому или увечному человеку, который не может сам присутствовать на тризне. В целом 

эти традиции были призваны служить сохранению некоего мирского порядка, устоявшейся 

системы отношений, и удачно вписывались в решение вопросов помощи нуждающимся. 
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Общинно-родовые формы помощи были призваны помочь жизнедеятельности 

наименее защищённых членов общины, среди которых, помимо сирот и вдов, также были 

пожилые люди. В качестве поддерживающего фактора общинно-родовой помощи выступала 

вервь — круговая порука. Однако первичная обязанность помощи пожилым людям, 

естественно, лежала на родственниках — сначала близких (собственно, на семье), а при их 

отсутствии — дальних. Одной из форм помощи одинокому пожилому человеку мог быть 

специальный отвод земли, выделение «косячка», в основном для заготовки сена. Пожилого 

человека, неспособного обслуживать себя, могли определить на «постой» в семью, причем на 

разные сроки – от суток до нескольких недель, после чего он переходил в другую семью [6, с. 

19]. Поочередное кормление пожилых в семьях сохранялось на севере России до конца XIX 

века. 

Интересным вариантом поддержки пожилого человека было селение на погосте – в 

местности, располагавшейся недалеко от расселения общины. Пожилой человек продолжал 

быть окруженным заботой людей, которая в основном выражалась в систематических 

подаяниях [3, с. 45]. Подобная форма помощи фиксировалась в источниках вплоть до конца 

XVI века. И стоит отметить, что традиции подаяния или милостыни традиционно считаются 

крайне закрепившимися в общественном сознании восточных славян. Именно эта 

особенность предопределила идеологию «нищелюбия», почитания за честь подать 

милостыню просящему. Здесь также прослеживается система закономерностей, 

предопределивших формирование такой особенности: бескрайние просторы и, как следствие, 

почитание странников, «калик перехожих», необходимость помогать им подаянием; политика 

князей-благотворителей, активно подававших милостыню и стремящихся упрочить народное 

доверие; рискованное земледелие и высокая опасность неурожаев, зимне-весеннего голода, 

актуализирующих подаяния, и многое другое. Не секрет, что традиции нищелюбия, в свою 

очередь, спровоцировали развитие профессионального нищенства, наблюдающегося и в 

наши времена. Однако подаяние члену общины и подаяние незнакомому человеку – явления 

неодинаковые. В первом случае общинники изначально были осведомлены о его 

проблематике – неспособности позаботиться о себе, вырастить урожай, починить дом, а 

потому были более уверены, что данная помощь справедлива в социальном плане и доходила 

до реально нуждающегося человека. Более того, община стояла на страже «помощи своим», 

сохраняла пребывание человека в общине, не отторгала его, при этом фиксируя подаяние 

пожилому или увечному человеку как всеобщую социальную повинность. 

Наконец, распространённой формой общинно-родовой помощи, тесно связанной с 

поддержкой пожилых людей, было усыновление сирот. Ребенок-сирота принимался в дом 

пожилой супружеской пары (или одного человека), не имевшей своих детей. Ребенок 

становился им родным, помогал по хозяйству, заботился о них в случае болезни, взамен они 

выполняли роль родителей, передавали социальный опыт, воспитывали его и заботились о 

нем. В дальнейшем он наследовал их дом, где мог создать свою семью. Налицо бинарное 

решение социальной проблемы — избавление от сиротства, с одной стороны, и от одинокой 

неустроенной старости — с другой. В целом община, как никакой другой социальный 

институт, остро чувствовала систему потребностей человека вне зависимости от возраста и 

проявляла склонность к рациональному решению комплексной социальной проблематики. 

Хозяйственные формы помощи в общинах служили справедливому перераспределению 

экономико-бытового ресурса — от выращенного урожая до физической силы. Одним из 

центральных методов в этом направлении были помочи — совместная крестьянская работа в 

помощь кому-либо. Помочи выражались в совместной уборке и перевозке урожая, 

совместном использовании тягловой силы (лошадей, быков), совместном строительстве дома 
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для члена общины. Стоит оговориться, что эти виды работ необязательно касались уязвимых 

членов общины — помогать необходимо было всем и каждому, в том числе и при временной 

нуждаемости. Неоценима роль помочей при стихийных бедствиях — наводнениях и пожарах. 

Зависимость сельской общины от сил природы оставалась весомым фактором, 

располагающим к фиксации взаимопомощи как обязательства всех перед всеми. Зачастую 

помочи сопровождались взаимным даром – в обмен на работу общинники получали какое-

либо угощение, однако это могло касаться только случаев помощи семье, имевшей 

достаточно ресурсов для самообеспечения. Особой формой поддержки были «наряды 

миром» – когда несколько членов общины посещали семью, где «работные люди больны», и 

комплексно помогали по хозяйству — растапливали печь, готовили еду, присматривали за 

детьми, подметали пол, ухаживали за скотиной. Если же речь шла о наиболее уязвимых 

членах общины – вдовах, сиротах, пожилых людях — помочи сопровождались выделением 

за счёт общины необходимого инвентаря, дров, сена, зерна [5, с. 81].  

В том или ином виде помочи фиксировались в даже в 1960-е годы в селах, наиболее 

отдалённых от районных центров и крупных городов. Формирование и поддержание 

традиций соседской взаимовыручки — важнейшая отличительная черта общины, постепенно 

уходящая в прошлое при урбанизации, социально-экономическом расслоении на селе, потере 

возрастного демографического баланса, появлении специализированных служб помощи и 

воздействии многих других факторов. 

Обсуждение причин утраты традиций взаимопомощи между людьми ведется в 

общественных науках с конца XIX века. Именно в это время, в разных странах с разных 

временных периодов идут процессы урбанизации — переселения людей из сел в города. В 

первую очередь это связано с развитием индустриального труда на промышленных 

предприятиях, вокруг которых зачастую и создавались новые города. Отток молодежи из 

села, растянувшийся на весь XX век, приводил и приводит к демографическому старению 

сельского социума.  

Однако в данном случае необходимо разделить проблему на две составляющие — 

проблему сохранения общинной взаимопомощи в демографически изменившемся селе и 

проблему сохранения традиций взаимопомощи в городской среде. В первом случае можно 

констатировать, что традиции общинной взаимоподдержки склонны оставаться актуальными 

и при параллельно идущей урбанизации (пример с фиксацией помочей во второй половине 

XX века). Однако к ряду существенных оговорок можно отнести следующие две. Во-первых, 

в течение последних ста лет изменился возрастной демографический баланс сельской среды 

(речь в первую очередь о Центральной России). При росте доли пожилого населения в общей 

возрастной структуре неминуемо снижается доля молодежи как наиболее физически 

сильного и активного сообщества. Это не может не приводить к дисфункции в 

осуществлении тех же помочей — количество (и доля) нуждающихся (например, пожилых) 

растёт, а количество (и доля) потенциально могущих помочь снижается. Правда, необходимо 

учесть, что в связи с механизацией снижается и уровень физической тяжести обработки 

земли, а в связи с автомобилизацией снижаются временные затраты на перемещение и 

перевозку. Во-вторых, традиции взаимопомощи долгое время были фактором, 

сдерживающим социально-экономическое расслоение на селе. Далее с конца XIX века и до 

начала 1930-х годов на селе действует кулачество как сельская буржуазия, первой 

спровоцировавшая серьезный экономический разрыв в доходах между крестьянами, тем 

самым поколебав общинные устои «справедливого равенства». Затем с 1930-х по 1980-е годы 

колхозно-совхозный способ аграрного производства в целом более вписывался в 

традиционный общинный уклад, чем кулацко-батрацкие отношения. В этот период 
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относительное «общинное равенство» могло поддерживаться в том числе и взаимопомощью, 

при сохранении ценностных ориентаций крестьянства. Однако перемены 1990-х годов, не 

самым приятным образом сказавшиеся на сельскохозяйственном секторе, подвели 

российское село одновременно к патологическим демографическим утратам, росту 

расслоения между трудящимися аграрного сектора (данный сектор лидер по внутреннему 

разрыву в оплате труда), а также тенденции «домостроительства» на селе без включения 

хозяина дома в сельскую общину. Это может говорить о распаде традиционной сельской 

общины с сохранением рецидивов крестьянской взаимопомощи, благодаря которой, в 

сущности, до сих пор на селе осуществляется неофициальная социальная работа с наиболее 

нуждающимися людьми. 

Что же касается городской среды, то в первую очередь нельзя не согласиться с тем, что 

урбанизация разрушает традиционную общину, и что немаловажно, общинную систему 

взаимодействия. В городе человек более закрыт от социального контроля, может вести более 

приватный образ жизни. Он занимается преимущественно не сельскохозяйственным, а 

индустриальным трудом, или же более интеллектуализированными видами труда. Это делает 

его менее зависимым от сил природы, следовательно, он уже не ощущает потребность в 

единении с окружающими перед лицом, например, неурожаев. Городские жилища, особенно 

на более поздних этапах (XIX-XX века), представляют собой фонд, менее уязвимый перед 

пожарами, а расселение людей в жилом фонде (особенно на этапе перехода от коммунальных 

квартир к отдельным квартирам) характеризуется большей зрительной закрытостью 

жизнедеятельности индивида. Социально-экономическое расслоение в городе носит более 

выраженный характер, хотя оно же и может характеризоваться приватностью. Человек, 

скорее, более включен в систему профессионального взаимодействия, больше поддерживает 

отношения внутри профессионального сообщества, чем с соседями.  

В городе труд отделен от воспитания детей, а потому родители в рабочее время 

находятся на предприятиях и в учреждениях, а их дети воспитываются в детских садах и 

школах. Этого нельзя сказать об аграрном прошлом, когда ребенок приучался к труду именно 

в семье, при ведении натурального хозяйства или при общинных сельхозработах, что 

создавало особую модель семейно-трудового воспитания. В городе более выражены «разные 

пути» индивидуального развития, когда кто-то выбирает длительное получение образования 

и самореализацию в интеллектуальной сфере, а кто-то может ограничиваться 

малоквалифицированным физическим трудом. Большая дифференциация статусов, разрыв в 

доходах и культурном капитале, отсутствие единых моральных норм и контроля за их 

соблюдением, закрытость «образа жизни» порождает рост преступности, проституции и 

иных социальных явлений, которые с традиционных социально-культурных позиций 

рассматриваются как пагубные. Наконец, в городской среде высока вероятность распада 

родоплеменных отношений, когда, например, братья и сестры, бабушки и внуки могут в 

принципе не поддерживать друг с другом отношения или же практиковать модель «дежурно-

отдаленного» общения (формальные поздравления с праздниками, встречи по редким 

поводам – дни рождения или похороны родственников и т. п.) Но главное, что 

принципиально вписывается в предметную область данной статьи — в городе разрушается 

традиция. Именно традиция, которая должна воспроизводиться многочисленными 

примерами старших перед младшими и поддерживаться контролем социума. Поэтому не 

случайно то, что помимо всех прочих традиций, связанных с праздниками, обычаями или 

реагированием на проблемные ситуации, в прошлое стала уходить традиция взаимопомощи. 

В качестве примера фундаментального освещения данного вопроса можно привести 

концепцию немецкого социолога Фердинанда Тенниса, который очень обстоятельно описал 
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переход от допромышленного к современному обществу. Это своеобразный путь от 

«Гемейншафт» (Gemeinschaft) к «Гезельшафт» (Gesellschaft), что можно перевести как от 

«общины» к «обществу». Ф. Теннис описал разрушение традиций взаимопомощи и 

актуализацию личных интересов индивида, нивелирование традиций и возвышение 

формального закона, снижение значимости семейных и родоплеменных ролей и усиление 

влияния профессионального статуса, деградацию религиозных норм и эскалацию светских 

ценностей. Данные изменения в целом коснулись всех обществ, где произошел переход от 

аграрной экономики к индустриальной, однако в той или иной стране могут наблюдаться 

различные особенности этих трансформаций, выражаемые в их скорости, степени фиксации 

родоплеменных отношений, уровне формализации религиозных институтов и т. п. 

В сегодняшней городской среде отголоски общинной взаимопомощи могут проявляться 

в актах соседской или неофициально-корпоративной взаимоподдержки, которые в 

большинстве неформализованы, не являются прямой обязанностью, тесно связаны с высоким 

уровнем эмпатии, наличием такого ценностного механизма, как совесть, а также ранее 

сложившимися отношениями. В случае с соседской взаимопомощью главным признаком 

объединения людей является локализация на территории проживания, в случае с 

неофициально-корпоративной – совместный труд в коллективе. Второй тип, на взгляд автора, 

чаще встречается как формализованный, особенно в ситуациях помощи пожилым 

работникам учреждения или предприятия. Так, вопросами разовой или постоянной помощи 

пожилому человеку – бывшему сотруднику — призваны заниматься ветеранские 

объединения, которые, как правило, имеют связи с организациями социальной защиты, 

здравоохранения, иногда – с благотворительными фондами и иными некоммерческими 

объединениями. В среде ветеранских организаций быстро распространяется информация о 

тяжелом положении какого-либо бывшего коллеги, что инициирует работу по поиску 

ресурсов – привлечении государственных и негосударственных организаций к помощи 

нуждающемуся, посещении его членами ветеранского объединения и оказании социально-

бытовой помощи (покупка продуктов, уборка квартиры, вызов врача и т. д.). 

Также нередки случаи поддержки пожилого коллеги бывшими сотрудниками, без 

придания этим действиям формального характера. Это может идентифицироваться как 

маркеры своеобразного перерождения общинной взаимопомощи, при которых эта 

взаимопомощь давно не является обязательной повинностью. Однако в случаях с соседской 

взаимоподдержкой появляется больше пищи для размышлений, так как сегодняшние соседи, 

по идее, не были объединены длительной совместной деятельностью, не имеют общих 

воспоминаний, а иногда просто могут не знать имени и отчества друг друга. Тем не менее, 

феномен соседской взаимопомощи встречается и сегодня. 

Так, в исследованиях О. Бердниковой предлагается рассматривать два вида 

взаимодействий между соседями: поверхностные рутинные взаимодействия (приветствия и 

короткие разговоры) и вовлеченные коммуникации (конфликты или помощь). В первом 

случае соседи с помощью сиюминтутных, поверхностных и недолгих коммуникаций создают 

своеобразную коммуникативную среду, где у каждого соседа свой индивидуальный уровень 

вовлеченности. Во втором случае эмпирика демонстрирует наличие определенных практик 

взаимопомощи — полить цветы, покормить кота в период отсутствия хозяина, арендовать 

стулья для приема гостей, помочь поднять по лестнице тяжелые вещи. Констатируется, что в 

соседской взаимопомощи ценится принцип «здесь и сейчас», в то время как обращение в 

специализированные службы помощи заняло бы время, а возможно, и потребовало бы затрат. 

Исследователь оценивает эти отношения именно как реципрокность, поскольку в их рамках 

производится обмен дарами, услугами. При этом подобные отношения не рассматриваются 
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соседями как рыночные, а скорее помещаются в пространство морального. Однако 

предполагается, что, если соседи оказывают какие-либо услуги за деньги — тем самым они 

своеобразно управляют близостью и дистанцией в отношениях между собой. Имеет место 

своеобразная балансировка между солидарностью и отчуждением [1, с. 109-115]. 

В то же время, по мнению О. Бердниковой, данные отношения не совсем реципрокны, 

поскольку практически не включают в себя чувство долга и взаимной ответственности. 

Правом соседа остаётся избегать или отказываться от помощи. В этой связи хотелось бы 

вспомнить о сегодняшнем чувстве независимости людей друг от друга, перекладывании 

ответственности за человека на различные службы и сервисы, уединении в узком мире своей 

семьи без внимания к иным проживающим рядом субъектам – что, возможно, отличает 

сегодняшнюю систему соседских отношений от отношений в традиционной общине. 

Поэтому важным аспектом остаётся феномен «моральности» в отношениях с соседями, для 

«включения» которой необходимо проникновение в личную историю соседа [1, с. 116].  

Именно осведомленность о жизненных ситуациях соседей может выступить отправной 

точкой рассмотрения возможности односторонней помощи соседа соседу. В том же 

исследовании фиксируется, что в сознании жильцов формируется феномен «нуждаемости» 

соседей – отнесение их к неблагополучным социальным группам, вызывающим сочувствие и 

желание помочь. В случаях целенаправленной помощи нуждающимся соседям 

прослеживается личностное конструирование себя – со стороны помогающего, и 

использование, потребление соседского ресурса – со стороны принимающего помощь. 

Цитируя автора, «…реципиент использует сценарий интенсивного соседства, активно 

используя соседские сети и связи» [1, с. 116].  

Трудно не согласиться с тем, что необходимость в интенсивном соседстве свойственно 

конкретному индивиду, в первую очередь, в контексте системы потребностей – быть нужным 

или принимать помощь. Важным отличием от архаических форм взаимопомощи здесь 

остаётся отсутствие массовости, локализованность феномена помощи между конкретными 

людьми без интенсивного включения в эту среду иных, рядом проживающих, субъектов. 

Также важной отправной точкой в развитии сегодняшних феноменов помощи и 

взаимопомощи является интенсификация общения с донесением информации о жизненной 

ситуации, проблемах, личных переживаниях, то есть трансляция «личных историй». Это, 

своего рода, создание собственного образа нуждающегося, с фиксацией этого образа в 

сознании соседей. В исследованиях К. А. Галкина рассматриваются неформальные, 

соседские сети поддержки пожилых людей, проживающих на селе. Как было сказано выше, 

сегодняшнее село и экономически, и демографически отличается от традиционных сел-

общин, однако интерес представляет наличие и воспроизводство форм соседской помощи в 

ситуации нуждаемости какого-либо участника сообщества. Таковым в рассматриваемом 

исследовании выступает пожилой человек в период обострения хронического заболевания. 

Фиксируются акты соседской помощи пожилым людям в быту — сходить в магазин, 

принести воду из колонки, отвезти на машине в поликлинику, заготовить дрова, выбросить 

крупный мусор. Просьбы выполняются, как правило, бескорыстно, однако в летнее время 

пожилой человек может поделиться чем-либо с огорода или пригласить на праздник по 

случаю, например, приезда родственников. Жители сел отмечают, что подобный 

символический обмен только помогает укреплять отношения между соседями и желание 

помогать. Также констатируются случаи, когда при выполнении дел, требующих участия 

многих людей, инициируется приглашение большого количества жителей села, благодаря 

чему данные работы выполняются сравнительно быстро (представленная в исследовании 

история с перестановкой мебели в доме пожилой женщины) [2, с. 16-17].  
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Важным моментом в исследовании К. А. Галкина остаётся аппеляция к 

инфраструктурному дефициту, низкому качеству дорог на селе, что выступает своеобразным 

вынужденным стимулом к объединению жителей для решения какой-либо проблемы. Также, 

пусть и на уровне одного села, в исследовании отражаются факты обхода селянами пожилых 

людей, вследствие чего односельчане узнавали о состоянии здоровья пожилого человека и 

предлагали какую-либо помощь. Среди иных присутствующих на селе видов поддержки 

пожилых людей в состоянии болезни — вызов скорой помощи с сопутствующим ожиданием, 

помощь лекарствами по принципу «другому нужнее», поверхностная терапевтическая 

помощь в период обострения болезни, помощь по хозяйству в период маломобильности 

пожилого человека, полноценное ведение домашнего хозяйства в период пребывания хозяина 

в больнице, помощь в передвижении на прогулке и т. п. [2, с. 20-23]. 

При этом даже на селе нельзя отрицать наличие возмездной или платной помощи. В 

том же исследовании упоминается о случаях платы за уход в отношении пожилого человека, 

при этом инициатором платы становился сам пожилой человек [2, с. 18]. Эти случаи не 

отрицают реципрокность отношений, так как и здесь присутствует взаимообмен. Более того, 

углубившись в историю, можно проследить, что крестьянские общины, как правило, не 

имели денежного фонда, как и не имели наличных денег большинство семей, живших 

натуральным хозяйством. До начала XX века денежный оборот в основном присутствовал в 

городской зоне и, возможно, в близлежащих к городам селах. Натуральный обмен долгое 

время оставался единственным способом поддержания материальной реципрокности. При 

появлении денег в обороте селян в XX веке деньги вполне могли начать рассматриваться как 

инструмент обмена. Можно констатировать, что многие сегодняшние виды помощи пожилым 

на селе могут идентифицироваться как своеобразное наследие традиционных общинных 

форм взаимопомощи, ранее описанных в данной статье. Они исходят из восприятия статуса 

пожилого человека, традиционно высокого в аграрной среде, из общности быта и схожести 

проблем сельской повседневности, из сохраняющегося высокого уровня социального 

контроля по принципу «а что люди скажут» или «а как я в глаза людям смотреть буду» и 

многих других факторов, фиксирующих традиции взаимопомощи, взаимообмена, 

взаимораспределения. Ситуация в городской среде, безусловно, выглядит несколько иначе, 

однако и в ней встречаются случаи соседской помощи или взаимопомощи. В силу 

ослабленного социального контроля, атомизации жизнедеятельности индивида, разрывах в 

образе жизни, высокого уровня приватности, переложения ответственности на социальные 

службы и иные сервисы помощь и взаимопомощь соседей в городе выглядит как нечто 

добровольное, сильно локализованное в парах-тройках индивидов, непостоянное, ситуативно 

обусловленное, и конечно, далеко не массовое. При глубине анализа этого явления 

просматривается высокая зависимость инициации помощи от потребности быть нужным, с 

одной стороны, и потребности получать помощь, с другой. При этом огромную роль здесь 

играет выстраивание между соседями первичной коммуникации с разрушением приватности 

жизни, допуском иного человека к своим мыслям, чувствам, переживаниям. Однако даже это 

не снижает ценности феномена соседской взаимопомощи, подчас способной быстро решить 

какую-либо проблему и укрепляющей психоэмоциональные связи между людьми. Поэтому 

вопрос перерождения и трансформации общинной взаимоподдержки должен 

рассматриваться не только в удручающем контексте безвозвратного крушения социальных 

связей, но и в контексте глубоких психологически обусловленных паттернов поведения, 

которые, возможно, были свойственны человеку на всех этапах развития социума, просто 

проявлялись в разном структурировании воспринимаемой действительности и разных 

направленностях в конструировании себя. 
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Аннотация. Рассматривается проблема понимания духовной безопасности. Проблема 

формирования духовных ценностей современной молодежи чрезвычайно важная в наше 

время. Духовная безопасность фактически не подвергалась философскому анализу, в то 

время как национальная безопасность часто попадает в поле зрения философов, особенно в 

последние десятилетия в связи со значительным усилением борьбы множества современных 

государств за различного рода ресурсы – природные и человеческие. 

 

Abstract. The article deals with the problem of understanding spiritual security. The problem 

of the formation of spiritual values of modern youth is extremely important in our time. Spiritual 

security has not actually been subjected to philosophical analysis, while national security often 

comes to the attention of philosophers, especially in recent decades due to the significant 

intensification of the struggle of many modern states for various kinds of resources—natural and 

human. 
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молодежь, культура, безопасность общества. 
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В условиях жизнедеятельности в XXI Современные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни не только отдельно взятого человека, но и всего общества в целом. Сегодня 

мир меняется с каждым днем, а вместе с ним изменяется и человечество и его 

мировоззрение. Человечество открыло новую страницу истории, где на передовую 

выходятматериальные и технические ценности, а такие вещи как мораль, вера, любовь и мир 

отходят на задний план. В глобализации человека отождествляют с массовой 

компьютеризацией и вооружением, клонированием, развитием терроризма, материальным 

обогащением и жаждой власти. Человечество обуславливает такое существование ценностей, 

где наивысшей выступает та, которая определяет смысл жизни личности, всю мотивацию ее 

существования. Проблема формирования духовных ценностей современной молодежи 

чрезвычайно важная в наше время. В сегодняшних условиях молодежь выступает движущей 
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силой политических изменений и в зависимости от того, какие ценности она вносит в эти 

изменения, какую культуру внедряет и будет зависеть будущее общества, его культура, 

направление трансформации. Сложилась ситуация, когда свойственные молодежи в сфере 

духовной жизни индивидуалистические ценности готовят почву для новых идеологий и 

социокультурных общностей. В связи с этим современные исследователи подчеркивают 

необходимость обращения внимания на проблему формирования духовной культуры 

общества и  духовную безопасность молодежи. Очевидно, что основным как в духовной, так 

и национальной безопасности является безопасность, и по этой причине необходимо 

совершить небольшой исторический экскурс, связанный с тем, как эволюционировало само 

понятие безопасности. Духовная безопасность фактически не подвергалась философскому 

анализу, в то время как национальная безопасность часто попадает в поле зрения философов, 

особенно в последние десятилетия в связи со значительным усилением борьбы множества 

современных государств за различного рода ресурсы – природные и человеческие [1-3]. 

Часто «безопасность» определяется просто как защищенность (состояние 

защищенности) жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. При этом под интересами понимается, как правило, просто 

совокупность потребностей. Далее, начинают говорить о видах безопасности, которых, 

бывает, не один десяток. Затем речь идет об угрозах, тоже выделяемых в большом 

количестве. При этом в работах, посвященных теме безопасности, бросается в глаза 

отсутствие обоснования введения тех или иных «видов» и «угрозы», и «безопасности», и 

«интереса». Значительная часть публикаций в области теории безопасности, можно сказать, 

описывает свой предмет на уровне поверхности. Теория национальной и, соответственно, 

духовной безопасности, как и любая другая теория, не может не опираться на классическую 

философскую культуру, на основные достижения ее, служащие всегда и везде 

миросозерцательной и методологической основой в любой сфере человеческой деятельности. 

Описание безопасности в терминах «угроза», «вызов» — это, по сути, психологическое 

описание. Угроза, вызов – суть ощущение, восприятие субъектом сложившихся условий его 

существования, условий его самореализации. Ощущению, восприятию практически ничего 

нельзя рациональным образом противопоставить: субъект воспринимает ситуацию именно 

так — и все. Одни и те же условия разные субъекты могут воспринимать по-разному: один – 

как угрозу, опасность, вызов, другой — как отсутствие таковых. 

На Западе принято считать, что термин «безопасность» начал применяться там с начала 

XI века. Он означал изначально спокойное состояние духа человека, считавшего себя 

защищенным от любой опасности. Однако в этом значении он не вошел прочно в лексику и 

использовался до XVII века редко. Сравнительно редкое применение на протяжении почти 6 

веков термина «безопасность» объясняется тем, что до середины XVII века говорить о 

безопасности нации или общества отдельно от безопасности государства еще не 

представлялось возможным, поскольку земли, на которой жили народы, легко переходили от 

одного хозяина к другому (от короля к королю, от герцога к королю и т.д.) в виде частного 

владения (проданного, компенсации, приданого и т.д.). Понимание условий безопасности 

личности существовало еще в условиях античного общества. Немало различных мыслей о 

проблемах безопасности личности, общества и государства можно найти в учениях 

Пифагора, Аристотеля, Платона. Однако учения этих древних мыслителей не предлагали 

конкретных средств для достижения безопасности как личности, так и общества в целом. В 

их рабовладельческом обществе существовало достаточно специфичное представление о 

равенстве людей и о том союзе равных, который, по их убеждению, возможен только при 
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наличии государства, одинаково всех охраняющего и обеспечивающего всех одинаковыми 

условиями безопасности. 

Второй этап. В XIII–XVIII вв. государства (т.е. феодальные суверены и поздние 

абсолютистские монархии) признают важность условий безопасности для своих стран и 

проживающих в них людей. В европейских странах создается множество государственных 

органов обеспечения безопасности. На этом этапе зарождаются взгляды и теоретические 

представления о роли специальных государственных служб в лице полиции, жандармерии и 

т.д., основной задачей которых является обоснование комплекса мер, обеспечивающих 

безопасность граждан, общества в целом и государства. В XV в. Николо Маккиавелли 

представил государство как самостоятельный институт, отделенный от церкви. Английский 

мыслитель Томас Мор в XVI в. представил модель идеального государства, призванного 

служить всему обществу — в известном труде «Остров Утопия». 

Третий этап. По учению Адама Смита, вся государственная деятельность должна 

направляться исключительно на защиту внешней и внутренней безопасности, а в сфере 

хозяйства должен господствовать принцип свободы (неограниченной конкуренции). 

Французский мыслитель Ж. Бодэн обосновывал идею естественности частной и 

общественной собственности для преуспевания и безопасности граждан. Согласно учению 

Ж. Бодэна: 1) государственная власть, как власть общественная, не распространяется на 

область частной собственности; 2) сословия, общины и корпорации служат залогом развития 

нации, если их деятельность не вступает в противоречие с законом; 3) единственным 

средством для государства предупредить мятежи является изучение причин недовольства 

граждан и своевременное устранение этих причин [1, с. 125]. 

В октябре 1917 г., в результате Октябрьской революции, Советским государством была 

принята социалистическая модель безопасности, являвшейся во многом принципиально иной 

моделью, чем существовавшие до нее в Европе. В условиях принципиально новой 

политической и социально-экономической системы и соответствующей ей идеологии 

естественным образом возобладала идеология подчинении интересов личности интересам 

общества и государства. Доказательство такого сведения сводилось к следующему: поскольку 

государство теперь пролетарское, то, охраняя и защищая интересы и безопасность 

государства, мы тем самым надежно обеспечиваем интересы и безопасность трудящихся, 

подавляющего большинства населения. Любое покушение на интересы и безопасность 

революционного государства преследовалось, поэтому, гораздо более сурово, нежели 

аналогичные действия против личности [4-7]. 

В советский период термин «государственная безопасность» в 1936 году был 

официально включен в ст. 14 гл. 2 Конституции СССР и начал использоваться в документах и 

актах органов советского государства. Имеет смысл привести две модели безопасности — 

либеральную и социалистическую.  

Либеральная модель безопасности состоит из следующих основных элементов: 

обеспечение безопасности личности является главной задачей государства; личность, ее 

права и свободы — высшая ценность государства; права личности имеют естественный, 

неотъемлемый характер и ограничивают власть государства; государство охраняет личность, 

ее жизненно важные интересы, выражающиеся в соблюдении ее прав как прав человека, но 

не вмешивается в дела гражданского общества; частная собственность является основой и 

гарантией безопасности личности; государство обеспечивает право на образование, 

творческое развитие личности и на академическую свободу личности. 

Социалистическая модель безопасности сводилась к следующим основным 

положениям: безопасность общества и государства выше безопасностью личности; власть 
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государства всеобъемлюща и не ограничивается «естественными» правами человека; права 

«человека» (т.е. гражданина) осуществляются только в пределах права государства защищать 

свое общество и всех своих граждан любыми доступными средствами; вся имеющая к 

обществу в целом деятельность отдельных граждан должна контролироваться государством; 

реальная, экономически обеспеченная безопасность личности в осуществлении ею основных 

человеческих потребностей и способностей выше формально равной безопасности по-

разному обеспеченных граждан в осуществлении ими своих идеологических, политических и 

экономических потребностей и способностей; частная собственность как средства 

эксплуатации человека человеком в социалистическом обществе не допустима; идеология 

эксплуататорского общества в социалистическом обществе не допустима. 

В Советском государстве в сферу государственной безопасности были включены и 

ситуации, возникающие в духовной жизни общества, связанные с реализацией прав граждан 

на создание объединений, союзов, с проведением в жизнь конституционного принципа 

свободы совести и т.д. Долгое время этим термином пользовались без какого-либо 

разъяснения его значения. И только в 50-е годы в юридической и специальной литературе 

стали предприниматься попытки проанализировать указанную проблему. Однако до 

недавнего времени изучение этих проблем не носило полномасштабного комплексного 

характера. Понятие «государственная безопасность» в период с начала 50-х до конца 80-х 

годов реально включало в себя три важных момента: 1) государственная безопасность 

понималась как состояние незыблемости советского государственного и общественного 

строя, нерушимости его целостности и независимости в определении внешней и внутренней 

политики; 2) государственная безопасность понималась как состояние защищенности от 

подрывной деятельности противника, государственная безопасность есть защищенность 

основ общественного и государственного строя Советского государства от посягательств со 

стороны враждебных социалистическому строю сил, осуществляющих подрывную 

деятельность; 3) понятие государственной безопасности раскрывалось через результат 

деятельности государственных органов, обеспечивающих советский общественный строй 

защиту от подрыва его врагами [7]. 

В настоящее время в Кыргызстане реализуется «либеральная» модель безопасности. В 

Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики, утвержденной указом 

Президента Кыргызской Республики от 13 июля 2001 года №221, национальная безопасность 

определяется как «создание и обеспечение условий для жизнедеятельности личности, 

общества и государства и их защита от воздействия внешних и внутренних угроз» [2, с. 308]. 

Такое понимание безопасности в целом верно, в том смысле, что защищенность всех 

личностей есть условие защищенности каждой личности и наоборот, что, не защищая 

общество в целом, нельзя защищать отдельные личности, а в цивилизованном обществе 

защитником самого общества и тех, кто его составляет, т.е. личностей, выступает 

государство, поэтому, не защитив государство, невозможно защитить и общество, и 

образующих его личностей, выступающих гражданами этого государства. 

На основании приведенного рассмотрения важнейших дефиниций, описывающих 

духовную безопасность жизни человека, общества и государства, можно сделать вывод, что 

господствующий вид духовной безопасности  является определяющим для развития (либо, 

наоборот, деградации) личности, общественных институтов и государственного 

строительства. Именно господствующая духовная безопасность формирует приоритеты 

воспитания и мировоззренческую парадигму системы образования.  
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Аннотация. Креативность — это сложное многослойное понятие, включающее 

взаимодействие различных факторов, таких как внутренние черты личности, когнитивные 

процессы, эмоциональные состояния и внешняя среда. В китайском контексте креативность 

играет важную роль в формировании инновационного мышления и культурной 

самобытности. Благодаря использованию психологических механизмов креативности 

художественное образование в Китае достигло значительного развития, став инструментом 

для раскрытия и формирования творческого потенциала студентов. Таким образом, система 

художественного образования в Китае сегодня является не только средством 

профессиональной подготовки, но и инструментом формирования нового поколения творцов, 

способных мыслить оригинально и предлагать инновационные решения для современного 

мира. 

 

Abstract. Creativity is a complex, multilayered concept that includes the interaction of various 

factors such as inner personality traits, cognitive processes, emotional states, and the external 

environment. In the Chinese context, creativity plays an important role in shaping innovative 

thinking and cultural identity. Thanks to the use of psychological mechanisms of creativity, art 

education in China has reached significant development, becoming a tool for unlocking and 

cultivating students' creative potential. Thus, the system of art education in China today serves not 

only as a means of professional training but also as a tool for shaping a new generation of creators 

capable of original thinking and offering innovative solutions for the modern world. 
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Revealing the essence of creativity is crucial for advancing research into its multifaceted and 

in-depth development. Regarding the definition and connotation of creativity, researchers have 

significant differences. Some believe that creativity is the exclusive domain of experts such as 

scientists, artists, sociologists, etc., and ordinary people do not possess the ability to create. Only 

when someone achieves something of social value and different from predecessors can they be said 
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to have creativity. Therefore, creativity is a psychological trait possessed by a few, and ordinary 

people cannot create. Another view, contrasting this, holds that the standard of uniqueness in 

creation lies within the creator themselves and does not need to rise to the societal level. Any novel 

idea, action, or product that an individual produces, unprecedented for them, is a sign of creativity. 

Creation can be divided into different levels, from micro-creation to creation in daily life to creation 

in professional fields, ultimately reaching outstanding creation. Personal creation is a kind of 

"proto-creation", while creation that reaches societal heights is "true creation." Thus, the progress of 

society always begins with "proto-creation" before developing into "true creation," thereby 

advancing the social sciences and culture. Regarding the essence of creativity, there have been 

many different views throughout history. In modern psychology, there are four representative 

viewpoints. 

Psychodynamic School: Psychologists from this school believe that the creative process 

occurs in a state where self-control is relaxed, allowing free combinations and spontaneous 

expressions of ideas in the preconscious (the mental activity between consciousness and the 

unconscious) [4]. During this process, individuals revert to fantasy and combine it with problems, 

leading to the emergence of new ideas through free expression. For example, Freud emphasized the 

role of the unconscious in creativity, while Jung viewed creative art as a transformation of the 

collective unconscious outside of conscious control. 

Humanistic Psychology: Psychologists from this school consider creativity to be a personality 

trait associated with self-actualization. For instance, Maslow believed that creativity stemming from 

self-actualization originates from personality and manifests in daily life, being a potential inherent 

in humans and developed under certain environmental conditions postnatally. 

Cognitive Psychology: Psychologists from this school view creativity as the brain's 

organization of perfect experiences and flexible cognitive structures in a given context. For 

example, Gestalt psychologists divided the creative process into four stages: preparation (gathering 

information), incubation (letting ideas freely associate in the mind), illumination (suddenly solving 

problems with insights), and verification (testing the correctness and effectiveness of solutions). 

Guilford emphasized that creativity is a mental ability originating from divergent thinking 

characterized by fluency, flexibility, and originality. Sternberg proposed a three-dimensional model 

theory of creativity, positing that creativity consists of dimensions of intelligence, ways of 

intelligence, and personality. 

Psychologists Studying Brain Hemispheres: These psychologists emphasize that the right 

hemisphere is the material basis of creativity, and the creative process depends on the cooperation 

of both hemispheres through the corpus callosum. Some experts believe that traditional educational 

activities overly emphasize convergent thinking, favoring the left hemisphere while neglecting the 

right. They suggest delaying judgment (not rushing to judge the rightness or wrongness of student 

work), fostering harmonious interpersonal relationships, stimulating latency periods (inducing 

reflection), and using biofeedback, meditation, relaxation techniques, etc., to help students enhance 

right-brain functions [2]. 

In summary, among the various theories regarding the essence of creativity, there are some 

common points:  

1. Innovative settings should be created in teaching to eliminate obstacles to creative thinking.  

2. Students should be made aware of the value of their own ideas.  

3. A delayed judgment approach should be adopted.  

4. Students' thinking flexibility should be extensively trained.  

5. Creative behavior should be continuously stimulated. 
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During adolescence, due to the continuous enhancement of conceptual understanding and 

increased participation in social practices, teenagers' cognitive abilities develop significantly. This is 

the golden period for intellectual development. Adolescents' logical thinking abilities gradually 

become dominant, enabling them to reflect on the intrinsic relationships and connections of things 

through analysis, synthesis, abstraction, generalization, reasoning, and judgment. Independence, 

criticism, and creativity in thinking have notably improved. Based on the intellectual development 

characteristics of adolescents during this period, the Chinese government places great importance 

on the growth of young people and actively promotes quality education. To further strengthen art 

education in primary and secondary schools, on September 5, 2008, the Ministry of Education of 

the People's Republic of China issued "Opinions on Further Strengthening Art Education in Primary 

and Secondary Schools", stating that "Aesthetic education is an organic part of the national 

education policy. Art education is the basic path for schools to implement aesthetic education and is 

an indispensable part of quality education". 

The document not only emphasizes the importance of recognizing the significance of art 

education in schools but also specifies measures to improve the quality of art education through 

curriculum plans. In the compulsory education stage, art courses account for 9-11% of total class 

hours [3]. Primary and secondary schools are required to follow the national curriculum standards 

and use textbooks reviewed and approved by the state, while strengthening educational quality 

inspections. In November 2020, the General Offices of the Central Committee of the Communist 

Party of China and the State Council jointly issued "Opinions on Comprehensively Strengthening 

and Improving Aesthetic Education in Schools in the New Era", proposing the inclusion of art 

subjects in the pilot reform of the middle school entrance examination and in the scoring directory 

for high school admission examinations. Aesthetic education aims to cultivate students' abilities to 

recognize, discover, and create beauty. 

To alleviate the burden on primary and secondary school students, the Ministry of Education 

specifically released "Opinions on Further Reducing the Burden of Homework and Extracurricular 

Training for Students in Compulsory Education Stage." Article 24 stipulates a significant reduction 

in subject-based extracurricular training. On October 26, 2021, at a press conference held by the 

Ministry of Education, Wang Dengfeng, director of the Department of Physical Education, Health, 

and Arts, stated that in addition to implementing the "double reduction" policies to reduce 

homework and extracurricular training burdens, there would also be a "double increase", increasing 

opportunities for students to participate in sports, arts, outdoor activities, and labor; increasing the 

time and opportunities for extracurricular sports, music, and art training; encouraging the 

establishment of music, sports, and art institutions; and encouraging students to participate in sports 

and aesthetic education training. Meanwhile, the state also attaches importance to art education by 

incorporating it into college entrance examination bonus policies and improving the comprehensive 

evaluation system for students' quality. Additionally, the Ministry of Education has announced the 

implementation of an aesthetic education immersion action plan to help students master 1-2 

specialized artistic skills. Through continuous efforts, a comprehensive, diversified, high-quality 

modern school aesthetic education system with Chinese characteristics is being formed. 

How can we promote innovative developments in art education in primary and secondary 

schools? Across the country, there are ongoing explorations and many successful experiences have 

been summarized. For example, the Chongqing Educational Association hosted a symposium on the 

collaborative innovative development of art education in primary and secondary schools. Zou Hong, 

principal of Yudai Mountain Primary School in Jiangbei District, shared the school's ten-year 

exploration and practice in art education with the theme "Exploring the Promotion of Children's 

Mental Health Through Art Education".  
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The school effectively integrates art education with children's mental health by creating a 

polka dot space in the Xu Beihong Children's Art Museum, organizing new students to make their 

own decorations, DIY clothes for Mental Health Festival, "You're Beautiful When Locked Up" 

psychological painting, and establishing a student psychological game club. The school arranges at 

least one art-specific training session lasting no less than 90 minutes each week, guides students to 

participate in "three ones" family self-help activities on weekends, and holds an annual cultural and 

arts week [1]. 

Huaxin Primary School in Futian District, Shenzhen, has collaborated on multiple fronts for 

rural aesthetic education, children's poetry education, and the development of integrated curricula, 

conducting thematic teaching activities such as "Art and Nature," "Art and Culture," and "Art and 

Technology," combining local characteristics and exploring the relationship between art and the 

natural environment and traditional culture around us. Emphasis is placed on guiding students to 

understand that integrating art with other disciplines can creatively solve problems. Based on this, 

the Huaxin Primary School Deng Liyun Children's Poetry Studio and the Six Acres of Land 

Cultural Fund of the Shenzhen Care Action Public Welfare Foundation jointly launched the "Youth 

Creativity Enhancement Action," organizing "Future Children's Poetry Classes."  

This course aims to foster the holistic development of students through appreciating, creating, 

singing, dancing, and illustrating children's poetry; protecting the innocence of children; cultivating 

their curiosity, imagination, creativity, and expressive power; enhancing their appreciation of 

beauty; and awakening their inner vitality, promoting the overall development of students in moral, 

intellectual, physical, aesthetic, and labor education [4]. 

The above cases represent just the tip of the iceberg of the national aesthetic education work. 

Innovations and explorations in aesthetic education paths are diverse, unique, and effective. The 

goal is to seize the golden period of adolescent growth and development, using art education to 

develop brain functions, promote healthy brain development, enhance aesthetic literacy, and subtly 

influence their emotions, tastes, temperaments, and aspirations, inspiring their spirits, immersing 

their souls, and improving their innovative capabilities [5]. 

The Communication University of China actively promotes the school's aesthetic education 

immersion action, incorporating it into the school's agenda. They established a leadership group, 

created a guarantee mechanism, and continuously deepened comprehensive reform in aesthetic 

education. They formulated the "Implementation Plan for Aesthetic Education (Trial)," giving full 

play to the advantages of art-related disciplines, promoting the dual-track operation and organic 

integration of general art education and specialized art education, and exploring a fully integrated 

aesthetic education system from undergraduate to graduate levels. This ensures every student can 

enjoy high-quality art education resources and strives to achieve the cultivation of virtue through art 

and the nourishment of character through virtue. Particularly, they improved the guarantee system 

and actively innovated teaching models.  

They followed the laws of art talent cultivation, continuously strengthened the teaching and 

management of public art education, characterized by art experience courses, and built an integrated 

curriculum system of "aesthetic literacy + creative ability," striving to cultivate students' artistic 

literacy and innovation ability. Based on general education courses in art popularization, they 

separately listed "art" characteristic courses, covering fine arts, calligraphy, music, film and 

television, photography, sculpture, etc., allowing students to develop their aesthetic tastes and 

improve their aesthetic abilities through art appreciation. 

Chinese creativity testing methods have not only learned from advanced testing methods 

abroad but also innovated many testing methods. Currently, there are three types of intelligence 

measurement methods: testing methods, including personality testing, case studies, and behavioral 
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testing methods. Personality testing determines the psychological characteristics and creativity of 

the subject through their responses to questions using a "Creativity Personality Scale" to assess the 

level of creativity; case studies judge through the subject's childhood life, notable experiences, and 

interests and habits; behavioral testing determines the fluency, versatility, craftiness, and originality 

of thinking through problem-solving operations and language tests [5]. 

Product analysis method, primarily evaluating the number and citation rate of an individual's 

creative works, such as artistic creations, academic papers, inventions, etc., to assess the individual's 

creativity and influence. This method is more suitable for evaluating existing creative achievements 

but cannot predict creativity early on. Subjective evaluation method, where a group of experts and 

scholars evaluate the creative personality and works of the subject. Since creativity is a fuzzy 

concept, evaluators may produce different results due to differences in knowledge and 

understanding [4]. 

There are many creativity testing methods, especially a simple computer-based test invented 

by scientists called the "Divergent Associative Task." This new method requires participants to list 

ten nouns with the greatest semantic distance. For example, "cat" and "book." Then, a computer 

algorithm measures the semantic distance between the nouns generated by the individual—the 

relationship between these words... 

In summary, creativity measurement should integrate multiple methods since a single tool 

cannot fully reflect an individual's level of creativity. During evaluation, factors such as age, 

cultural background, and professional field should be considered to ensure accuracy and fairness. 

Additionally, creativity is a dynamic developmental process, so long-term tracking and multi-period 

measurement are effective ways to understand changes in an individual's creativity trend. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема занятости молодежи. Основным 

методом исследования стал социологический опрос. Было опрошено 9297 респондентов — 

студентов высших учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст 

респондентов составил 20 лет. По результатам опроса, одними из основных возможностей 

для молодежи являются получение качественного образования, получение престижной 

высокооплачиваемой работы и возможность путешествовать по России. По результатам 

опроса, основными страхами молодежи являются оказаться в ситуации нехватки 

материальных средств для существования и испытывать проблемы с трудоустройством. 

 

Abstract. The paper examines the problem of youth employment. The main research method 

used was a sociological survey. 9,297 respondents were interviewed—students of higher education 

institutions aged 18 to 35; the median age of respondents was 20. According to the survey results, 

some of the main opportunities for young people are obtaining a quality education, obtaining a 

prestigious, highly paid job, and the opportunity to travel around Russia. According to the survey 

results, the main fears of young people are finding themselves in a situation of lack of material 

resources for existence and experiencing problems with employment. 

 

Ключевые слова: молодежь, карьера, трудоустройство, молодежная политика. 

 

Keywords: youth, career, employment, youth policy. 

 

Одной из самых значимых тем для современной молодёжи являются вопросы сферы 

карьеры. После выпука из образовательных организаций, а зачастую и во время обучения, 

студенты начинают строить свою карьерную траекторию. На пути к построению своей 

карьеры современная молодёжь часто сталкивается с рядом трудностей: многие компании 

ищут в штат молодого сотрудника, но с опытом работы и большим трудовым стажем, далеко 

не каждый работодатель предлагает условия, которые интересны для соискателя, частые 

отказы от рекрутеров, непонимание, в каком направлении строить карьерную траекторию и 

много других вопросов возникает при поиске работы. У современной молодежи 

прослеживается тенденция к  выходу из сферы найма – они ищут себя во фрилансе, часто 

пытаются строить свое дело или же не имеют постоянного места работы, а заняты в рамках 

проектов. Также молодёжь не всегда готова идти на условия, которые предлагает 

работодатель: часто только что выпитившиеся студенты в резюме, при отсуствии опыта 

работы, указывают высокие ожидания от заработной платы и от условий на рабочем месте. 
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Это может объясняться психическими особенностями молодежи: желание получать всё и 

сразу и желание находиться в лучших условиях в силу того, что у молодёжи высокий уровень 

самоценности. На данный момент в России реализуется большое количество програм и 

проектов, которые направлены на оказание содействия молодёжи в построении карьерной 

траектории. Благодаря им студенты ещё на этапе обучения могут погружаться в сферу 

карьеры, анализировать рынок труда, набираться необходимому опыту и навыкам, которые 

помогут им при трудоустройстве при этом не обязательно совмещать работу и учебу. 

В 2023 году Экспертным центром Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» 

был проведен опрос среди молодёжи России под названием «Живу и учусь в России», в 

котором приняло участие 9 297 респондентов – учащиеся образовательных организаций 

высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет, медианный возраст респондентов – 20 лет. 

Согласно результатам опроса одними из главных возможностей для молодёжи являются: 

Получение качественного образования; Получение престижной высокооплачиваемой работы; 

Возможность путешествовать по России.  

Высокооплачиваемая работа находится в приоритете у современной молодежи, а также 

потребность в большем количестве путешествий может прямо влиять на желание молодёжи 

отдавать предпочтение более гибкому графику работы или работе в удаленном формате. Но 

важно обратить внимание на то, что студенты главной возможностью для себя отмечают 

получение качественного образования. В связи с чем молодежь так высоко ценит 

качественное образование, хотя, ориентируясь на статистику, около 60% выпускников 

образовательных организаций высшего образования России не работают по своим 

специальностям? [1].  

При этом только 46% опрошенных характеризуют Россию как страну с высоким 

уровнем качества образовательных услуг и развитой системой поддержки талантливых 

студентов. Вероятно, под «качественным образованием» современная молодёжь понимает 

приобретение во время образовательного процесса исключительно только тех навыков и 

компетенций, которые реально пригодятся выпускнику на работе и смогут характеризовать 

его как высококлассного специалиста.  

Согласно тем же результатам опроса, главными страхами молодёжи являются: 

Оказаться в ситуации нехватки материальных средств на существвание; Ощутить на себе 

проблемы с трудоутройством на работу; Страх за свою жизнь и за жизнь своих близких из-за 

роста преступности.  

Достаточный запас материальных средств и достойное рабочее место – одни из главных 

ориентиров современной молодёжи. В эпоху цифровизации и широко развитого интернет-

пространства достаточно просто воздействовать на сознание молодёжи. Большая часть 

молодежи активно пользуются социальными сетями и часто наблюдает за страницами 

популярных блоггеров, которые транслируют только красивую составляющую их жизни: 

«успешный успех», поездки заграницу, дорогие машины и квартиры – и это все за работу в 2 

часа в день и прохождение разного рода психологических тренингов. Данный успех блоггеры 

активно транслируют в открытом пространстве, чем привлекают внимание молодёжи, 

которая старается ориентироваться на их успех [2].  

45% опрошенных считают, что значимость высшего образования преувеличена, что в 

наше время можно построить карьеру и устроить свою жизнь и без помощи высшего 

образования. Данный показатель – результат трансляции в информационном пространстве 

успешных кейсов людей без образования, которые смогли заработать большое состояние. В 

большинстве российских коммерческих компаниях и во всех государственных учреждениях 

без высшего образования невозможно трудоустроиться даже на позицию менеджера, а если 
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работник захочет идти по карьерной лестнице выше, то ему понадобится получить ещё одно 

образование.  

На данный момент схема поиска работы выпускника российской образовательной 

организации высшего образования выглядит так:  

- После выпуска соискатель составляет резюме, в котором нет опыта работы, но будут 

указаны высокие ожидания от работы (заработная плата, условия труда); 

- Соискатель после выпуска будет стараться направить резюме в крупные компании, 

которые находятся на слуху; 

- Соискатель будет ждать отклика, но так и не сможет дождаться, отчего студент будет 

вынужден искать работу не по профилю с гораздо низкими условиями, чем он указывал. 

Что же может сделать выпускник или студент, который ещё находится в процессе 

обучения, чтобы не оказаться в теневой зоне для рекрутеров и успеть наработать к концу 

обучения хотя бы минимальный опыт работы? 

Участие в программах стажировок. В современных реалиях кадрового голода 

отечественные компании вынуждены уделять особое внимание поиску молодых кадров для 

привлечения внимания к компаниям со стороны молодежи. С этой целью создается большое 

количество программ, в том числе и программы стажировок. Стажировка в компании – это 

возможность приобрести реальный опыт, а также начать карьерный путь по желаемому 

направлению работы. У стажировок есть ряд преимуществ перед иными формами начала 

карьеры: 

- Возможность совмещать стажировку с обучением за счет гибкого графика; 

- Понятные временные рамки: стажировка имеет четкие сроки, о которых оговаривается 

перед началом стажировки. То есть студент может сразу понимать, какое количество времени 

он будет занят в должности стажера; 

- Отсутствие высоких требований к кандидату на стажировку. Как правило, ключевым 

требованием к потенциальному стажеру является соответствие направляния его подготовки 

направлениям деятельности компании (либо направлению вакансии, на которую идет набор 

стажеров). Для подтверждения также может быть проведено вступительное испытание, 

подтверждающее наличие базовых знаний в соответствующей области. 

Получение реальных навыков и решение реальных кейсов. В рамках стажировки 

решаются реальные задачи, что позволяет стажеру погрузиться в сферу деятельности 

компании, во внутренние процессы и получить навыки для выполнения задач 

(https://lyl.su/9ZiS). Помимо преимуществ, программа стажировок также имеет и минусы в 

виде небольшой оплаты труда (а в некоторых случаях её отсутствия), а также несоответствия 

ожиданий от уровня выполняемых на стажировке задач. Зачастую стажерам не сразу дают 

интересные и полноценные задачи, в начале пути преобладают текущие задачи отделов. 

Однако стажировка в компании является одним из оптимальных способов для молодежи для 

старта карьеры. 

Участие в молодежных программах по трудоустройству. В повестку современной 

государственной молодежной политики входит вопрос содействия молодежи в построении 

карьерной траектории и в трудоустройстве. Для молодежи реализуется большое количество 

программ и возможностей, которые позвляют не только развить свои навыки и получить 

новые, но и прежде всего найти реальный выход на желаемые компании для трудоустройства, 

получить необходимые знания, которые могут помочь при трудоустройстве на работу. Так, 

например, существует трек Росмолодёжь.Карьера, реализуемый Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам», 

которое является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам 
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молодёжи (Росмолодёжь). Основная задача трека – оказание содействия молодым людям в 

части определения со специализацией, приобретение необходимых для работы навыков и 

освоение компетенций, а также помощь в поиске работы. Треком Росмолодёжь.Карьера 

реализуются следующие проекты для молодёжи: Международный инженерный чемпионат 

“CASE-IN”; Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж»; Встречи с экспертами 

«ПРОкарьеру»; Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего»; Всероссийский форум рабочей молодежи. Благодаря реализации данных 

проектов представители молодежи могут принимать участие в дисскусиях с представителями 

HR крупных российских компаний на тему трудоустройства и поиска работы, также 

попробовать свои силы в разных направлениях деятельности, а также быть замеченным 

крупными компаниями при участии в разного рода мероприятиях и быть приглашенными на 

стажировку или даже на вакантное место (https://lyl.su/btbP). 

Членство в некоммерческих добровольческих организациях. Некоммерческие 

организации – это организации, основная цель которых – ведение общественно-полезной 

деятельности. В России существует большое количество некоммерческих организаций 

разного направления деятелности, каждая из которых стремится помогать в решении 

социальных задач. Как членство в общественных организациях может содействовать 

построению карьерной траектории? Во-первых, существует большое количество 

тематических направлений общественных организаций: медицина, юриспруденция, 

безопасность, социальная помощь и т.д. при вступлении в общественные организации, как 

правило, перед непосредственным ведением добровольческой деятельности, 

присоединившиеся участники проходят обучение, после которого уже могут быть допущены 

к работам. Так, например, во Всероссийской общественной молодежной организации 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей» каждый доброволец проходит программу 

подготовки «Доброволец в чрезвычайных ситуациях» и программу «Волонтер 

безопасности», в рамках программ слушатели проходят основы безопасного поведения, 

первой помощи, инженерной, альпинсткой и пожарной подготовки. То есть студент уже 

получил достаточное количество знаний и, по факту, новую квалификацию. После, 

обученные добровольцы допускаются к спасательнымм работам, к волонтерству на 

мероприятиях разного уровня – на данном этапе студент уже получает практические навыки 

(https://vsks.ru/).  

Добровольческая деятельность формирует внутри человека определенные soft и hard 

skills, которые могут быть полезны при трудоустройстве на работу и могут быть расценены 

рекрутерами как одно из оснований принять такого соискателя на работу.  Также, 

общественные организации в большинстве случаев имеют четкую иерархию внутри, которая 

начинается от рядового волонтера и заканчивается руководителем организации. Как правило, 

общественные организации часто практикуют трудоустройство наиболее активных 

добровольцев, которые с течением времени продвигаются по кадровой структуре, имея 

возможность получать предложения на более высокие позиции. Такой карьерный путь «с 

низов» позволяет наиболее точноувидеть работу на каждом уровне и также задержаться в 

данной организации продолжительное время. То есть членство в общественных 

организациях позволяет молодежи получить новые для себя знания, квалификацию, опыт, 

который может быть применен в работе, а также, при должном усердии, построен карьерный 

путь в организации. 

Основными особенностями построения карьерной траектории молодёжью в 

современных реалиях является реализация большого количества программ, направленных на 

всяческое содейтвие студентам в сфере карьеры. Также при реализации программ 
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учитываются особенности и потребности современной молодежи и разрабатываются 

стратегии, которые являются наиболее эффективными и востребованными для них. 
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Abstract. Big data analytics possesses the capability to process vast volumes of digital content 

and analyze societal sentiment trends in real time. Such analyses offer comprehensive insights and 

detailed models on how social awareness forms and evolves, particularly during periods of crisis. 

However, due to the immense, diverse, and complex nature of these datasets, traditional analytical 

methods often fall short, necessitating the ongoing development of novel interdisciplinary 

approaches and methodologies. At the same time, significant debates continue regarding the extent 

to which these datasets accurately represent the real world, given the existence of the digital divide 

and the ethical frameworks governing the collection and application of big data. This article 

explores the theoretical and methodological foundations of big data-driven research, the societal 

impacts arising from inequalities in data access, and the ethical issues that emerge during the 

collection and analysis of extensive datasets. The study consists primarily of secondary data 

obtained from existing literature, case studies, and the application of big data analytics in various 

research fields. 

 

Аннотация. Аналитика больших данных обладает способностью обрабатывать 

огромные объемы цифрового контента и анализировать тенденции общественного 

настроения в режиме реального времени. Такие анализы предоставляют всесторонние 

взгляды и детализированные модели формирования и трансформации общественного 

сознания, особенно в условиях кризисных ситуаций. Однако из-за огромного, разнообразного 

и сложного характера этих наборов данных традиционные методы анализа часто 

оказываются недостаточными, что требует постоянного развития новых междисциплинарных 

подходов и методологий. В то же время продолжаются значительные дебаты о степени, в 

которой эти наборы данных точно отражают реальный мир, учитывая существующий 

цифровой разрыв, а также о этических рамках, регулирующих сбор и использование больших 

данных. В данной статье рассматриваются теоретические и методологические основы 

исследований, основанных на больших данных, социальные последствия, вызванные 

неравенством в доступе к данным, и этические вопросы, возникающие при сборе и анализе 

обширных наборов данных. Исследование состоит в основном из вторичных данных, 

полученных из существующей литературы, тематических исследований и применения 

аналитики больших данных в различных областях исследований. 
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The continuously expanding network of digital interactions in contemporary society generates 

vast digital traces that reflect individual perspectives on a wide range of events. These digital traces 

form complex and interconnected large datasets, deeply entwined with various aspects of social and 

institutional life, providing profound insights into modern societal dynamics. Big data serves as a 

crucial domain for accelerating scientific research, analyzing public discourse, and examining 

societal psychological phenomena. 

In the broadest sense, data is defined as “raw elements that can be abstracted from 

phenomena, measured, and recorded in various ways” [1]. Data differs fundamentally from facts, 

evidence, information, and knowledge, as it precedes and underpins all these components. Data 

forms the interconnected elements that constitute information, which in turn leads to the creation of 

organized knowledge. Consequently, data serves as empirical evidence with the potential to be 

transformed into both facts and knowledge [1]. 

Such information and evidence render big data sets invaluable for understanding the dynamics 

of complex social systems. Big data encompasses both structured and unstructured data from 

various online and offline sources [2]. The conceptual and operational framework for defining big 

data is extensive, with two primary approaches emerging. The first emphasizes the need to 

understand the conceptual and philosophical nature of data, rather than solely focusing on its 

practical use for generating insights and value [1]. The alternative approach centers on the analysis 

and practical applications enabled by this data [3]. 

Both approaches recognize key defining characteristics that establish the scope and 

functionality of big data. These characteristics are volume, variety, velocity, veracity, and value. 

Volume refers to the size of data files used for archiving and dissemination. While definitions 

of large data volumes are relative, digital environments can process and store millions of texts, 

audio recordings, photos, and videos per second. Such datasets, varying widely in size, demand 

diverse data analytics methodologies [4]. Global data volume estimates indicate that the capacity to 

store data struggles to keep pace with its rapid generation [1].  

Another characteristic that necessitates real-time analysis of high-volume data flows is 

velocity [4]. Velocity, a key distinction between small data and big data, refers to the rapid and 

dynamic nature of the big data cycle. This characteristic underscores the importance of managing 

the continuous and fast-changing flow of data [1]. 

In addition to volume and velocity, data flows originate from a wide array of sources (e.g., 

medical records, ecological research, consumer behavior) [3]. Variety refers to the structural 

heterogeneity within a dataset. Traditional methods lack the capacity to process large data streams 

in real-time in terms of volume, velocity, and variety. Such data requires innovative information 

processing techniques [4]. 

Data characterized by high volume, velocity, and variety introduces significant risks, 

including unpredictable errors and biases [3]. Therefore, veracity refers to the reliability of big data 

and the extent to which quality standards can be met. For instance, the emotional states of social 

media users are uncertain due to the volatile nature of emotions. Consequently, specialized tools and 

methods are needed to process and analyze uncertain data [4]. Without proper measurement and 

validation processes, this can lead to misleading or entirely false evidence for knowledge claims [3]. 

Additionally, the variability and complexity of data further heighten this risk. Variability 

refers to fluctuations in the rate of data flow; big data rates are often inconsistent, exhibiting 

periodic peaks and troughs. Complexity reflects the fact that big data originates from numerous 

different sources. This characteristic introduces challenges such as the need to correlate, harmonize, 

cleanse, and transform data from various sources [4]. 
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Another defining characteristic, virtue and value, refers to the diverse meanings that different 

segments of society attribute to big data [2]. Emphasizing these characteristics is particularly 

important for advancing scientific knowledge and improving algorithms [5]. Beyond scientific 

value, data can also hold economic, political, ethical, and even emotional value. However, these 

values may not always align with the priorities of researchers. Institutions that own data processing 

techniques and fund data-related research may interpret the data in ways that reflect their own 

perspectives [3]. As a result, it remains a subject of debate whether big data will generate insights in 

the public interest or prioritize private interests. 

In addition to these features, it is crucial that big data remains accessible, reinterpretable, and 

usable despite changes in archiving technologies. Given the rapid obsolescence of tools and 

techniques used in data generation and analysis, data infrastructures must be regularly updated to 

ensure long-term access. This is particularly important as data collected from various sources is 

often converted into digital formats that are suited for algorithmic processing and may be 

heterogeneous [3]. Creating highly relational data from high-speed, dynamic, and heterogeneous 

sources allows the data to become more meaningful than the sum of its parts. 

The volume of data derived from these digital behaviors cannot be analyzed without machine 

learning techniques and cannot be fully understood without considering social theories that account 

for the multifaceted nature of behaviors [6]. Indeed, the strength of big data lies in its capacity to 

bridge different theoretical frameworks, methodological approaches, and research communities. 

This ability drives the continuous expansion of the boundaries of data-driven research logic. 

 

Data-Driven Research Logic 

In data-driven research, theoretical expectations are not considered the primary driver of the 

research process. Instead, social information and network theory provide a functional theoretical 

framework for understanding the complexity of digital interactions. 

Social Information and Network Theory views individuals as nodes within social networks, 

emphasizing that the interactions and emotional diffusion between these nodes play a critical role in 

shaping social psychology. According to this perspective, digital interactions allow us to study how 

individual emotional states are transmitted and how collective reactions to social events emerge. 

Empirical studies based on social network data increasingly demonstrate the dynamics of these 

interactions and their spillover effects [8, 9]. 

While social networks enable individuals to share their thoughts and emotions, tracking the 

spread of ideas and emotions resulting from these interactions is more efficiently understood within 

the framework of network theory. For instance, a post about a significant event on social media can 

rapidly propagate through key, centralized individuals within the network and influence large 

masses. Network theory seeks to explain how this diffusion occurs, which nodes are most 

influential, and how thoughts and emotions disseminate through the network [9, 10]. 

In the digital age, one of the most significant aspects of big data analysis is understanding 

how emotional reactions spread to large populations and how these reactions influence social 

dynamics. Sentiment analysis and opinion mining play a crucial role in this process, as they analyze 

data to determine the emotional tendencies of individuals and communities towards particular 

issues. In sentiment analysis, the emotional tendencies of individuals or communities in digital data, 

such as text, audio, and images, are classified as positive, negative, or neutral, and the polarity of 

emotion is identified [4, 11, 12]. Unlike information, emotions and opinions are inherently 

subjective, making it essential to analyze as many opinions as possible [13]. 

These analysis methods, which employ techniques such as natural language processing (NLP) 

and machine learning, offer the ability to capture public feelings, opinions, and attitudes about 
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social events. This facilitates the prediction of potential mass reactions. Sentiment analysis methods 

use knowledge-driven linguistic patterns and advanced statistical techniques to recognize sentiment 

and polarity from heterogeneous data types. However, these techniques may struggle to capture 

implicitly expressed opinions and emotions. Additionally, content may have polarity without an 

explicit opinion, or it may be challenging to distinguish between related and unrelated views in 

multi-topic materials. Addressing these issues is crucial to avoid drawing misleading conclusions 

[14]. 

However, detecting sentiment and opinion trends alone is insufficient. The real potential of 

big data is realized when it is used to inform decision-making. In this context, structured phases are 

required to transform diverse data into meaningful insights. These phases include acquisition and 

recording; extraction, cleaning, and annotation; integration, aggregation, and representation; 

modeling and analysis; and interpretation [4]. Structuring these stages effectively is essential to 

separate data from noise and to integrate data in various formats [13]. 

The reliability of the data-driven approach hinges on the effectiveness of the methods used to 

assess whether the patterns extracted from the data are meaningful. There is no guarantee that an 

algorithm trained to extract patterns from one dataset will perform equally well when applied to 

another dataset [3]. Algorithms vary greatly in terms of their mathematical structure and the 

conceptual frameworks on which they are based. These algorithms are designed to learn from new 

information input into the system. As a result, they have the capacity to adapt and evolve based on 

new data, enhancing their ability to analyze phenomena and predict future behaviors more 

accurately [3]. 

The next generation of deep learning models continues to evolve, with designs that better 

understand natural language structures, as well as psychological and ethical reasoning. The success 

of these models is directly proportional to the increase in data. As the volume and variety of data 

grow, so too does the success of these models in terms of their predictive capabilities [15]. 

The development of these techniques necessitates integrating social and psychological 

theories that focus on the nature of digital behavior. Big data should efficiently bridge different 

theoretical and methodological approaches [6]. A theory-centered perspective predominates in 

science, acknowledging the importance of methods, data, models, and tools in scientific research, 

but viewing them as means to reach accurate propositions about social phenomena. However, in 

data-driven research, theoretical expectations are often not seen as guiding the research process [3]. 

Big data provides a powerful foundation for seeking correlations rather than theoretical 

explanations. A large volume of data is sufficient for inductive inference, allowing patterns to 

emerge without the need for pre-existing hypotheses. This approach contrasts with traditional 

research logic, where hypotheses are tested to confirm or falsify theoretical models. In data-driven 

research, theoretical expectations do not guide the process; instead, empirical inputs dictate the 

direction of inquiry, and correlation replaces causation. A sufficiently large dataset enables 

statistical algorithms to discover patterns. Anderson (2008) described this shift as the “end of 

theory” [16]. 

However, in this context, Elliot and colleagues caution that big data analyses may encourage a 

casual approach to empirical research, such as “fishing” for correlations or lead to spurious results 

[3]. In big data, spurious correlations can occur when uncorrelated variables appear falsely related 

due to the sheer size of the dataset. Scientifically irrelevant variables may be wrongly correlated due 

to high dimensionality [4]. As a result, the inability of big data analysis to differentiate between 

spurious and meaningful correlations raises concerns about the validity and reliability of research 

findings. 
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Digital Divide 

Big data research is also controversial due to its lack of representativeness of the general 

population. It is argued that big data often reflects the views and needs of certain social groups 

while marginalizing or omitting the perspectives of others. This exclusion has been criticized for 

leading to insights that are neither inclusive nor egalitarian [2, 17]. 

Individuals, groups, and geographic regions without access to digital information are absent 

from large datasets, which contributes to the digital divide. While two-thirds of the world's 

population owns mobile devices, one-third lacks digital access because they do not own a cell 

phone [18]. Educational opportunities, gender, ethnicity, economic status, generational differences, 

and the level of development in various countries are also factors that influence access to digital 

information [19]. Research has shown that those without digital access tend to belong to 

disadvantaged and vulnerable groups, such as the disabled, elderly, incarcerated, and unemployed 

[18]. 

The digital divide refers to the techno-determinist divide between those who have access to 

digital resources and those who do not. However, this perspective is reductionist. Beyond merely 

having or lacking digital tools, there are also advantages and disadvantages associated with the use 

of digital tools. Therefore, indicators of the digital divide include technological infrastructure, 

internet connectivity, user knowledge, and social support [18]. 

The digital divide is an extension of social inequalities, and it is addressed within the context 

of its economic, political, and ethical dimensions. There are more complex social, economic, and 

cultural factors at play than simply access to technology [19]. According to [20], unequal access to 

digital technologies results in algorithms and artificial intelligence systems that extract patterns of 

emotions and opinions from datasets, reinforcing socially constructed inequalities. In this way, 

predictive models built through data mining and decision-making processes exclude the emotions 

and opinions of those who lack digital access. Algorithmic discrimination may amplify forms of 

discrimination in everyday life and contribute to existing social polarizations. Therefore, any claims 

derived from big data analysis are constrained by the social, economic, and cultural representations 

that shape the data pool [3]. 

Contrary to techno-optimistic narratives that frame the big data revolution as a harbinger of 

transparency, democracy, and social equality, the digital divide between those who can access and 

utilize data technologies and those who cannot continues to grow. As a result of these divides, there 

is a lack of data on specific subgroups and geographic regions, further limiting the 

comprehensiveness of available data sources [3, 21]. 

Thus, the digital divide is intricately linked to the concepts of “data violence” and “data 

justice,” as it contributes to algorithmic discrimination and social polarization. In this context, the 

ethics surrounding data and algorithms become increasingly crucial and require careful 

examination. 

 

Data Ethics 

Big data research presents significant opportunities, but it also requires the adherence to 

ethical values and behaviors when recording, processing, and sharing data. The ethical challenges 

posed by data science are primarily organized around data ethics, algorithm ethics, and application 

ethics. 

Data Ethics concerns issues related to the recording, processing, and use of data, as well as the 

ethical implications of algorithms (such as artificial intelligence and machine learning) and their 

applications (such as programming and coding). Data ethics addresses a broad range of issues 

arising from big data research, including concerns related to data violence, data justice, data 
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philanthropy, and open data. Due to this expansive scope, data ethics adopts a holistic approach, 

avoiding narrow or ad-hoc solutions and addressing the impacts and consequences of data 

applications in a comprehensive framework [22]. 

Algorithm Ethics focuses on the responsibility and accountability of algorithms, particularly 

in machine learning applications. This includes concerns about the transparency, fairness, and 

potential biases inherent in algorithmic decision-making. Ethics of Practice pertains to the 

obligations and accountability of individuals and institutions responsible for data processes and 

policies. Together, data ethics, algorithm ethics, and application ethics aim to develop ethical codes 

that foster both the advancement of data science and the protection of individuals' and society’s 

rights [22]. This framework encompasses a wide array of concerns, ranging from issues related to 

data collection and analysis to more specific ethical dilemmas, such as algorithmic bias, privacy 

violations, mass surveillance, anonymity, openness, consent, and user privacy [23, 24]. These 

concerns necessitate ongoing critical reflection on the ethical implications of data practices to 

ensure that data science is conducted responsibly and with due consideration for societal impact.  

In this context, to create an ethical data ecosystem, several fundamental ethical principles 

must be established and safeguarded by ethics review boards and legislative frameworks. The first 

principle is ownership. Data ethics is grounded in the idea that individuals own their data. This 

means individuals should have the right to freely make decisions regarding their data and take 

responsibility for its use. The second principle is transparency in data processing. Transparency 

involves disclosing the methods used to create large datasets and the potential impacts of these 

processes. This is crucial for ensuring accountability and trust in how data is managed. The 

principle of consent is also central to the ethical processing of data. It requires individuals to be 

informed about who will use their data and for what purposes. This principle is deeply connected 

with the protection of privacy, as individuals have the right to control their personal information. 

The principle of confidentiality ensures that the privacy of individuals is maintained, and they 

should also be informed if their data is used for financial gain. The principle of openness of data is 

another important concept, particularly in promoting social good, progress, and auditability. For big 

data to be useful for societal benefit, it must be accessible and publicly available. This openness 

contributes to fostering scientific advancements and ensuring the transparency of algorithms 

[25,26]. 

Ballantyne (2018) further emphasizes several additional principles for responsible data use: 

social value, harm minimization, control, fairness, justice, reliability, transparency, and 

accountability. Social value refers to the potential of data to generate knowledge and societal 

benefits, with open data playing a crucial role in advancing scientific knowledge and the 

development of algorithms. However, the social value of data must be carefully balanced with 

ethical considerations to minimize harm—whether physical, economic, or psychological—to data 

subjects. In line with these considerations, control over data is a vital principle, ensuring that data 

subjects have authority over how their data is used. However, as many data uses occur without 

explicit consent, ensuring transparency and accountability has become a priority in contemporary 

data governance [5]. 

Ballantyne also argues that balancing these competing ethical values requires conscious 

negotiation and transparency. The demands of different stakeholders often conflict, so it is essential 

to carefully consider and balance their perspectives. Importantly, the voices and rights of data 

subjects should be incorporated into this decision-making process, ensuring that their interests are 

adequately represented and protected [5, 27]. 

Observing and upholding these fundamental principles is essential for building public trust in 

the use of data. In this context, developing ethical review committees for sustainable data 
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management is crucial to protect society from the potential risks posed by big data research. Ethics 

Review Committees (ERCs) are traditional oversight mechanisms designed to ensure that research 

is conducted in accordance with ethical guidelines. However, the broad scope of big data research, 

issues related to data anonymization, and the involvement of multiple actors necessitate a re-

evaluation of the effectiveness of ERCs in these areas [23]. Specifically, the varying ethical 

standards across different countries and committees lead to a lack of harmonization. The lack of 

clarity in the processes and decision-making mechanisms of Ethics Review Committees can erode 

public trust. Additionally, ERCs may fail to sufficiently consider the societal benefits when 

assessing the individual risks associated with big data research [23]. 

The issues specific to big data research pose new challenges for ethics review committees. 

Since big data projects are often not based on predefined hypotheses, they can involve unforeseen 

risks. Furthermore, while anonymization is considered the cornerstone of protecting individuals 

from potential harm, technological advancements have enabled the re-identification of individuals 

in pseudo-anonymous datasets, rendering anonymization efforts ineffective. This failure can leave 

individuals vulnerable to risks such as stigmatization or discrimination. Additionally, research using 

anonymized data is often exempt from ethical review [23]. 

Given these shortcomings, there is a growing need for interdisciplinary collaboration across 

fields such as computer science, data analytics, artificial intelligence, communication sciences, and 

philosophy to develop global ethical standards for big data research. Such collaboration would not 

only enhance the ethical dimensions of big data research but also increase public trust, promote 

more inclusive data policies, and support data-driven scientific progress. 

 

Conclusion and Summary 

The expansion of digital interactive networks has facilitated the creation of large datasets that 

reflect individual perceptions of social events, providing valuable insights into social, economic, 

and political processes. Big data plays a pivotal role in accelerating scientific research, shaping 

public discourse, and analyzing public psychology. By processing vast amounts of complex digital 

content, big data analytics enable real-time analysis of social trends and can simulate collective 

emotions during crises. This rapid development calls for interdisciplinary approaches. However, 

debates surrounding the extent to which big data reflects the real world, the impact of digital access 

inequalities, and the ethical regulation of big data applications continue to intensify. 

This article explores the theoretical and methodological foundations of big data analysis, the 

social consequences of access inequalities, and the ethical challenges in data collection processes. 

While emphasizing the opportunities big data presents, it also highlights the risks, such as 

deepening social inequalities and data ethics violations. Data-driven research, which prioritizes 

correlations over theoretical inferences, facilitates the development of new deep learning techniques 

and inductive analysis methods. However, such analyses can lead to false correlations and 

misunderstandings. In high-dimensional datasets, unrelated variables may appear falsely correlated. 

Therefore, the reliability and effectiveness of big data analysis depend on the design of algorithms, 

the contextual accuracy of analyses, and integration with the social sciences. Multidisciplinary 

approaches are crucial to preventing false correlations and generating meaningful insights. 

Despite the opportunities, big data research has been criticized for its lack of inclusivity and 

representativeness. Inequalities in access to digital information exacerbate the digital divide 

between individuals, groups, and regions. Disparities in data access across social groups lead to 

analyses that reflect the needs and perspectives of certain groups while overlooking others. This 

increases the risk of generating misleading insights. Consequently, big data analysis is framed 

within a context shaped by social, economic, and cultural biases. These disparities also result in data 
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gaps for specific groups and geographic regions, limiting the comprehensiveness of analyses. In 

particular, failures in anonymization and the absence of international ethical standards expose 

individuals to risks such as discrimination and privacy violations. In this regard, concepts such as 

“data violence” and “data justice” are crucial for deepening the study of the social impacts of digital 

divides. 

Data ethics and algorithm ethics are becoming increasingly critical in addressing these issues. 

Over time, addressing these challenges will require interdisciplinary cooperation. Contributions 

from fields like computer science, artificial intelligence, communication science, and philosophy 

will strengthen the ethical framework of big data research, enhance public trust, and promote more 

inclusive data policies. These efforts will protect individual rights while advancing data-driven 

scientific research. 
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Abstract. The article examines the processes of immigration (muhajirism) of Ossetes to the 

Ottoman Empire in the mid-XIX century and their subsequent internal migrations in Eastern and 

Central Anatolia. It evaluates the specifics of economic, social, and ethnopolitical adaptation and 

integration of the migrants and the construction of their own socio-cultural diasporic space in their 

new homeland. Particular attention is paid to the characteristics of the relationships of Ossetes with 

the indigenous population of the regions of settlement and with other North Caucasian muhajirs. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются процессы иммиграции (мухаджирства) осетин в 

Османскую империю в середине XIX в. и их последующих внутренних миграций в 

Восточной и Центральной Анатолии. Оценивается специфика экономической, социальной и 

этнополитической адаптации и интеграции переселенцев и конструирования ими 

собственного социокультурного диаспорного пространства на новой родине. Особое 

внимание уделяется характеристике взаимоотношений осетин с коренным населением 

регионов поселения и с другими мухаджирами-северокавказцами. 

 

Keywords: ossetes, Ottoman Empire, Anatolia, migration, colonization, adaptation. 

 

Ключевые слова: осетины, Османская империя, Анатолия, миграция, колонизация, 
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The migration of the Ossetes to the Ottoman Middle East took place as part of a much larger 

phenomenon, namely the mass exodus/expulsion of the Caucasus mountain peoples to the Ottoman 

Empire in the final phase of the Russo-Caucasian War, the so-called muhajir movement (Russ. 

mukhadzhirstvo, Turk. muhaceret from Arabic hejere ‘to emigrate’). The resettlement of Ossetes, 

generally occurring in common with the other North-Central Caucasian peoples (the eastern Adiges 

(Kabardians), Chechens, and Ingushis), started immediately after the defeat of Imam Shamil’s 

resistance movement in 1859 and continued in small waves up to 1862. A small number of Ossetes 

also moved to Anatolia in 1865, after which time there was only sporadic migration [1, 2]. 

Unlike the Northwest Caucasus and specifically Circassia and Abkhazia, in Ossetia the 

relocation was not a result of an official policy aimed at expelling the indigenous population. 

Although in the historical memory of more recent diaspora generations, reasons such as the ‘desire 

to preserve the Muslim faith’ and ‘unwillingness to live under the Russian rule’ habitually appear as 
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the dominant motives of their ancestors’ decision to leave the Caucasus [3; 4], the actual causes of 

the displacement were more complex. The muhajir movement emerged in Ossetia rather as a 

reaction on the part of some segments of local traditional society to the strengthening of the 

military-colonial regime and the imposition, within the framework of Russian agrarian reforms, of 

an imperial version of social modernization. It is no coincidence that the main advocates and 

organizers of the resettlement were members of the Islamized feudal-patriarchal elite faced with a 

real prospect of losing their lands, privileges, and control over dependent classes [5]. Their agitation 

was heeded by a part of the Muslim Ossete peasants alarmed by exaggerated rumors of enforced 

Christianization, conscription to the Russian army, and Cossack colonization in Ossetia [5; 6]. 

However, since Islam was not dominant among the peasantry, the total number of migrants proved 

comparatively low, with no more than 5,000 persons [1] or approximately 5% of the Ossete 

population of the time, which contrasted sharply with Circassian and Abkhazian lands devastated by 

forced migration to the Ottoman Empire. 

The social composition of the Ossete muhajirs also showed a specific social and class 

character. A disproportionately large percentage of them, perhaps up to a quarter, belonged to the 

hereditary nobility, including several dozen Russian army officers who had resigned in order to 

relocate to Turkey, as well as some former fellow soldiers of Imam Shamil [7]. The bulk of 

migrating free peasants were apparently dominated by the wealthier and active elements, anxious 

about the infringement of their positions by the Tsarist administration [6]. A small minority of the 

emigrants was made up of serfs and slaves who had forcibly or voluntarily followed their masters. It 

should be noted that not the least of the incentives for relocation seems to be the Muslim 

mountaineers’ greatly idealized representation of the Ottoman Empire (‘the country of Istanbul’) as 

a powerful and prosperous state under the just and merciful Sultan-Caliph ready to bestow benefits 

on his co-religionists, a view reflected, inter alia, in the contemporary folk songs [5]. With those 

naive expectations were linked, on the other hand, the hopes of the Ottoman victory in the next war 

against Russia and subsequent return of the muhajirs to their liberated homes [3; 6]. 

As distinct from the disastrous Circassian and Abkhazian deportations, the Ossete migrations 

were carried out for the most part not by sea but overland in a fairly orderly manner, allowing them 

to minimize human losses and with relative safety to transport the livestock and other property to 

Ottoman territory, where the immigrants were provided with certain material assistance by the 

Porte. According to the oral tradition, the leaders of Ossete muhajirs were favorably received in 

Istanbul by the Sultan’s officials, who invited them to choose the place of settlement by themselves. 

After crossing much of Anatolia, they finally chose the locality of Sarıkamış in the sanjak (district) 

of Kars, which appeared attractive to them due to the similarity of its wooded mountain landscape 

with the Caucasus, geographic isolation and sparse population, as well as its proximity to the 

Russian border [3]. 

The last consideration was of particular importance, since a significant number of the 

migrants, disenchanted with the socio-economic and environmental realities discovered in the 

Ottoman domains, had intended to return home, and only the closure of the border by the Russians 

in 1861 (after some 90 Ossete families had crossed it in the opposite direction) forced the 

discontented to abandon the idea of return migration [5]. Thus, by the 1860s nearly all Ossete 

muhajirs had settled in the area, creating about 30 separate villages. In subsequent years in 

Sarıkamış, which was reorganized into a separate kaza (township) after this influx of population, 

several colonies of other migrants from the Caucasus (Kabardians, Chechens, and Dagestanis) 

emerged [4]. 

According to British intelligence officer Fred Burnaby, who visited Sarıkamış in 1876, the 

area was populated by 1,005 North Caucasian (‘Circassian’) families [8], that is, up to 6,000-7,000 
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people, the bulk of them obviously Ossete. This dense settlement cluster was, however, essentially 

destroyed after less than two decades as a result of the annexation of the Kars region by Russia 

following the Russo-Ottoman War of 1877-1878. After this, the overwhelming majority of 

Sarıkamış Ossetes preferred to migrate to the Ottoman interior, dividing in the course of this 

movement into several factions. 

As a consequence of the move of one such group from Kars southwards, a significant Ossete 

community emerged in the early 1880s in the central part of the East Anatolian Plateau. In the 

sanjaks of Muş, Bitlis, and Siirt, at least ten Ossete villages were established but in a more 

dispersed fashion than formerly in Sarıkamış. According to the evidence of Russian intelligence 

officer Aleksey Kolyubakin, no less than 1,500 Ossetes were residing within the sanjak of Muş 

alone by the late 1880s [9]. As before, Ossete villages here neighbored Dagestani, Chechen, and 

Adige settlements [10; 11]. 

Another group migrated westward from the Kars region to Central Anatolia, settling there in a 

still more dispersed way, although against the background of a quite numerous array of the older 

Adige and Abkhaz-Abazin colonies. From the 1880s, about a dozen settlements of Ossetes were 

established in the sanjaks of Sivas, Tokat, Yozgat, Kayseri, Niğde, and Maraş, some jointly with 

other Caucasian peoples [10; 11]. 

Finally, in the same period, a small party of Ossetes reached Ottoman Syria, founding no less 

than two villages in the vicinity of Quneitra [12]. 

As for the Ossetes who remained in the Kars region, a certain number of them moved back to 

Ossetia during the period of Russian rule while maintaining their Ottoman citizenship. Yet, after the 

restoration of Kars to Turkey in 1921, nearly all of them or their descendants, fearing Bolshevik 

repression, once again resettled in their old villages in Sarıkamış [7; 13]. Later on, the Turkish 

government also relocated some Ossete families from Muş and Bitlis to the area [3]. These reverse 

migrations partly reinvigorated the Sarıkamış community, although the number of Ossete 

settlements there never exceeded five thereafter. 

The abovementioned description of a more than 60-year period of migrations and wanderings 

of the Ossete muhajirs resulted in the formation of their final settlement in the Ottoman countryside 

and coincided with the process of their adaptation to the new circumstances. 

As in the Caucasus, the economy of Anatolian Ossete communities was based largely on 

farming. Yet, the significantly lower soil fertility and relative scarcity of water in most of the 

settlement areas, especially in the eastern parts of the country, restricted opportunities for effective 

agriculture. Thus, in Sarıkamış only wheat, barley, potatoes, and some vegetables were grown, 

yielding a harvest barely sufficient for the settlers’ own needs. Somewhat preferable were the 

natural conditions of the Muş valley, but there too the colonists, lacking the specific agricultural 

skills of the local Armenian, Kurdish, and Turkish peasants, were distinctly inferior to them in 

agrarian production. Such a situation urged the settlers to consider alternative forms of economic 

livelihood. For instance, an important source of income for the Sarıkamış Ossetes from the early 

weeks of their settlement was the harvesting of timber for sale in Kars and Erzurum, which 

maintained its significance until the local forests had been nearly completely exhausted by the 

beginning of the XX century [3].  

n Muş and Bitlis, rather profitable, if risky, tobacco smuggling went on [9]. Animal-drawn 

cartage of people and goods also gained some ground among Ossetes. In many instances settlers 

were able to purchase with funds they had brought from the homeland, in addition to the land 

provided to them by the government, vast tracts of arable fields that were subsequently rented to 

members of the local population. Thus, the majority of residents of the ‘aristocratic’ Ossete village 
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of Hulik in the Bitlis sanjak never actually directly worked the soil but hired landless Kurdish and 

Turkmen peasants for the purpose [4]. 

The major source of wealth of the muhajirs was founded, nonetheless, on livestock breeding, 

facilitated by their traditional skills of mountain and sub-mountain pastoralism and the abundance 

of quality pastures in Eastern and Central Anatolia. In terms of cattle numbers per person, the 

settlers competed with nomadic Kurds, while in horse breeding they surpassed all neighboring 

native groups. Horses and livestock were also the primary exports of the Ossete colonies. During 

the first decades of their settlement, the Ossetes, in close cooperation with other North Caucasians, 

managed to establish several routes of cattle and horse trade between Kars-Sivas and Damascus, 

with some of the animals being brought from the Russian Caucasus [3; 9].  

In the Ottoman era, this greatly contributed to the growth of a prosperous class among 

Ossetes. At the same time, a small but significant percentage of the settlers appear to have been 

involved in cattle and horse stealing, also organized along ethnic lines [14]. 

Soon after settlement, the Ossetes began to demonstrate their aspiration to enter the military 

and, less frequently, civilian state service, to which they were generally encouraged by the 

authorities. Most immigrant commissioned officers were immediately enrolled in the Ottoman 

army, preserving the ranks they held in Russia, while the most renowned of them, Musa Paşa 

(Kundukhov), was given the rank of mirliva (brigadier general) [6].  

Further, dozens of young people from the noble classes were accepted by prestigious military 

and administrative schools in Istanbul. Simultaneously, quite a number of Ossetes of different social 

backgrounds saw service in military garrisons, the gendarmerie, and in government bodies in their 

local areas. Thus, as early as 1860, five hundred newly arrived Caucasian muhajirs were recruited to 

guard frontier posts along the Russian border in the Kars sanjak, while during the war of 1877-

1878, the Ossetes of Sarıkamış, the epicenter of hostilities, fought against the Russians within the 

‘Circassian’ and ‘Dagestani’ irregular cavalry units under the command of Musa Paşa and Gazi 

Muhammed Paşa, the son of Imam Shamil [5; 15].  

On the other hand, as late as 1904, the government formed a special mobile gendarme force 

from Circassian (predominantly Ossete) immigrants residing in the Bulanık kaza of the Muş sanjak 

of the vilayet (province) of Bitlis ‘as a check on the turbulence of the Kurds’ [16]. 

The relationships between Ossetes and indigenous communities varied significantly across 

Anatolia. The most conflict-free nature they had in the provinces of Central Anatolia, where the 

immigrants were settled in areas with the relatively high level of socio-economic and cultural 

development and a rather homogeneous Turkish Muslim sedentary population. In the Kars region, 

on the contrary, Ossetes were directly adjacent to newly settled or semi-nomadic Muslim groups 

who were themselves recent migrants from the Russian Transcaucasus (Karapapaks and other 

Turkmens) or the interior of Anatolia (Kurds, some Turks). Yet, the fact that these groups had no 

traditional or legal rights to lands allotted to the North Caucasians essentially minimized reciprocal 

friction. Although on their arrival in the district, Ossetes in several cases had to resort to a display of 

armed force to bolster their right to the allocated lands [3], before long their relations with the 

Muslim neighbors, partly through official mediation, assumed a generally peaceful character. 

However, during the Russian rule in Kars, recurring small-scale conflict broke out between Ossetes, 

who were rather pro-Ottoman in attitude, and local Armenians and Greeks who usually enjoyed 

Russian protection [3]. 

The Ossetes’ situation was far more complicated on the East Anatolian Plateau, where the 

central authority was extremely weak and the centuries-old system of oppression and exploitation 

(in the form of feudal-patriarchal ‘patronage’) of some groups by others was still prevalent. At the 

top of this hierarchical system, which has been described by the numerous contemporary observers, 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 480 

were situated nomadic Kurdish tribes, followed by sedentary and non-tribal Kurds and other 

Muslim communities, while Armenians and other Christians occupied the lowest position [9]. 

The chiefs of Kurdish nomadic tribes, who controlled most of the region’s countryside, 

initially regarded the immigrants as a natural object for asserting their ‘sovereign’ claims, especially 

as the settlers frequently were installed in villages, only recently abandoned by Armenians 

previously subject to Kurdish feudal lords. Nonetheless, due to the effective mutual resistance 

organized by the Caucasians, their better military qualifications and equipment, as well as 

occasional support from the provincial administrations, the newcomers soon managed to gain a 

foothold in the local hierarchy at a senior level, which provided full autonomy in their internal 

affairs and respect for their personal freedom and dignity [9], albeit sometimes combined with a 

nominal ‘vassalage’ to the most powerful tribes [4]. 

However, there is considerable evidence that the immigrants pursued a quite independent 

local policy even if it ran counter to the interests of their formal ‘overlords.’ A dispute occurring in 

1893 between the Ossetes settled in the Simo village of Muş and the Kurdish Sipkan tribe provides 

one example of the type of relations that existed among North Caucasian settlers and the local 

communities. The dispute arose when the Ossetes accepted an offer by Armenians living in the 

neighboring village of Lapbudak to act as a paid escort to an Armenian convoy intent on migrating 

to Russia, despite the presence of Kurds along the route. When the latter raided the convoy with the 

intention of looting, the Ossetes fulfilled their promise, stopping the assault by killing a number of 

attackers and escorting the convoy safely to the Russian border. The Sipkans later carried out a 

revenge attack against the village of Simo, in which more than twenty people, mostly Kurdish 

tribesmen, were killed in a conflict that lasted several days [17]. While it is true that the Ossetes 

were paid for these efforts, the opportunity for them to expand their rather limited living space into 

the lands newly abandoned by the Armenians was likely to have provided greater motivation than 

any monetary compensation, a fact confirmed when Lapbudak village was settled by Ossetes. 

As a rule, Ossete colonies presented rather isolated and, to a certain degree, exclusive 

communities, usually demonstrating a relatively low level of interaction with the world outside, 

mainly as a result of the substantial differences in the cultural composition of the settlers and 

indigenous populations. The immigrants often considered unacceptable and reprehensible the 

standards of hygiene, healthcare, nutrition, and housing that prevailed among the rural population, 

especially in eastern areas of Anatolia, as well as the existing rules of social, domestic, and 

interpersonal etiquette, which contradicted the patriarchal morals of Caucasian mountaineers largely 

based on a martial code of honor. Particularly noted and grounds for censure included, for example, 

the natives’ submissiveness, obsequiousness, lack of respect for the elders and women, ‘rude 

manners,’ and so on. These attitudes, along with a firm sense of their own superiority, largely 

contributed to the establishment of a somewhat supercilious view of the local populace among 

Ossetes, further reinforced by the provincial administrations’ clearly preferential treatment of the 

immigrants as a ‘stabilizing and civilizing’ factor vis-à-vis the natives [4]. For their part, the 

Ossetes’ adaptation strategies from the beginning presupposed maximum close contact and 

cooperation with the local civil, military, and religious officials. Generally, the neighboring groups 

also recognized the higher social and cultural status of the Caucasian settlers, regarding them with a 

marked deference mixed at times with misgiving [4]. 

In essence, the Ossete colonies formed islets, where the settlers, in a nearly complete 

separation from their cultural ‘metropolis’ (that is, Ossetia or, more broadly, the Caucasus), sought 

to construct a diasporic model of the world abandoned in the homeland. From the outset, villages 

were planned in accordance with the traditional principles of clan- and caste-based settlement, while 

domestic architecture and organization of the living and farming space reproduced the Caucasian 
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patterns as far as the environmental conditions permitted. The weakening of the power of the 

nobility, already underway in Russia, continued at a rapid pace after the migration through the 

special efforts of the Porte to destroy the feudal structure of the Caucasian groups by enabling, for 

example, their privileged members to settle separately from their subjects in the capital and other 

major cities. Therefore, the internal life of the communities was regulated chiefly by more 

democratic institutions, namely the elected councils of elders, that also acted as mediatory courts to 

deal with internal conflicts on the basis of customary law [3]. The muhajirs were particularly 

scrupulous in observing traditional norms and etiquette of behavioral and ceremonial culture that 

performed the function of consolidating communities and maintaining their collective identity. 

Ossetic remained the major or sole language of communication within the settlements. An obvious 

marker of identity was also the regular practice, both within and beyond their settlements, of 

wearing the Caucasian mountaineer costume (with the indispensable long dagger), all of its 

elements, including the cloth, being manufactured manually by the village women [9]. 

However, the religious sphere underwent a striking transformation, being placed under special 

supervision of the Ottoman authorities, who ensured the construction of mosques in the immigrant 

villages and the appointment of imams, usually not from among the settlers themselves. Under the 

influence of the intense confessional ‘enlightenment,’ non-Islamic elements were completely 

expelled from the public and spiritual life of Anatolian Ossetes. This included the early elimination 

of ritual feasts associated with the use of traditional beer and grain spirits, the residual reverence of 

Christian and pre-Christian saints, and some other features of the syncretic religious culture of their 

declaredly Muslim compatriots in the Caucasus. At the same time, despite their effective 

Islamization, manifestations of bigotry and sectarianism, or such outward signs of religious piety as 

veiling of women and other forms of gender segregation, never took any noticeable hold among the 

settlers, at times giving rise to the perception of them as ‘doubtful Muslims’ by their local 

coreligionists. Moreover, in certain conservative areas, for example, in the vicinity of the Yozgat 

district, characteristic features of Ossete social culture, such as collective dancing of men and 

women on ceremonial occasions, were also the object of condemnation on the part of outsiders. 

Generally, the impact of Islamic tenets on the Ossete traditional institutions appears to have been 

more profound in the predominantly orthodox Sunni Turkish regions of Central Anatolia compared 

to the confessionally and ethnically heterogeneous eastern provinces where the official religious 

ideology was relatively weak. 

Cultural factors accounted for the quite rigid observance by Anatolian Ossetes of intra-ethnic 

endogamy as well. Moreover, because of the small number of groups, the normally strict bans on 

marriages between members of clans of different traditional status (that is, noble, free, and unfree), 

as well as between members of related clans, were gradually lifted in order to expand the range of 

potential conjugal partners [3]. On the other hand, even between geographically remote Ossete 

communities, there was some degree of intermarriage, which, along with the cooperation in the 

livestock trade, constituted an important means and, at the same time, a purpose for maintaining 

relationships among them. 

Of a completely special nature were the Ossetes’ relationships with the other North Caucasian 

groups, with whom they shared similar social, cultural, and ethical norms and attitudes and a 

common historic experience. The Caucasian immigrants of different ethnic affiliation were 

considered by Ossetes as acceptable and, when compared with the indigenous population, 

preferable as business or marital partners. In some cases, strong allied relations emerged between 

adjacent Ossete and non-Ossete muhajir settlements, as, for example, between the Ossete village of 

Poyrazlı and the Abazin village of Osmaniye in Yozgat [4].  
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In the Muş-Bitlis region, an informal confederacy bringing together over twenty Chechen, 

Dagestani, Ossete, and Adige villages under a common leader was recorded by the end of the XIX 

century [18]. 

There is no doubt that even at the initial stage of Ossete immigration, there took shape an 

overarching North-Caucasian supra-ethnic identity, partly stimulated by the undifferentiated 

Ottoman perception of all Caucasian mountaineers as a single people, namely Circassians. This 

manifested itself in the spread of the custom among Anatolian Ossetes, while speaking in Turkish, 

of referring to themselves as Circassians (Çerkez), to their native tongue as Circassian (Çerkezce), 

and to their country of origin and outcome as the Caucasus (Kafkas) rather than Ossetia. As a more 

narrow self-identification in Turkish, Ossetes shortly after the resettlement embraced their 

customary name in Adigean Kuşha, along with the aural form of their Russian ethnonym Asetin, 

also imported from the Caucasus by the polyglot muhajir masses, even if in Ossetic they were 

consistent in using their abovementioned original ethnonyms. Furthermore, it was not uncommon 

for Ossetes in Anatolia to be proficient in one or more Caucasian languages, as well as for their 

neighboring Caucasians to speak Ossetic. Cases of cultural and linguistic assimilation of minor 

Ossete communities by more numerous groups of the Circassians proper, that is, Adiges, are known 

also: thus, the Ossetes of the villages of Fındık and Batmantaş in Maraş and Tokat sanjaks, 

respectively, took up the Kabardian dialect of the Adige language at a fairly early stage while 

continuing to preserve an awareness of their Ossete descent. 

In conclusion, we can say that migrations from Ossetia to the Ottoman Empire occurred 

chiefly between 1859 and 1865, in line with the broader process of relocation of the North Caucasus 

mountaineers following the final subjugation of the region by Russia. Gradually several clusters of 

Ossete colonies took shape on Ottoman soil located mainly in eastern and central Anatolia and 

Syria. In all these areas, Ossetes neighbored and closely cooperated with fellow North Caucasian 

immigrant peoples and thus formed an integral part of the Middle Eastern Circassian supra-ethnic 

entity. By contrast, they were generally involved in a relatively limited social and cultural 

interaction with the indigenous population, maintaining ‘working’ contacts principally with local 

administrations. For this reason, in the Ottoman period, Anatolian Ossetes formed a rather exclusive 

community, persistently tending to reproduce in diaspora a micro-model of the customary 

traditional milieu of their homeland. 
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Abstract. This article discusses various aspects related to the formation of Bukhara, including 

its urban composition, arch and rabad structures typical of medieval cities, the development of 

guzars, and the historical topography of sacred shrines. It also analyzes the involvement of these 

holy shrines in the establishment of guzars, their spatial relationships, and their evolution as crucial 

elements in the historical topography of Bukhara. 

 

Аннотация. Рассматриваются различные аспекты, связанные с формированием Бухары, 

включая ее городскую композицию, арки и фасадные конструкции, характерные для 

средневековых городов, развитие гузаров и историческую топографию священных мест. В 

нем также анализируется участие этих святынь в формировании Гызаруса, их 

пространственные взаимоотношения и эволюция как важнейших элементов исторической 

топографии Бухары. 

 

Keywords: topography, spirituality, society, community, architecture, guzar. 

 

Ключевые слова: топография, духовность, общество, община, архитектура, Гузар. 

 

The socio-economic, cultural, and educational transformations witnessed globally at the turn 

of the 21st century have highlighted significant opportunities for scientific advancement. The 

historical and geographical significance of sacred shrines, central to cultural life worldwide, 

particularly in the Eastern hemisphere, underscores their pivotal role in shaping new guzars and 

adapting to territorial shifts and identifications, which remain pressing concerns. Hence, it is crucial 

to precisely locate these shrines based on topographical data, safeguard them as cultural heritage 

sites, and ensure their transmission to future generations. 

Bibliography of research. Research on this topic can be divided into four groups: researches 

of the 18th-early 19th centuries, topographic plans of the city, and works of the early 20th centuries; 

literature published during the soviet period; research in the years of independence; foreign 

publications. 

In the early 18th to 19th centuries, scholars such as N. Khanikov, A. Burns, L. Kostenko, A. 

Vamberi, I. Poslavsky, P. Shubinsky, and A. Semenov contributed valuable insights into the 

historical narrative of Bukhara’s sacred shrines. 
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The second group, that is, during the Soviet period, orientalists including I.I. Umnyakov, M. 

Saidjonov, V.A. Shishkin, O.A. Sukhareva, V.V. Bartold, A.R. Muhammadjonov, L.I. Rempel, G.A. 

Djurayeva, and Y.G. Nekrasova created special historical and topographical monographs on the 

topography of the city of Bukhara. 

In their post-independence research, historians such as R.L. Gafurova, H.H. Torayev, R.V. 

Almeyev, E.V. Rtveladze, Y.G. Nekrasova, Sadriddin Salim Bukhari, and N. Yoldoshev have 

provided a fresh perspective on national and religious values, offering objective insights into the 

history of Bukhara’s sacred shrines. Their studies not only analyze the socio-economic and spiritual 

dynamics of Bukhara but also delve into the topography, architecture, and transformations of these 

shrines. Particularly noteworthy are the extensive creative endeavors undertaken at these sites 

following independence [26]. 

 

Discussion and results 

The scientific exploration and investigation of Bukhara’s historical topography has long been 

a focal point of scholarly inquiry. Researchers have contributed some insights into the history of 

holy shrines while analyzing key issues such as medieval rabats, the city’s territorial extent before 

the Arab conquest, the development of guzars, and the topography of landmarks like squares and 

market complexes, as well as the positioning of city walls and gates. However, the dynamics 

surrounding the formation and proliferation of guzars and the pivotal role played by holy shrines in 

the city’s expansion remain largely uncharted territory. 

Bukhara’s sacred shrines serve not only as invaluable cultural monuments but also as integral 

components of the city’s medieval urban fabric, embodying its architectural styles, construction 

techniques, urbanization processes, and the socio-religious ethos of its inhabitants. They hold 

significant value in elucidating crucial historical insights about the city’s topography and are 

indispensable sources for understanding its cultural and spiritual significance. 

It is known that the residence of Bukhara rulers has two gates of the Ark, the western gate of 

which is called “Registon” and the eastern gate is called “Goriyan” (“Cemetery Gate”). The creation 

of the Ark fortress is associated with the name of Siyovush and some authors Afrosiyab [11], they 

note that there was a tomb of Siyovush behind its eastern gate. To the southeast of this gate is the 

city. In the future, this part of the city expanded and population was influenced by the Siyovush 

cult. Because, on the one hand, the eastern gate, where Siyovush’s tomb is located, gained socio-

economic importance, on the other hand, it was in the spiritual attention of the population as a 

shrine. Such a situation had a significant impact on the formation of the city of Bukhara, or its 

regular expansion. 

Later, during the Arab era, the city of Bukhara was surrounded by an 18-meter-thick wall. The 

foundation of the town (13 hectares) on the eastern side of the castle is connected with the name of 

the Turkish ruler Sheri Kishvar [19]. In the south of Shahristan, trade and craft stalls appeared, and 

Bukhara was formed in the composition of Shahristan, Ark, and Rabad, typical of medieval cities. 

In the historical literature, there is information that in 1405 Mirzo Ulugbek (1394-1449), who 

became famous as a scientist from the Timurid dynasty, and his nephew Abdulla ibn Ibrahim 

Sultans stayed in Bukhara for a short time, during which they carried out defense and construction 

works in the Ark. It is also noted that there were two gates of the Ark fortress during this visit [3]. 

Subsequently, the eastern gate of the Ark appears to have been permanently closed. Indeed, there is 

no reference to this gate in any historical sources dating from the Timurid period onwards. 

It is plausible that Mirzo Ulugbek, who settled near this gate, paid homage to the tomb of 

Siyovush, the legendary founder of Bukhara. This reverence likely influenced Ulugh Beg’s 

profound respect for Bukhara, evident in his subsequent endeavors. This sentiment is underscored 
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by Ulugbek’s establishment of a madrasa in Bukhara in 1417 and another in Abdukholiq 

Gijduvani’s land in 1433, which strongly supports our interpretation. 

During the reign of Abdullah Khan II, a prominent figure of the Shaybani dynasty, Bukhara 

thrived as a capital city. He commissioned the construction of numerous architectural marvels and 

socially significant buildings. Interestingly, historical records from that era do not mention the 

Eastern Gate (Darvozai Guriyan) of the Ark fortress.Considering that Abdullah Khan II also 

sponsored the building of madrasas near the Ark fortress, it appears that the western gate of the Ark 

gained heightened political and spiritual importance during this period. While historical sources 

indicate repairs to the western gate during Abdullah Khan II’s reign, there is a notable absence of 

information about the eastern gate. It is plausible that the eastern gate remained closed throughout 

the reign of the Shaybani dynasty. 

Consequently, the closure of the eastern gate led to the formation of a guzar known as Arki 

Basta (Closed Ark) behind it. This guzar name is documented in sources dating back to the 18th 

century [17]. As the Ark expanded its boundaries and closed off the eastern gate, Bukhara’s rulers, 

out of reverence for Siyovush, left his tomb undisturbed in its original place, relocating it only after 

sealing the eastern gate and shifting it towards the western gate. 

Historian Muso Saidjonov emphasized the presence of Siyovush’s tomb in a small courtyard 

just inside the eastern entrance of the Ark, after passing through a narrow passage on the left side 

(passing through four arches on the roof) [12]. Therefore, even at the beginning of the 20th century, 

rulers continued to believe in the legendary founder’s mythical role, lighting candles and offering 

prayers at Siyovush’s tomb in homage to his spirit [12]. 

Professor R.R. Rakhimov also notes that a candle is burning in the tomb of the legendary hero 

Siyovush [9]. Thus, in the social and spiritual life, in the people’s thinking, Siyovush lived as the 

legendary founder of the city. 

During the 10th century, the Registan area extended north-westward from the western 

foothills of the Ark to what is now known as the Gate of Hazrat Imam. In that era, Arab historians 

referred to this gate as Darwazai Ma’bad in their writings [2]. Subsequently, the vicinity 

surrounding the Abu Hafs Kabir tomb and Hazrat Imam Gate became densely populated with 

residential areas. By the 15th century, this area had developed into the bustling guzar known as 

Hossa Polot Guzar [10]. In the following centuries, especially after the 16th century, settlements 

and guzars continued to be formed in the area extending towards Hazrat Imam Gate, and the 

registan expanded to the southwest and took on a similar appearance to today. The conducted 

studies show that the formation of new guzars continued in the following centuries. Orientalist 

scholar O.A. Sukhareva notes that until the 16th century, the shrine of Abu Hafs Kabir, located in 

the north of the city of Bukhara, was famous as an important object of pilgrimage in the spiritual 

life of the society [14]. 

After the 16th century, in particular, at the end of the 19th and the beginning of the 20th 

century, the guzars of Nazarcha, Hossa Polod, and Qazi Mir Hashim appeared around the shrine of 

Abu Hafs Kabir [15]. Thus, the shrine became integral to both the social and spiritual ethos of the 

population, influencing the city’s architectural development. 

The Ismail Somoni mausoleum and its environs were incorporated into the city’s territory in 

the 16th century. By the early 18th century, settlements and neighborhoods had emerged in this 

area, historically known as Naukand [5]. Hence, this shrine played a pivotal role in the expansion of 

the northwestern sector of the city. 

Located outside the walls of the old city fortress, the shrine of Chashmai Ayyub was 

surrounded by a vast cemetery in its prime. Situated to the northeast of the Shergiron Gate in the 

western part of the city and to the south of the Oglan Gate, the cluster of Chashmai Ayyub tombs 
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encompasses the Chashmai Ayyub mausoleum, Zinda Fil Ahmadi Jami mausoleum, and Sharabad 

mausoleum [1]. Over the centuries, the surroundings of these shrines became crowded with people, 

and there appeared such guzars as Khoja Gunjari, Havzi Chobin, and Kalmoq [15]. Historical maps 

indicate that the new guzars that developed around these shrines were integrated into the city during 

the 16th century. 

The Gate of Sheikh Jalal was constructed during the reign of Shaybani Sultan Abdulaziz Khan 

ibn Ubaydullah Khan (1540-1549). Sultan Abdulaziz Khan held Sheikh Jalal in high esteem, being 

his disciple. Sheikh Jalal passed away in 1548 at the age of 70, and his tomb is situated in the 

Mirakon quarter of Bukhara [7]. 

Shaybani Sultan Ubaydullah Khan had a great devotion to the Sheikh, and Sheikh Jalal was 

the mentor of the ruler. 

Also, Ashtar Khan ruler Abdulaziz Khan (1645-1680) built a mausoleum over the tomb of 

Sheikh Jalal [13]. This historical data underscores Abdulaziz Khan’s profound reverence and 

admiration for Sheikh Jalal. 

Adjacent to the Gate of Sheikh Jalal, Abdulaziz Khan constructed a residence in honor of his 

esteemed teacher. However, during Bukhara’s semi-colonial period, this house fell into disrepair 

and became a ruin due to neglect. Between 1803 and 1894, Russian authorities dismantled this 

splendid architectural monument and utilized its bricks to construct various buildings nearby, 

including a post office, telegraph office, and regional hospital [6]. So, the shrine of Sheikh Jalal 

near the gate was also demolished during this period. 

In 1954, the Sheikh Jalal gate was repaired by the state [4]. The gate of Sheikh Jalal and his 

tomb are no longer extant today, but the shrine bearing his name near the gate played a pivotal role 

in the development of the Sahibzada and Mirakon guzars. This influence led to the emergence of 

Sahibzada, Mirakon, and Khoja Chorshanba guzars in the southwestern part of the city, expanding 

from the vicinity of Sheikh Jalal guzar due to increasing population density. 

During the 19th century, the Sohibzada guzar was established in the southern part of the city 

near the Sheikh Jalal gate. Like other guzars, it featured a mosque, ablution facilities, a school, and 

a pool, serving as a communal hub for its residents [15]. There were stones of the mountain in the 

shrine called Guzar, located near the cemetery named after Shah Arab [15]. At the same time, public 

buildings were built in this place in the southwestern part of Bukhara. Guzar has moved away from 

his historical appearance and entered a modern appearance. The shrine of Sahibzoda has not been 

preserved. 

The Turki Jandi district in the south of the city, Mirakon Guzar, belonging to the Kosagaron 

quarter, is also adjacent (to the north) of Sahibzoda Guzar, which was formed in the southern 

expanded area of the city after the Bukhara wall was moved after the 16th century. This quarter is 

called Guzari Sheikh Jalal due to its proximity to Sheikh Jalal Gate, and there was also a madrasah 

and a mosque of the same name here [13]. 

According to the source scholar O. D. Chekhovych, the Mirakon mosque and madrasa were 

built in 1607-1608, and when the quarter was formed, it was called Kalta Manor [15]. Thus, the 

establishment of Sahibzada and Mirakon guzars followed the construction of the Sheikh Jalal Gate, 

highlighting its significant role in their formation. 

Despite topographical alterations implemented in the mid-20th century, the layout and streets 

of Sahibzada, Mirakon, and Khoja Chahorshanbe, adjacent to the Sheikh Jalal neighborhood, 

remained largely unchanged [16]. Today, the historic Sheikh Jalal quarter, which once enriched the 

city’s architectural landscape, has transformed into a hub housing a medical institution, a women’s 

advisory council, and a regional hospital. 
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Historical city topography reveals that in the 16th century, the Turki Jandi guzar, nestled 

among densely populated neighborhoods, experienced minimal expansion, with its surroundings 

evolving into a sprawling cemetery. 

The Turki Jandi cemetery, located south of Shahristan, features prominent mounds due to the 

layering of tombs over centuries [8]. Turki Jandi remains a significant shrine in Bukhara, situated 

on Turki Jandi Street in the city. 

The historical importance of the cemetery is evident from the remnants of sagana structures 

found on the rear walls of houses numbered 13, 15, and 17 on Namozgoh Street, Bukhara. These 

sagana walls reach a height of 3-4 meters, indicating that this cemetery was the largest in the city 

during its time. 

During the Soviet era, the Turki Jandi mausoleum and cemetery were neglected, and a store 

selling hunting goods operated on its northern side [20]. The road passed through the front facade of 

the mausoleum on the west side. Hamid Olimjon Street of Bukhara City is located after this road. 

During the time of the former Union, there were ablution rooms belonging to the mausoleum at the 

place of houses 15, 17, and 19 of this street [20]. 

In 2017, the northern section of the cemetery was flattened [20], and today, a three-story 

kindergarten is under construction at that site. Only the mausoleum remains preserved, with 

residential areas now occupying what was once a vast cemetery. 

During the late Middle Ages, guzars continued to proliferate along the fortress wall between 

the gates of Karshi, Mazar, and Samarkand. Qazi Nuriddin, Imam Qazi Khan, Karakamol, Mir 

Tahuri Devan, and other guzars emerged in this area, contributing to the city’s urban development 

[16]. 

Between the Imam and Oglan gates on the northwestern side of the city, residential areas such 

as Hossa Polad, Nazarcha, Kofar-Rabad, Khoja Qurban, Qazi Mir Hashim, and Askariby have been 

formed [16]. 

On the western side of the city of Bukhara, near the Talipoch gate, there was the tomb of the 

Samanis, the tomb of Saffari imams in the area of Oglan Gate, in the area of the Shergiron gate, the 

tomb of Gunjor al-Hafiz, the Chashmai Ayyub tomb, and on the north side of the Karakol gate, 

there was the tomb of the Ismaili imams, the tomb of the Khojabor Khojas, and the Solori Haj tomb. 

Muddao, Havzi Baland, Ahmadi Jam, Qabul-ota, Uzbek Khoja, Takiya, Ahmad Dodho, Khoja 

Gunjori, Kalmokhan, Charmgaron, Dastorbandan, Janafaran, and Shahri nav were later formed in 

these areas [16]. 

Besides their establishment, the naming of guzars often reflects their association with holy 

figures. Guzars, where renowned sheikhs, saints, pirs, eshans, and guardians lived and practiced, 

were frequently named after them. This resulted in numerous instances of guzar names changing 

over time in historical records. Sometimes, the original name of the guzar persisted alongside the 

name of the prominent religious leader associated with it. For instance, in early 20th-century 

Bukhara, guzars such as Khoja Bulgor, Imam Qazi Khan, Eshoni Pir, Jafar Khoja, Babayi Nonkash, 

Khoja Halim, Sheikh Rangrez, Khoja Avliyoi Garib, Sheikh Jalal, Khanaqohi Joybor, Khalifa 

Khudoidad, Eshoni Imla, Zinda Fil Ahmadi Jami, Chashmai Ayyub, Podshahi Ismail Somani, Shah 

Akhsi, Maulana Sharif, Makhdumi Azam, Shermuhammad Zhuvozkash, Khoja Kalon, and Turki 

Jandi bore the names of order leaders, sufists, and saints [18]. 

In short, the above-mentioned tombs initially consisted of the graves of famous people, Sufis, 

and theological scientists, and later their surroundings were expanded due to the addition of new 

graves. This process highlights the profound influence of religious faith on the spiritual and societal 

life of the community. Common belief held that burying the deceased near these saints ensured 

blessings in the afterlife, leading to the proliferation of such cemeteries both within and outside the 
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city walls. As settlements began to form around these cemeteries, social life flourished, populations 

grew denser, and new guzars, neighborhoods, and districts emerged. Consequently, holy shrines 

became integral components of the city’s topography, significantly shaping and expanding its 

territory. 
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Аннотация. Когнитивная радикализация сторонников праворадикальной идеологии 

является одним из этап на пути к реальному радикализму, вплоть до вовлечения в 

террористическую деятельсность. Одним из элементов когнитивной радикализации является 

медиапотребление, в частности изучение контента в сообществах соотвествующей 

ориентации в социальных сетях. Целью данного исследования является изучение 

тематических особенностей контента сторонников праворадикальной идеологии в 

сообществах социальной сети ВКонтакте. Исследование включает в себя анализ содержания 

наиболее популярных постов в этих сообществах. Гипотеза исследования заключается в том, 

что тематика таких постов вносят существенный вклад в конгитивную радикализацию 

пользователей социальных сетей. Востребованность постов определялась в соответствии с 

онлайн-метриками сообщений (количеством лайков, репостов, комментариев). Затем 

посредством дискурс-анализа были определены темы сообщений. Это позволило определить 

какие темы в сообществах праворадикальной направленности наиболее востребованы и 

вызывают наибольший отклик у пользователей. Полуенные результаты свидетельствуют, что 

наибольшей популярностью обладают сообщения, в которых представлены те или иных 

враги правых, прежде всего «внешние враги» (широкая категория, в которую включали 

мигранты, сторонники левых идей, чиновники различного уровня, патриотически 

настроенные блоггеры и т.п.). Второй по популярности тематический блок условно можно 

охарактеризовать как «свои», сюда относятся сообщения в которых описывается образ и 

поведение сторонника правой идеологии, а также те, в которых высказывается одобрение 

действиями тех или иных лиц, не относящихся к данной субкультуре. Среди других 

тематических блоков выделяются также такие как идеология, юмор, одобряемые действия 

политиков, мероприятия, акции и т.д. 

 

Abstract. The cognitive radicalization of supporters of right-wing radical ideology is one of 

the stages on the way to real radicalism, up to involvement in terrorist activities. One of the 

elements of cognitive radicalization is media consumption, in particular, the study of content in 

communities of appropriate orientation on social networks. The purpose of this study is to study the 

thematic features of the content of supporters of right-wing radical ideology in the communities of 

the VKontakte social network. The study includes an analysis of the content of the most popular 

posts in these communities. The hypothesis of the study is that the topics of such posts make a 
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significant contribution to the cognitive radicalization of users of social networks. The relevance of 

posts was determined in accordance with online message metrics (number of likes, reposts, 

comments). Then, through discourse analysis, the topics of the messages were determined. This 

allowed us to determine which topics in right-wing communities are most in demand and cause the 

greatest response from users. The results obtained indicate that the most popular messages are those 

in which certain enemies of the right are represented, primarily "external enemies" (a broad 

category that included migrants, supporters of leftist ideas, officials of various levels, patriotic 

bloggers, etc.). The second most popular thematic block can be conditionally described as "their 

ownThis includes messages describing the image and behavior of a supporter of right-wing 

ideology, as well as those expressing approval of the actions of certain persons who do not belong 

to this subculture. Among other thematic blocks, such as ideology, humor, approved actions of 

politicians, events, actions, etc., are also distinguished. 

 

Ключевые слова: политический радикализм, когнитивная радикализация, тематический 

анализ, правые радикалы, дискурс-анализ, социальная сеть ВК. 

 

Keywords: political radicalism, cognitive radicalization, thematic analysis, right-wing 

radicals, discourse analysis, social network VK. 

 

Целью данного исследовании является изучение контента в сообществах крупнейшей в 

России социальной сети ВКонтакте сторонников праворадикальной идеологии. Эта тема 

представляет большой интерес в связи с тем, что медиапотребление является существенным 

фактором когнитивной радикализации, что в свою очередь является одним из этапов на пути 

к радикальному поведению, конечной точкой которого является участие в радикальной 

деятельности (терроризм, насилие на почте национальной, религиозной или расовой 

ненависти и т.д.) [6].  

Когнитивная радикализация обычно относится к процессу, когда индивид проявляет 

приверженность какой-либо идеологии в крайних проявлениях [7].  

Процесс когнитивной радикализации имеет сложную и поэтапную траекторию, которая 

начинается с изучения радикального контента в Интернете и приводит к чтению 

экстремистской литературы, что уже непосредственно предшествует радикальному 

поведению [11, 12].  

Сегодня влияние Интернета на процесс когнитивной радикализации активно 

исследуется традиционными методами психологического тестирования [4, 10], но также все 

чаще используются и косвенные метрики, например, такие как анализ реакций пользователей 

на радикальный контент (просмотры, лайки, репосты и т.п.) [3], анализ онлайн-дискуссий 

(комментариев) [9]. 

Второй фактор, который обуславливает актуальность темы исследования, это 

ужесточение правоприменительной практики российского законодательства в отношении 

медиапродуктов, которые получили название «экстремистские материалы» - тексты, видео, 

знаки и символы, отражающие в том числе праворадикальную идеологию. Усиление 

контроля и регулирование интернета со стороны государства, усиление наказания за 

экстремистские высказывание в социальных сетях и распространение экстремистских 

материалов (например, путем перепоста или сохранения изображений в своем аккаунте)  

приводят к тому, что многие сообщества правых радикалов используют для мобилизации 

сторонников все более завуалированные и неявные формы демонстрации информации и 

репрезентации своих идеологических симпатий [8].  
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Материал и методы исследования 

Методология исследования включала в себя последовательную реализацию двух 

этапов. Во-первых, это поиск и отбор сообществ, содержащих праворадикальный контент. 

Во-вторых, это анализ постов в выбранных сообществах. В процессе поиска и отбора 

сообществ мы руководствовались принципами и методиками, которые были успешно 

апробированы ранее в исследованиях наших исследованиях. Мы использовали базы данных 

сообществ, которые анализировали в рамках предыдущих работ. За период 2016-2021 гг. 

авторы провели четыре различных исследований, в которых были проанализированы разные 

аспекты дискурса правых радикалов. В данном исследовании мы использовали сообщества, 

которые изучали ранее, а также пополнили базу данных несколькими сообществами, 

выявленными в процессе ручного поиска. Исследование охватывает период с 01 ноября 2023 

по 31 марта 2024 гг. и включает 21 сообщество идентифицированных как праворадикальные. 

Выгрузка сообщений из выбранных сообществ производилась с помощью сервиса Popsters. 

В процессе идентификации праворадикальных сообществ мы придерживались 

следующих критериев: 

1) они должны быть достаточно многочисленными в сравнении с другими 

идеологически близкими сообществами (не менее 1000 участников);  

2) они должны быть активными (опубликовать за период исследования не менее 6 

постов (из расчета не менее 1 поста в месяц)) 

3) они должны представлять различные направления и идеологические позиции в 

праворадикальном движении; 

4) они содержат сообщения, однозначно свидетельствующие об одобрении авторами 

идеологии правых.  

При квалификации праворадикальных групп мы старались руководствоваться 

общепринятыми критериями оценки (прославление вождей Третьего Рейха, демонстрация 

символов национал-социализма, унижение и призыв к физическому насилию над 

представителями «не-белых» рас – чернокожих, мигрантов из Средней Азии, уроженцев 

Кавказа, восхваление преступников, осужденных за преступления на почве расовой 

ненависти, оправдание и активное одобрение расизма, нацизма и ксенофобии). Для 

определения уровня радикальности контента, содержащегося в онлайн сообществе, мы 

использовали методику “Extremist Media Index” предложенную Д. Холбруком для анализа 

медиаматериалов исламистов и правых радикалов [5].  

Эта методика включает в себя распределение отобранных сообществ по трем уровням 

от зависимости от уровня «радикальности» контента: «умеренный», «пограничный» и 

«радикальный» контент. Умеренный уровень присваивался тем группам, в которых 

содержатся материалы на общие религиозные, философские, исторические и т.п. темы, 

которые не выражают в явной форме одобрение насилия по мотивам ненависти. Этот контент 

выражает умеренное отношение к экстремистским идеям – их можно назвать 

«выражающими молчаливое недовольство». Пограничный уровень получали те группы, в 

которых содержатся политически радикальный высказывания, но без призывов к насилию в 

данный момент. Враждебность и гнев могут выражаться в этом случае просто в форме 

недовольства, без унижения человеческого достоинства и оправдания насилия над своими 

врагами (например, мигрантами). И, наконец, радикальный уровень присваивался тем 

группам, в которых оправдывается или прославляется насилия в отношении каких-то групп 

людей по признакам расы, нации, веры, происхождения и т.д.  

За прошедший период – порядка шести лет дискурс правых радикалов значительно 

трансформировался. Так, например, значительно ниже стал уровень радикальности контента 
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в относительно многочисленных сообществах в ВК (с числом подписчиков больше 1000). В 

исследовании 2017 года из 42 сообществ правых радикалов 13 квалифицировались как 

радикальные, в то время как в данном исследовании (Таблица 1) только 1 сообщество можно 

отнести к пограничному (Væringjavegr ᛝ Fennoskandia). При чем администратор сообщества 

Væringjavegr ᛝ Fennoskandia сам заявляет о том, что он признан инагентом, поэтому можно 

предположить, что и это сообществ в скором времени прекратит свою деятельность.  

 

Таблица 1.  

СПИСОК ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (НА 01.11.2023 г.) 
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Правые Слабый 149394 179 11945 1861 1213 

Clear Conscience Слабый 90725 263 25712 27165 0 

Væringjavegr ᛝ Fennoskandia Пограничный 47704 10 1104 276 257 

Мигранты в России - всё как есть Умеренный 44253 991 972480 105377 310116 

Правые. Запасная Слабый 30696 859 140361 26866 23793 

Русские Регионы Слабый 30322 78 107 34 14 

Мигранты - всё как есть Умеренный 26710 993 355544 46084 97831 

Правые мемы Умеренный 24849 39 13350 1149 1863 

H8Core Слабый 23176 204 8466 2728 896 

Alt-Right Умеренный 23137 3476 59680 28076 61047 

Остановим геноцид Русов и Коренных 

Народов РФ 
Слабый 21000 533 9737 1807 800 

Правачка Слабый 17900 11 477 84 145 

КАСС 2.0 - Коалиция АнтиСоветских 

Сообществ 
Умеренный 13203 684 39819 9087 10892 

✠AD KKK✠ Слабый 11482 167 5453 1961 356 

ПРАВЫЙ БЛОК Умеренный 7400 26 416 149 41 

Партия ПРАВАЯ РОССИЯ Слабый 6442 593 7536 1592 550 

РУССКИЙ МАРШ Слабый 5555 612 16924 1930 1756 

Русская Вологда Слабый 5180 288 4244 882 1321 

Правая Философская Платформа — 

ПФП | Белое Поле 
Слабый 4146 204 11882 2093 1918 

АнтиКоммунизм Умеренный 2743 12 1852 228 0 

Правые Новости Умеренный 2659 21 1986 328 0 

 

В Таблице 1 введен еще один уровень радикализма – «слабый». Автор решил ввести 

дополнительный уровень для того, чтобы маркировать сообщества, которые в очень 

завуалированной форме демонстрируют свой радикализм. Так, например, сообщество ✠AD 

KKK ✠  публикует в основном контент, посвященный субкультуре скинхедов, но в 

исторически-ретроспективном ключе – это музыкальные записи англоязычных групп, чаще 

всего прошлого века, предлагают к продаже одежду и аксессуары, связанные с этой 

субкультурой и т.п.  
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В целом, это довольно типичное праворадикальное сообщество, в котором 

высмеиваются мигранты, но посты антимигрантской направленности не имеют выраженной 

агрессии, не используются уничижительные термины для обозначения мигрантов и 

мусульман. Такой контент наполнен скорее намеками и отсылками, чем откровенными 

высказываниями. Гораздо жестче высказывания в отношении советской эпохи, что, видимо, 

объясняется отсутствием цензурных ограничений на диффамацию советского периода нашей 

истории. Однако раз в неделю, по пятницам, администратор данного сообщества публикует 

пост, адресованный «панкам и скинам», в которых озвучивает в весьма своеобразной 

саркастично-насмешливой форме свое мнение относительно тех или иных актуальных 

событий общественной жизни.  

При этом не вызывает сомнения, что в этих так сказать «идеологических» постах, 

дается негативная оценка российским властям и российской действительности. Другим 

примером, подтверждающим высказанное предположение, является пост в сообществе Alt-

Right, собравший наибольшее количество лайков за период исследований (168 лайков). На 

фотографии изображена посмертная маска И.В. Сталина и присутствует надпись «помер тот, 

помрет и этот». Через несложный набор культурных символов, которые поддерживаются в 

том числе и официальной идеологией российских властей, можно понять, что, видимо, в 

данном посте идет отсылка к фигуре Президента РФ.  

Затем, мы проанализировали самые популярные сообщения в каждом сообществе и 

определили тему этих сообщений. Мы взяли по 10 сообщений в каждом сообществе, которые 

имели получили количество лайков, репостов и комментариев. Онлайн-активность является 

важной характеристикой актуальности темы сообщения для пользователей социальной сети, 

так как по сути позволяет оценить интерес аудитории к данной тематике. Количество лайков, 

репостов и комментариев является метрикой, которая показывает «вовлеченность» 

пользователей в тематику сообщения [1, 2].  

Соответственно, чем больше количество разных форм онлайн-активностей получает 

сообщение, тем выше интерес аудитории к данной теме, выше его актуальность для 

пользователей. Далее мы с помощью дискурс-анализа определили темы сообщений (Таблица 

2). При кодировании мы сосредоточились на выявлении тем, которым дается положительная 

оценка и негативная оценка. Таким образом мы стремились выявить те темы, которые 

вызывают наибольшие положительные и негативные эмоции у участников сообщества. 
 

Таблица 2  

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ В СООБЩЕСТВАХ ПРАВЫХ РАДИКАЛОВ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАЗНЫХ ОНЛАЙН-МЕТРИК) 
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внешние враги правых 99 внешние враги правых 106 внешние враги правых 93 

мемориальные посты 22 мемориальные посты 12 идеология 7 

образ правильного 

правого 

13 юмор 8 образ правильного 

правого 

7 

идеология 8 идеология 8 внутренние враги  5 

юмор 7 образ правильного правого 8 мемориальные посты 4 

одобряемые политики 6 одобряемые политики 6 акции 4 
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мероприятия 5 мероприятия 6 преследование 

сторонника 

4 

акции 4 другое 5 информационное 

сообщение 

4 

другое 4 информационное 

сообщение 

4 одобряемые политики 3 

погибшие СВО 3 преследование сторонника 4 юмор 3 

информационное 

сообщение 

2 внутренние враг  3 другое 3 

одобряемое поведение 

не русских этносов 

2 союзники 3 погибшие СВО 3 

союзники 2 мероприятие 2 мероприятия 2 

преследование 

сторонника 

1 акция 2 союзники 2 

  погибшие СВО 2   

  образ правого 1   

  одобряемое поведение не 

русских этносов 

1   

 

В сообществах, в которых за прошедший период было опубликовано менее 20 

сообщений, мы брали по три наиболее популярных. Также в некоторых сообществах 

отключена возможность оставлять комментарии. 

 

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты довольно четко свидетельствуют о том, что уровень 

«прямолинейного» радикализма, характерного для правых радикалов ранее, с прямыми 

призывами к насилию, в социальной сети ВК заметно снизился. Означает ли это, что правые 

радикалы изолированы в информационном пространстве и таким образом ограничены их 

возможности для когнитивной радикализации? Конечно, же нет. Действительно, вследствие 

более жесткой регуляции Интернет-пространства со стороны государства формальные 

проявления праворадикального радикализма стали гораздо менее заметны, однако при этом 

администраторы таких сообществ, продвигающие праворадикальный дискурс, все чаще 

используют своеобразный «эзопов» язык для того, чтобы в завуалированной форме донести 

свои идеологические послания до аудитории.  

Также можно выделить еще одну тенденцию, которая была зафиксирована еще в 2017 г. 

и которая с тех пор только усиливалась – это поиск праворадикалами пространства, не 

контролируемого государством и, соответственно, свободного от цензуры, каким был 

ВКонтакте в начале-середине 2010-х гг. Чаще всего в качестве такой альтернативы выступает 

мессенджер Telegram. Многие сообщества, представленные в Таблице 1, имеют свой 

телеграмм-канал, и нередко напрямую заявляют, что сворачивают свою деятельность в ВК и 

переходят полностью в Telegram. В Telegram успешно существуют многие крайне 

радикальные сообщества, закрытые в ВК еще несколько лет назад.  

Мы проанализировали некоторые телеграм-каналы отобранных сообществ и 

обнаружили, что там содержится действительно радикальный контент. Например, в телеграм-
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канале сообщества Fennoskandia ᛝ Væringjavegr активно освещаются действия финских 

наемников, принимающих участие в специальной военной операции на стороне украинских 

вооруженных сил, регулярно проводятся сборы денежных средств на поддержку украинской 

армии, высказывается откровенная поддержка запрещенным в России организациям 

украинских националистов, содержатся призывы к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации и т.д. Интересно отметить, что представители данного 

сообщества в содержательном отношении придерживаются крайнего эклектизм – объявляя 

себя приверженцами карело-финского национализма, они регулярно публикуют посты о 

скандинавской мифологии, по всей видимости, отождествляя себя с традициями германо-

скандинавской национализма. 

В том, что касается популярной тематики сообщений, которые транслируются в 

изучаемых сообществах, то здесь достаточно предсказуемо преобладает тематический блок, в 

котором представлены те или иных враги правых, прежде всего «внешние враги». В 

зависимости от идейной ориентации сообщества это могут быть мигранты, уроженцы 

Средней Азии, Кавказа, чернокожие, современные сторонники левой идеологии, история 

СССР, коммунисты, российские чиновники различных уровней, представите ЛГБТ, 

феминистки, российские журналисты, патриотично настроенные блоггеры и т.д.  

В рамках ограниченного объема статьи у нас нет возможности дать детальную 

характеристику каждого сообщества, поэтому ограничимся только общими замечаниями. 

Основное внимание сосредоточено на «преступлениях» и «наказаниях» внешних врагов – 

мигрантов, большевиков, чиновников, которые своими действиями способствуют росту 

миграции и т.д. Так, например, большой интерес у правых вызвали посты о приговоре 

бывшему сенатору Борису Шпигелю, которого они называют автором 282 статья УК РФ 

(посвящена возбуждению ненависти либо вражды). Также мы выделили отдельно тему 

«внутренних врагов», куда отнесли сообщения, в которых критикуются или выдвигаются 

обвинения своим же сторонникам. В качестве примера можно привести посты о том, что тот 

или иной музыкант правой группы поддержал действия израильского правительства в 

Секторе Газа. 

Второй тематический блок условно можно охарактеризовать «свои», сюда мы относили 

все сообщения в которых описывается образ и поведение сторонника правой идеологии 

(«правильные правые»), а также те, в которых высказывается одобрение действиями тех или 

иных лиц, не относящихся к данной субкультуре. Так, достаточно популярны мемориальные 

сообщения, посвященные памяти значимых для правых личностей или исторических 

событий. Так, например, большой отклик получило сообщение в память о погромах русского 

населения в Таджикистане в 1990 году. К идеологическим сообщениям мы относили посты, в 

которых содержалось абстрагированное описание позитивных качеств, которыми должны 

обдать люди и социальные общности с точки зрения правых. Это подчеркивание важности 

преодоления своих страхов, ценность семьи и дружбы и т.д.   

К тематического блоку «образ правильного правого» мы относили посты с 

конкретными примерами одобряемого правыми поведения, такие, например, как победа над 

представителями нерусских этносов на спортивных соревнованиях или в драке и т.п. 

Категорию «одобряемые политики» составили сообщения о действиях различных политиков, 

которые с точки зрения правых, являются правильными. Прежде всего, это сообщения о том, 

что губернатор того или иного региона запретил использовать труд мигрантов в отдельных 

отраслях экономики. К категории «союзники» мы относили посты, в которых дается 

позитивная оценка высказываниям или действиям тех или лиц, например подборка 

высказываний актера И. Охлобыстина. Весьма интересным было появление такой категории 
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как «одобряемое поведение не русских этносов». Таких сообщения оказалось всего два, тем 

не менее это интересный факт, который позволяет наметить путь к снижению радикализации 

правых. Так, в одном из сообщений говориться о мигранте, который стал добровольным 

участником СВО.  

Категорию «акции» и «мероприятия» составили сообщения о незаконных действиях 

правых (например, сообщения о вандализме по отношению к памятникам политических 

деятелей советской эпохи) и о легальных мероприятиях (фестивалях, концертах и т.п.). К 

информационным сообщениям относились посты с информацией о различных событиях 

(политических, экономических, социальных). К теме «другое» мы отнесли сообщения, 

которые не имеют значения для данного исследования (например, сообщение с текстом 

«спите?»). 

 

Заключение 

Таким образом, полученные нами результаты показывают в целом снижение уровня 

радикальности контента в сообществах правых радикалов в социальной сети ВК, которая 

остается крупнейшей в России, в сравнении с прошлыми исследованиями. Радикальный 

контент, который мог бы стимулировать когнитивную радикализацию, сторонники этих 

идеологий размещают на более независимых от государственного регулирования 

платформах, типа Telegram. Присутствие в ВКонтакте для большинства из них является 

способом вовлечения сторонников, которых в дальнейшем можно перенаправить на другие 

платформы для дальнейшей радикализации. В связи с чем возникает проблема регулирования 

этих платформ либо формирования действительно суверенного информационного 

пространства, которое не позволит подпитывать радикализацию из внешних источников. В 

том, что касается тематического репертуара в сообществах правых, то мы видим здесь 

концентрацию на образе врага в каком бы обличии он не выступал. 
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Аннотация. Проблема гражданской идентичности привлекает внимание большого 

числа исследователей на протяжении нескольких десятилетий. Особое значение имеет 

вопрос о поведенческом компоненте гражданской идентичности, так как население страны, 

согласно результатам опросов, демонстрирует довольно низкий уровень общественной 

активности. Это позволяет социологам различать государственную и гражданскую 

идентичность, формируя проблемное поле в первую очередь вокруг второй. Методология 

исследования представлена результатами изучения состояния гражданской идентичности в 

Республике Башкортостан в рамках реализации проекта «Коммуникативные механизмы 

социального конструирования гражданской идентичности россиян» в 2019 г. (объем выборки 

751 человек). Проанализированы вопросы, позволяющие оценить готовность россиян 

принимать на себя ответственность, демонстрирующие степень участия респондентов в 

работе общественных объединений и наличие у них навыков применения 

институционализированных методов решения проблем, а также дающие возможность 

оценить круг доверия опрошенных. Исследование позволило обнаружить некоторые 

закономерности выражения гражданского потенциала в зависимости от пола, возраста, 

образования, дохода и типа поселения. Высокий уровень образования и материальная 

стабильность положительно влияют на степень компетентности гражданина. Однако 

представители возрастных, половых и поселенческих общностей склонны разделять зоны 

своей ответственности в зависимости от имеющихся у них целей и механизмов воздействия. 

Анализ социально-демографического портрета активного гражданина позволяет установить 

его сложный, противоречивый характер и указывает на высокую значимость исследований 

деятельностного компонента гражданской идентичности. Предлагаемые результаты могут 

быть использованы в образовательном процессе и органами власти при разработке 

управленческих решений. 

 

Abstract. The problem of civil identity has attracted the attention of a large number of 

researchers for several decades. Of particular importance today is the issue of the behavioral 

(activity) component of civil identity, since the country's population, according to survey results, 
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demonstrates a rather low level of social activity. This allows modern sociologists to distinguish 

between state and civil identity, forming a problem field primarily around the second. The research 

methodology is presented by some results of the study of the state of civil identity in the Republic 

of Bashkortostan within the framework of the project "Communicative mechanisms of social 

construction of civic identity of Russians" in 2019 (sample size 751 people). The questions 

analyzed allow assessing the willingness of Russians to take responsibility, demonstrating the 

degree of participation of respondents in the work of public associations and their skills in applying 

institutionalized methods of problem solving, as well as making it possible to assess the circle of 

trust of respondents. The study revealed some patterns in the expression of civil potential depending 

on gender, age, education, income, and type of settlement, but the trends are not always 

unambiguous. A high level of education and financial stability have a positive effect on the degree 

of competence of a citizen; however, representatives of age, gender, and settlement communities 

tend to divide their areas of responsibility depending on their goals and mechanisms of influence. 

An analysis of the socio-demographic portrait of an active citizen allows us to establish its complex, 

contradictory nature and indicates the high significance of research into the activity component of 

civil identity. The proposed results can be used in the educational process and by authorities in 

developing management decisions. 

 

Ключевые слова: гражданская идентичность, общественная активность, компетентный 

гражданин. 

 

Keywords: civil identity, social activity, competent citizen. 

 

Исследованию российской идентичности за последние десятилетия было посвящено 

множество работ, в которых она представлена как существующая в государственно-

гражданской форме [1, с. 13]. Большинство респондентов в ходе опросов подтверждают свою 

принадлежность к государству на основании ряда критериев (русский язык, общая 

территория, история и культура), однако лишь малая их часть демонстрирует наличие 

готовности принимать на себя ответственность за судьбу страны [1, с. 480-498]. 

Распространено мнение о том, что государственную идентичность следует 

интерпретировать как осознание принадлежности к определенному государству, имеющему 

территориальные границы, а гражданскую – как осознание причастности к политическому 

сообществу [3, с. 20]. Гражданская идентичность предполагает не только признание 

индивидом факта принадлежности к государству, но и готовность разделить ответственность, 

требования, нормы и ценности своего общества [4]. 

В структуре социальной идентичности принято выделять когнитивный, ценностно-

смысловой, аффективный и деятельностный компоненты. Нам представляется важным в 

рамках дискурса об укреплении российской нации особое внимание уделить 

деятельностному аспекту, так как гражданская активность выступает важнейшим условием 

формирования гражданской идентичности [5, с. 171-191].  

Также звучит мнение о том, что эффективным управление процессом конструирования 

и укрепления российской идентичности может быть только в условиях соединения со 

стихийными процессами [6] и активного участия самих граждан в общественной 

деятельности. Поведенческий элемент гражданской идентичности может находить 

выражение в различных формах, среди которых: наличие у населения установок на активное 

решение социальных вопросов и выработанных практик реального участия в общественных 

организациях и движениях, опыт разрешения проблем различного характера 
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институтционализированными методами, а также коммуникативные навыки выражения 

гражданской позиции и участия в обсуждении наиболее острых вопросов. 

Целью исследования является определение основных социально-демографических 

факторов, положительно влияющих на гражданскую активность населения. Для достижения 

поставленной цели и определения основных тенденций обратимся к данным регионального 

исследования. 

 

Материал и методы исследования 

Статья основана на использовании данных исследования «Коммуникативные 

механизмы социального конструирования гражданской идентичности россиян», 

проведенного в Республике Башкортостан в 2019 г. Авторским научным коллективом был 

проведен опрос методом стандартизированного интервью, выборка многоступенчатая, 

квотная (квоты по полу, возрасту, этнической принадлежности), районированная. Объем 

выборки составил 751 респондент старше 18 лет.  

Респонденты по возрастной квоте распределились следующим образом: до 20 лет — 

4,2%; 21-30 лет — 21,6%; 31-40 лет — 20,4%; 41-50 лет — 23,3%; 51-60 лет — 16,8%, старше 

61 года — 13,7%. С точки зрения пола респондентов выборочная совокупность выглядит так: 

мужчины — 46,5%, женщины — 53,5%. По типу поселения жители Уфы составляют 31,3%, 

других городов РБ — 46,9%, сел — 21,7%. 

Подвыборка по уровню образования: неполное среднее — 1,6%, полное среднее — 

15,8%, техникум/колледж — 42,6%, вуз — 39%. Подвыборка по доходу: денег не хватает 

даже на питание — 1,7%, денег хватает на питание, но покупка одежды и обуви вызывает 

затруднения — 8,7%, денег хватает на одежду и обувь, но покупка вещей длительного 

пользования (холодильника, телевизора и т.д.) вызывает затруднения — 31,6%, денег 

достаточно для покупки, например, телевизора или холодильника, но покупка нового 

автомобиля вызывает затруднения — 46,9%, денег достаточно почти на все, за исключением, 

может быть, новой квартиры — 10,2%, денег хватает на все, включая покупку квартиры — 

0,8%. 

 

Результаты и обсуждение 

В рамках опроса 2019 г. в Республике Башкортостан респондентам было предложено 

ответить на ряд вопросов, часть из которых направлены на выявление их общественной 

активности в целом и потенциала в вопросах укрепления гражданской идентичности. Для 

определения основных тенденций проанализируем двумерное распределение ответов на эти 

вопросы в зависимости от пола, возраста, образования, дохода и типа поселения, в котором 

постоянно проживают опрошенные. Отметим, что на все вопросы, исключая построенный в 

матричной форме вопрос о наличии у респондентов чувства ответственности, можно было 

дать несколько вариантов ответа.  

Участникам опроса было предложено ответить на вопрос, в какой степени они 

ощущают свою ответственность за положение дел на разных уровнях, начиная от 

собственной семьи, завершая страной в целом (Таблица). Очевидно, что опрошенные 

принимают на себя главным образом ответственность за семью — лишь 0,5% не признали 

этого факта хотя бы в какой-либо мере, в то время как еще 2,5% испытали затруднения при 

ответе на этот вопрос. В довольно высокой степени респонденты считают возможным влиять 

на происходящее в доме, дворе, на своей улице, однако в полной мере признают себя 

ответственными за это лишь пятая часть опрошенных. Респонденты полагают, что 

способность оказывать воздействие на текущее состояние дел в своем населенном пункте у 
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них все-таки выше, чем на уровне республики или страны в целом. Лишь 4,3% опрошенных 

убеждены, что они в полной мере отвечают за положение дел в стране и почти каждый 

четвертый (23,6%) — несет за это ответственность отчасти. Таким образом, около половины 

респондентов практически полностью снимают с себя ответственность за происходящее в их 

населенном пункте/регионе/стране. 
 

Таблица 

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЩУЩАЕТЕ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 ЗА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ…? (в%) 
 

Варианты ответа Отвечаю в 

полной мере 

Отвечаю 

отчасти 

За это отвечают 

другие 

Затрудняюс

ь сказать 

В Вашей семье 82,6 14,3 0,5 2,5 

В Вашем доме, дворе, на Вашей улице 19,2 70,0 21,4 8,6 

В Вашем городе, селе 4,0 36,5 47,0 12,5 

В Башкортостане 3,8 25,8 54,8 15,6 

В России 4,3 23,6 55,5 16,6 

 

Склонность принимать на себя ответственность в некоторой степени коррелирует с 

доходом. Например, признают, что отвечают за дела в семье в полной мере 85,5% тех, у кого 

денег хватает на все, кроме покупки новой квартиры, и лишь 61,5% респондентов, у которых 

денег не хватает даже на питание. Аналогичным образом распределяются ответы и 

относительно состояния дел в доме, дворе и на своей улице. В отношении населенного 

пункта, региона и страны общую тенденцию можно сформулировать следующим образом: 

респонденты с низким доходом более склонны заявлять о полной ответственности, в то 

время как с высоким доходом – о частичной ответственности. Особенно ярко эти различия 

наблюдаются в отношении самой бедной и самой богатой групп опрошенных при оценке ими 

уровня своего города/села: 7,7% тех, у кого денег не хватает даже на питание, утверждают о 

своей полной ответственности за состояние дел в их населенном пункте, в то время как среди 

тех, кто может себе позволить даже приобретение квартиры, таких нет совсем; напротив 

вариант «отвечаю отчасти» выбрали 38,5% представителей самых необеспеченных 

респондентов и 43,2% среди тех, у кого денег достаточно почти на все, за исключением 

покупки новой квартиры, а также 66,7% самых состоятельных респондентов.  

Образование также в некоторой степени влияет на распределение ответов: люди с 

высшим образованием проявляют более высокую готовность брать на себя ответственность 

за дела на всех уровнях, исключая двор и свою улицу, где установки на более высокую 

активность проявили респонденты со средним профессиональным образованием. Например, 

в отношении оценки возможности участия в проблемах страны по сумме вариантов «отвечаю 

полностью» и «отвечаю отчасти» ответы опрошенных распределились следующим образом: 

опрошенные с полным средним образованием — 20,9%, окончившие техникум/колледж — 

25,3%, имеющие высшее образование – 33,2%. При этом доля полностью отрицающих свою 

ответственность среди людей, окончивших 11 классов, составляет 65,2%, а окончивших вуз – 

48,4%.  

Это может говорить о том, что образованные и обеспеченные респонденты, с одной 

стороны, менее склонны снимать с себя ответственность как в вопросах, касающихся их 

семьи, так и в более глобальных вопросах национальной безопасности, с другой стороны, 

они пытаются оценивать свои возможности объективно, учитывая различные факторы. При 

этом установки, ценности, образ жизни и другие условия формируют более высокий уровень 

готовности у людей со средним профессиональным образованием заниматься конкретными, 
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насущными проблемами, с которыми они могут столкнуться в своем доме, дворе, на своей 

улице. 

Наиболее ответственными за семью чувствуют себя жители республики в возрасте от 

31 до 40 лет — 91,1% представителей этой группы выбрали вариант ответа «отвечаю в 

полной мере». Столь высокий процент легко объяснить тем фактом, что в данном возрасте 

семья и воспитание детей являются приоритетом для подавляющего числа россиян. 

Ответственными за двор и улицу в большей степени ощущают себя зрелые респонденты, а 

самый высокий процент ответивших положительно (в разной степени) — в старшей 

возрастной группе (61 и старше) — составляет 77,1%. В ответственности за населенный 

пункт, регион и страну не прослеживается четких тенденций, можно лишь отметить, что 

ответственных за республику и страну несколько больше среди респондентов самой молодой 

группы (до 20 лет) и самой старшей — так ответил каждый третий представитель этих 

возрастных общностей, в то время как среди опрошенных в возрасте от 51 до 60 лет 

несколько выше процент ответов на уровне города/села. 

Респондентам также был задан вопрос об участии в жизни различных общественных 

объединений за последний год. Результаты опроса подтвердили устоявшееся мнение о низкой 

общественной активности россиян — каждый второй опрошенный не проявлял подобной 

активности, как минимум, в течение последних 12 месяцев. Наиболее популярными стали 

ответы об участии в культурных объединениях (например, музыкальных и танцевальных) и 

спортивных клубах (21,9% и 19,2% соответственно). На третьем месте расположились 

церкви, мечети и другие религиозные организации (15,1%). Остальные варианты ответов 

(экологические организации и движения, профсоюзные организации и профессиональные 

объединения, благотворительные организации и т.д.) набрали менее 10%, при этом 

национально-культурные общества и движения отметили 2,8%, а политические партии и 

патриотические движения указали около 2% респондентов.  

Многочисленные исследования последних десятилетий позволяют зафиксировать 

схожую тенденцию: большая часть населения не состоят в общественных организациях и не 

принимают участия в общественной жизни. Респонденты зачастую объясняют это 

следующими причинами: 41,3% — бесполезностью этих действий, 12% не знают, как это 

делать, а 11,2% опрошенных опасаются быть вовлеченными в противоправные действия [7, с. 

57].  

В 2019 г. почти три четверти опрошенных, у которых денег не хватает даже на питание, 

не принимали участие в деятельности указанных организаций, подобную позицию 

продемонстрировали и половина представителей группы, у которых денег не хватает только 

на покупку жилья. При этом у самых состоятельных опрошенных высокие показатели по 

вариантам ответа «музыкальные, танцевальные или другие культурные объединения», 

«спортивные клубы, оздоровительные группы» и «религиозная община (церковь, мечеть)». В 

политических, патриотических и благотворительных организациях, а также движениях выше 

процент участников среди опрошенных с высшим образованием. Среди респондентов до 20 

лет лишь 17,2% признались в своей пассивной позиции, в то время как в группе старше 61 

года таких уже 71,4%, во всех остальных группах это примерно каждый второй. Молодой 

возраст располагает к общественной деятельности с точки зрения целого ряда факторов, 

среди которых особое место занимают благоприятные условия, создаваемые для этого в 

учебных заведениях.  

Женщины более активны в деятельности культурных, благотворительных, религиозных, 

экологических организаций и профессиональных объединений, мужчины проявляют себя в 

спортивных клубах, патриотических и политических организациях и движениях. Почти по 
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всем позициям, помимо благотворительных и экологических организаций, список замыкают 

жители среднего города, в то время как сельчане лидируют по участию в культурных 

объединениях, спортивных клубах, религиозных общинах, национально-культурных 

обществах, политических, патриотических и экологических организациях, профсоюзах и 

профессиональных объединениях. Уфа опережает другие типы поселений только в 

благотворительной деятельности. В целом, среди сельских жителей только 38% заявили о 

неучастии в деятельности общественных объединений за последний год, в то время как в 

городах таких 54%. 

Следующим респондентам был задан вопрос, позволяющий оценить сформированность 

у граждан практик решения проблем институционализированными методами: «Обращались 

ли Вы в органы власти или в средства массовой информации по каким-либо проблемам за 

последние 2-3 года?». 

 Результаты опроса показали, что подавляющее число опрошенных (68,8%) для 

решения проблем не использовали ни один из предложенных методов. Самым популярным 

(9,8%) стал вариант о том, что граждане обращались лично к работникам муниципальных 

органов, несколько реже (7,4%) — к работникам государственных органов, еще 7% 

обращались письменно в органы власти различного уровня и в общественные приемные, 

1,7% респондентов — к депутатам, 2,8% писали письма в редакции газет, радио и 

телевидения, 2,6% выступали на собраниях, а 0,7% — в СМИ.  

Самый низкий процент тех, кто никогда не использовал указанные варианты, среди 

респондентов, которые могут позволить себе почти все, кроме покупки квартиры, составляет 

48,2% (в то время как в других группах показатель превышает 60%). Эта группа отдала 

предпочтение личным обращениям в органы государственной власти. Уровень образования 

коррелирует с наличием подобных практик у граждан: 58,3% имеющих высшее образование 

никогда не обращались в органы власти и СМИ для решения проблем, в то время как среди 

имеющих неполное образование доля таких достигает 91,7%, окончивших 11 классов — 

70,6%, техникум/колледж – 61,1%.  

Опыт общения со СМИ преимущественно имеют опрошенные со средним 

профессиональным и высшим образованием. С точки зрения возраста наименьшим 

подобным опытом обладают молодые респонденты до 20 лет (82,8%) и от 51 до 60 лет (72%), 

в то время как у представителей других категорий близкие к средним показатели. Женщины 

оказались более активны в таких вопросах — 63,4% не применяли ни один из методов, в то 

время как среди мужчин таких 75,2%. Мужчины несущественно чаще женщин выступали на 

собраниях (2,7% против 2,3%), но по всем остальным позициям они отстают. Отрицательные 

ответы о наличии подобного опыта дали 76,1% сельчан, 74,8% уфимцев и 61,4% жителей 

других городов.  

Полученные данные свидетельствуют о довольно низком уровне компетентности 

граждан в решении проблем с помощью органов власти и СМИ, с другой стороны, следует 

учитывать весь комплекс вероятных причин подобного поведения — исследования 

фиксируют необходимость выстраивания доверительных отношений между органами власти 

различных уровней и населением.  

Идентификация индивида с такими сообществами как нация, государство, человечество 

стала возможной благодаря коммуникации, в процессе которой была сформирована 

разновидность коллективной — гражданская идентичность [8, с. 129]. Один из вопросов 

анкеты направлен на оценку гражданской активности респондентов на коммуникативном 

уровне: «Скажите, пожалуйста, с кем из ближайшего окружения Вы обычно обсуждаете 

волнующие Вас проблемы жизни общества?». Данный вопрос в некоторой степени позволяет 
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зафиксировать и доверие россиян к различным социальным общностям, что, по мнению 

исследователей, выступает базисом социальной интеграции и условием формирования 

обобщенного доверия как фактора укрепления гражданской идентичности [6].  

Лишь 4,7% опрошенных обсуждают проблемы с единомышленниками в разного рода 

организациях (политических, общественных), в то время как остальные делают это 

преимущественно с узким кругом лиц: с членами семьи — 72,2%, с друзьями — 34,4%, с 

товарищами по работе/учебе — 34,1,5%, с соседями/знакомыми — 16,9%, еще 11,8% 

обсуждают такие вопросы в интернете.  

Материально необеспеченные респонденты активнее тех, кто реже испытывают 

финансовые затруднения, сообщали, что о таких вопросах они предпочитают говорить с 

членами семьи. Две наиболее обеспеченные категории респондентов чаще других отмечали 

наличие подобных бесед с коллегами: 21,5% — доля ответов среди опрошенных, которые 

испытывают трудности только при покупке квартиры, 18,8% — среди тех, кто практически 

не ограничен в финансах, 6,2% — среди респондентов, имеющих проблемы с покупкой 

продуктов питания и 14,8% это показатель достигает в группе опрошенных, сталкивающихся 

с затруднениями при покупке одежды и обуви. Частично это обстоятельство может быть 

связано с профессиональной деятельностью опрошенных и уровнем доверия между членами 

конкретного социального сообщества. 

Женщины чаще, чем мужчины, обсуждают эти вопросы только с членами семьи (77,1% 

против 67,5%), наиболее велика гендерная разница в обсуждении подобных вопросов с 

друзьями — так поступают 38,9% мужчин и 28,5% женщин — и с единомышленниками в 

разного рода организациях (политических, общественных) (6,1% — показатель среди 

мужчин и 3,6% — среди женщин). С единомышленниками в разного рода организациях 

(политических, общественных) горожане эти проблемы обсуждают в два раза чаще, чем в 

селе (6,8% и 3,1%).  

 

Заключение 

Формирование общероссийской идентичности – это актуальный вопрос на протяжении 

нескольких последних десятилетий, однако наиболее острое звучание в исследованиях 

социологов, политологов, педагогов и ряда представителей других наук он приобретает в 

контексте укрепления гражданской идентичности, которая предполагает высокую степень 

ответственности граждан за происходящие процессы и участие в жизни страны.  

В современном обществе фиксируют довольно низкий уровень общественной 

активности, что актуализирует идею внедрения модели «активного гражданства» и 

«компетентного гражданина» [9]. Существует множество форм участия россиян в вопросах 

укрепления гражданской идентичности, среди которых, например, можно выделить участие в 

общественной деятельности (членство в общественных организациях), политическую 

активность (от электоральной активности до представительства в органах власти), 

институционализированные формы выражения общественного мнения (выборы, 

референдумы, опросы и т.д.) и решения социальных проблем (обращение в органы власти и 

СМИ), участие в публичных обсуждениях и др., однако данные опросов фиксируют довольно 

низкий уровень активности граждан.  

Региональное исследование позволяет обнаружить некоторые закономерности 

выражения гражданского потенциала в зависимости от пола, возраста, образования, дохода и 

типа поселения, однако не всегда можно выявить однозначные тенденции. В целом, высокий 

уровень образования и материальная стабильность положительно коррелируют с чувством 

ответственности и степенью компетентности гражданина.  
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С другой стороны, не так однозначны выводы в отношении распределения ответов 

респондентов по полу, возрасту и типу поселения. В частности, не совсем корректно 

утверждать, что представители каких-либо возрастных, половых, поселенческих общностей 

демонстрируют более высокий уровень ответственности, чем другие. Скорее, они разделяют 

зоны этой ответственности в зависимости от преобладающей на данном этапе их жизни 

основной задачи, сферы интересов и возможностей: женщины склонны больше времени 

уделять семье, решению насущных вопросов, в то время как мужчины в первую очередь 

ориентированы на стратегические, глобальные вопросы. Молодые респонденты лучше 

проявляют себя в общественной деятельности, в то время как зрелые готовы решать 

проблемы на уровне дома, двора, улицы. Сельчане опережают жителей города по частоте 

участия практически во всех возможных формах общественных объединений. 

Таким образом, анализ социально-демографического портрета активного гражданина 

позволяет установить его сложный, противоречивый характер и указывает на высокую 

значимость исследований деятельностного компонента гражданской идентичности, а также 

необходимость дальнейшего изучения данного феномена.  

 

Статья выполнена в рамках Программы научных исследований, связанных с изучением 

этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление 

общероссийской идентичности 2023-2025 гг. (руководитель академик РАН В.А. Тишков). 
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Аннотация. Рассмотрены ценности кыргызской молодежи, которые являются 

активными участниками и катализаторами многих социальных отношений в обществе. 

Постоянное изменение ценностей общества, в силу разных причин, явлений и влияний 

разных культур в глобализированном обществе. Рассмотрена весьма интересная теория 

ценностей Р. Инглхарта разными методами выявили данные. На трансформация ценностей в 

любом обществе оказывают влияние культура народа, религия, быт, на сегодняшний день 

большое влияние оказывает процесс глобализации: социальные сети, мультикультурализм 

общества, техническое развитие, интеграция во всех сферах, социальные события. По каким 

признакам, критериям определяют свои жизненные ценности и как это все ранжируется. Так 

же в данной статье выявлены значимость и менее значимые ценности для кыргызской 

молодежи определенного региона. Этические категории, которые составляют основу 

формирования каждого человека личностью, важными в нашем исследовании. Поскольку 

категории этики являются ценностными ориентирами в жизни человека. Каждый человек по 

своей «модели» сформированного сознания, определяет для себя ценности в жизни, в данный 

момент итд. 

 

Abstract. Examines the values of Kyrgyz youth, who are active participants and catalysts of 

many social relations in society. Constant change in the values of society, due to various reasons, 

phenomena, and influences of different cultures in a globalized society. A very interesting theory of 

values by R. Inglehart is considered, using different methods to reveal it. The transformation of 

values in any society is influenced by the culture of the people, religion, and everyday life; today, 

the process of globalization has a great influence: social networks, multiculturalism of society, 

technical development, integration in all spheres, and social events. By what signs and criteria do 

they determine their life values, and how is it all ranked? This article also identifies the significance 

and less significant values for the Kyrgyz youth of a certain region. Ethical categories, which form 

the basis for the formation of each person as a person, are important in our study. Because the 

categories of ethics are value guidelines in human life. Each person, according to his own “model” 

of formed consciousness, determines for himself values in life, at the moment, etc. 
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Для понимания человеческого бытия необходимо изучить ценности и ценностные 

ориентации. В современное время в сознании кыргызского народа происходят изменения, 

трансформируются старые ценности в новые. Особенно, это хорошо заметно у молодого 

поколения. Эти ценности ориентированы на материальное благополучие.  Поэтому отсюда 

вытекает вопрос о месте моральных ценностей и духовных в жизни молодого поколения. И 

это является актуальной проблемой исследования. 

Для начало определимся, какая возрастная категория является молодежью. 

Общепризнанного международного определения молодежной возрастной группы нет. ООН 

определяет «молодежь» в возрасте от 15-24 лет (https://www.un.org/ru/global-issues/youth).  

ВОЗ принял новую классификацию молодежного возраста — от 18-44 лет.  В 

Кыргызстане молодежью признаются люди в возрасте от 14 – 35 лет, такое решение было 

принято президентом КР от 4 августа 2023 г. (Закон №157 «О молодежи» КР). Почему 

именно молодежь выбрана в качестве объекта исследования. Так как Кыргызстан входит в 

ООН, а ООН признает, что ресурсы молодежи имеют важнейшее значение для развития 

общества и была принята резолюция 2250, где молодежь является приоритетной группой как 

одна из целей устойчивого развития. 

Настоящее исследование ориентированно на эволюционной теории модернизации Р. 

Инглхарта [1], мы рассмотрим как система ценностей отражают влияния модернизации и 

традиции, и как трансформация  преобразовывает ценности молодежи,  а также как 

социальные изменения, усиливают гуманистическое мышление, в котором большее значение 

придается свободе и самовыражению личности; на  диалектическую теорию человеческого 

развития; на методике Роккича, Шварца выявим основные ценности молодежи и с помощью  

шкалы субъективного благополучия выявим корреляцию. 

Ценности бывают двух типов: внутренние ценности и внешние. Внутренние ценности – 

это ценности личностного роста, отношений, вклад в общество. Эти ценности неотьемлемые, 

которые ведут к психологическому росту. Внешние же ценности — это больше материально  

составляющее: финансы, имидж, успех. Все что ориентировано на людей.  На подобие такого 

внутреннего и внутреннего ценностей предложена Шварцом. Внутренние ценности 

сравнимы с ценностями Шварца, ориентированными на рост (например, универсализм, 

доброжелательность, самостоятельность, стимуляция), тогда как внешние ценности 

сопоставимы с некоторыми ценностями Шварца, основанными на самосовершенствовании и 

дефиците (например, власть, достижения). Хотя они имеют разные названия, при изучении 

их определений становится очевидным, что эти ценности частично совпадают по своему 

содержанию [2]. 

Мы знаем, что ценности передаются от старшего поколения. И старшее поколение 

задает программу, которая будет ориентировано на внешние или внутренние ценности. 

Некоторые данные свидетельствуют о том, что взрослые, принадлежащие к более высокому 

социально-экономическому статусу (СЭС), скорее всего, более активно поддерживают 

внешние ценности, а также ценности личностного роста, отчасти из-за своих 

профессиональных условий. Соответственно, родители прививают своим детям эти 
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ценности, причем родители с более высоким СЭП делают упор на самостоятельность или 

открытость к изменениям в большей степени, чем родители с более низким СЭП [3]. 

Люди упорядочивают свои ценности по относительной важности, образуя свою 

иерархию ценностей. Для кого-то равенство может быть более важным, чем свобода для 

других, т.е. в зависимости от важности для человека выстраивается иерархия. Ценности 

имеют широкие цели – например, они могут быть стабильными в разных ситуациях. Если 

человек стремится к независимости то и это будет отражаться во всем: на работе, в 

отношениях, в голосовании и т.д. Ценности личные, они в когнитивной сфере, т.е. человек 

может вспомнить, подумать и решить следовать им или нет. Если человек осознает свои 

потребности или мотивы (например, зависимость, принадлежность), о их можно 

преобразовать их в ценности (конформизм, доброта). Через ценности можно оценивать, 

судить и оправдывать свой выбор и выбор других (это смыслообразующая функция). 

Первым кто ввел понятие ценность был Олпорт и Вернон (1931) — как динамические 

мотивационные тенденции и как личностную конструкцию, описывающую индивидуальные 

различия. Они выделили 6 типов ценностей: теоретические, экономические, эстетические, 

социальные, политические, религиозные. М. Рокич (1973 г.) объясняет ценности как 

убеждения о желательном. Рокич разработал методику, где респонденты ранжируют 

ценности с точки зрения их важности как руководящие принципы в их жизни. Так он 

выделяет терминальные убеждения – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; и инструментальные убеждения- 

убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является 

предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на 

ценности-цели и ценности-средства. Функциональная теория говорит, что природа 

(потребности, темперамент) и воспитание (социализация) влияют на развитие личных 

ценностей [4].  

Так Шварц выделял два различных типа ценностей: 1. Нормативные идеалы, ценности 

личности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказывающую наибольшее 

влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном поведении. 2. 

Ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее часто 

проявляющиеся в социальном поведении личности. Различие показателей по типам 

ценностей в этих двух частях опросника, характеризующих два уровня функционирования 

ценностей, отражает ценностное давление, которое осуществляется, с одной стороны, через 

социализацию и, с другой стороны, посредством референтной группы и традиций. 

После развала СССР Кыргызстан взял курс на демократию. За последние 30 лет мы 

идем по этому курсу через социально-экономические и культурные изменения. За эти годы 

народ пережил несколько смен власти, пандемию, беспределы на пограничной зоне. Все это 

сказалось на сознании двух поколений: старшего, которые еще застали и жили в советское 

время и молодое поколение, которое наслышано о той эпохе, но развитие его идет в 

современном направлении. Общее для двух поколений заключается в том, что традиции и 

обычаи соблюдаются обеими. Но обстоятельства и изменения в мире трансформируют 

ценности и восприятие этнокультурных традиций в кыргызском обществе. В условиях 

стремительных изменений, вызванных глобализацией и социальными трансформациями, 

этнокультурные ценности становятся не только основой идентичности, но и важным 

ресурсом для адаптации к новым вызовам. Переход к демократии в Кыргызстане, 

сопровождающийся экономическими и политическими реформами, привел к изменению 

социальной структуры и динамики. Это создало новые условия для формирования личных и 

коллективных ценностей. Старшее поколение, выросшее в советский период, сохраняет 
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приверженность традиционным нормам и ценностям, таким как коллективизм, уважение к 

старшим и семейные узы. В то же время молодое поколение, сталкиваясь с новыми идеями и 

глобальными трендами, начинает переосмысливать эти ценности, интегрируя их с 

современными подходами к индивидуализму и личной свободе. Данная двойственность 

ценностей проявляется в том, что, несмотря на общее соблюдение традиций, молодое 

поколение стремится к самовыражению и независимости, что иногда вступает в конфликт с 

устоявшимися нормами. Это создает ценностное давление, о котором говорили Schwartz S. 

H., Rubel-Lifschitz T. С одной стороны, традиционные ценности продолжают оказывать 

влияние на поведение и восприятие, а с другой стороны, новые социальные условия 

формируют индивидуальные приоритеты, которые могут противоречить общепринятым 

нормам. 

Экспериментальная работа опиралась на методы беседы, опроса, наблюдения, и 

статистического метода обработки данных. База исследования: молодежь Кыргызской 

Республики от 14 до 35 лет (Чуйская, Таласская и Ыссык-Кульская область) в количестве 150 

человек. В ходе опроса жителей Кыргызстана с 20-40 лет выяснилось следующее: 

- Примером жизненных обстоятельств может быть миграция. Что мы и видим у 

мигрантов — когда их личные ценности подвергаются давлению, заставляющие 

адаптировать свои ценности к ценностям нового общества. Так у кыргызов часто можно 

заметить изменения в семейных ценностях, нравственных ценностях и т.д.  Это может быть 

брак без обязательств, это может быть оставление родителей на произвол судьбы и т.д. Но 

есть и положительные влияния – это альтруизм, благотворительность и т.д. а также 

межкультурная интеграция, социальная сплоченность, патриотизм. 

- Социальные события также могут изменить ценности. Например: вступая в брак, а 

далее становясь матерями, кыргызские женщины смещают свои ценности не к открытости к 

изменениям, а скорее сохранности. 

- Или наши перевороты, или тяжелые испытания — социальный прогресс, личная 

ответственность, солидарность. 

- После пандемии, личностные ценности кыргызов также изменились. Все больше 

людей задумались о том, что нужно жить там, где чистый воздух,  что надо следить за своим 

здоровьем, ценить дружбу и доверять. А также смещение идет на развитие себя- 

самосовершенствование, самореализация, уверенность в себе. 

-Ценности также выражаются через религию — у многих это послушание, хорошие 

поступки.  

Также, для выявления системы ценностных ориентиров, респондентам была 

предложена методика М.Рокича «Ценностные ориентации». Прежде всего, мы разделили 

ценности на 3 группы: Значимые (с 1 по 6 ранги). Безразличные (с 7 по 12 ранги). Менее 

значимые (с 13 по 18 ранги). Важными ценностями для нашего исследования являются 

значимые и менее значимые. В Таблице 1 и 2 показаны анализ результатов, где были 

выделены значимые и менее значимые ценности 
 

Таблица 1 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧИМЫХ И НАИМЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ ТЕРМИНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У РЕСПОНДЕНТОВ 
 

Значимые Менее значимые 

Здоровье  37 Познание  12 

Материально обеспеченная жизнь 32 Продуктивная жизнь  20 

Уверенность в себе 30 Развитие   16 

Свобода 25 Творчество  11 
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Значимые Менее значимые 

Счастливая семейная жизнь 34 Красота природы и искусства 10 

Наличие хороших и верных друзей 28 Счастье других 7 

 

Таблица 2 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧИМЫХ И НАИМЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У РЕСПОНДЕНТОВ 
 

Значимые Менее значимые 

Независимость 34 Аккуратность  27 

Рационализм  33 Исполнительность  22 

Образованность  36 Терпимость  20 

Ответственность  29 Чуткость  16 

Широта взглядов 27 Высокие запросы 17 

Воспитанность  35 Непримиримость к недостаткам 29 

 

По анализу терминальных ценностей, 37 человек выбрали здоровье физическое и 

психическое (92,5%), что является самым значимым. Большинство объяснили этот выбор 

тем, что пандемия COVID-19 сказалось на их здоровье и что «болеть сейчас дорого» и они 

понимают, что у них есть права по закону на бесплатное медицинское обслуживание, но 

конкретно какие определить не могут. 34 человека (85%) ранжировали счастливую семейную 

жизнь вторым, что объясняется нашим менталитетом и культурной составляющей. 32 

респондента (80%) выбрали материально обеспеченную жизнь, как отсутствие материальных 

проблем, уверенность в будущем и что «с помощью денег можно решить многие проблемы, 

включая и противоправные действия». 30 человек (75%) высказались за «уверенность в 

себе», что может быть объяснимо современной культурой, современным ритмом жизни, а 

также быстро развивающей технологией. По эти причинам, личность не может обрести 

внутреннюю гармонию, свободу от внутренних противоречий, сомнений. 28 человек (70%) 

также указали на наличие хороших верных друзей, которые смогут выручить и помочь при 

любых ситуациях, «когда дело коснется даже закона». 25 человек (62,5%) указали свободу. 

Но здесь они также имеют в виду свободу выбора: закон или мораль, закон или 

правонарушение. Все вышесказанное составило базовые значимые ценности респондентов, 

некоторые из которых имеют негативное отношение к праву и закону. А также мы можем 

говорить о тревожности личности. 

Менее значимыми стали: продуктивная жизнь — 20 (50%), т.е. максимально полное 

использование своих возможностей, сил и способностей, развитие — работа над собой, 

постоянное физическое и духовное совершенствование (40%), познание (30%), творчество 

(27,5%), красота природы и искусства – переживание прекрасного в природе и в искусстве 

(25%), счастье других (17,5%). Можно сказать, что эти ценности показывают дефицит 

духовной культуры и в целом, пробелы в культурном развитии. 

По анализу инструментальных ценностей самыми значимыми стали: образованность — 

широта знаний, высокий культурный уровень (90%), воспитанность-хорошие манеры, умение 

вести себя в соответствии с нормами культуры поведения (87,5%), независимость — 

способность действовать самостоятельно и решительно (85%), рационализм (82,5%), 

ответственность – чувство долга, умение держать слово (72,5%) широта взглядов — умение 

понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки (67,5%). 

Менее значимыми были: непримиримость к недостаткам в себе и других (72,5%), 

аккуратность — чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, четкость в ведении дел 

(67,5%), исполнительность, т.е. дисциплинированность (55%), терпимость к взглядам и 
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мнениям других, умение прощать других их ошибки и заблуждения (50%), высокие запросы -

высокие требования к жизни и высокие притязания (42,5%), чуткость-заботливость (40%) 

(Рисунок 1). 

В ходе опроса, респонденты связывают образование, воспитанность, независимость, 

ответственность, рационализм как основной фундамент для развития личности. Эти 

ценности формируются в ходе социализации, а именно на их становление влияет семья, 

образовательные учреждения, религия, менталитет и др. Можно предположить, что у 

респондентов выявлены конформность и подчиняющее поведение. Подчинение и следование 

закону происходит не на основе сознательного принятия, а в силу эмоционально-ценностного 

отношения и боязни общественных санкций. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели терминальных ценностей у респондентов 

 

Так как, ценностные ориентации являются составными элементами сознания и 

формируются на основе высших потребностей общества, и являются содержательной 

стороной направленности личности, мы можем отметить, что в двух частях ценностей 

наблюдаем культурное влияние и даже стереотипность, что отражается в этнокультурных 

ценностях. Но  есть  особенность  в  этнокультурных  ценностях кыргызстанского общества, 

и здесь важно подчеркнуть свободолюбие, толерантность  сознания  кыргызского  народа.  

Эти  ценности  были всегда и передаются из поколения и в поколение [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ценностные ориентации респондентов не 

только отражают их личные убеждения, но и являются результатом сложного взаимодействия 

между индивидуальными и социальными факторами. Важно отметить, что культурные 

нормы и традиции, передаваемые через семейные и образовательные институты, формируют 

основу для восприятия и интерпретации ценностей. Нельзя забывать и о нравственности. 

Нравственность проявляется в отношении человека к семье, своему народу, родине, другим 

народам. Она распространяется и на отношении личности к самой себе. И общество требует 

от человека, чтобы он относился к себе в соответствии  с интересами общества [6].  
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Семья, как первичный институт социализации, играет ключевую роль в формировании 

таких ценностей, как ответственность и воспитанность. Родители передают свои убеждения 

и нормы поведения, что создает основу для дальнейшего развития личности.  

 

 
Рисунок 2. Показатели инструментальных ценностей у респондентов 

 

Образовательные учреждения, в свою очередь, не только обучают знаниям, но и 

формируют социальные навыки, способствующие развитию независимости и рационализма. 

Важно отметить, что в условиях современного общества образовательные учреждения могут 

сталкиваться с вызовами, связанными с изменением культурных норм и ожиданий. Религия 

также имеет значительное влияние на ценностные ориентации, формируя моральные и 

этические нормы, которые могут как поддерживать, так и противоречить современным 

идеалам. Менталитет, как совокупность исторического и культурного опыта, также 

определяет восприятие ценностей и норм поведения. В этом контексте можно говорить о том, 

что респонденты, возможно, демонстрируют не только конформность, но и стремление к 

гармонии с традициями и культурными нормами, что может приводить к внутренним 

конфликтам, когда личные убеждения не совпадают с общественными ожиданиями.  

Таким образом, исследование ценностных ориентаций респондентов в контексте их 

формирования через социализацию позволяет выявить сложные взаимосвязи между 

индивидуальными и социальными факторами. Это подчеркивает важность создания условий 

для более осознанного принятия ценностей, а также необходимость поддержки личной 

ответственности и независимости, что, в свою очередь, может способствовать более 

гармоничному развитию личности в меняющемся обществе. 
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Аннотация. Рассматривается связь между индивидуально-психологическими 

характеристиками сотрудников банковской сферы и уровнем их трудовой эффективности, 

акцентируя внимание на перфекционизме как устойчивой личностной установке. В 

теоретической части статьи рассматривается философская и психологическая природа 

перфекционизма, начиная с его истоков в Древней Греции и заканчивая современными 

исследованиями. Анализируются существующие концепты совершенства в различных 

культурах и религиозных традициях, подчеркивается сложность и многогранность этого 

явления. Обсуждаются мнения известных философов и психологов. Исследование проведено 

среди 46 работников финансово-кредитной структуры г. Самары в возрасте от 27 до 35 лет. В 

процессе диагностики определены две подгруппы на основе свойств нервной системы: 

первой присущи нормативные показатели, а второй – повышенные. Результаты анализа 

показали, что у сотрудников с высокими показателями свойств нервной системы 

наблюдаются завышенные показатели перфекционизма, что указывает на его патологические 

проявления. Научное исследование подтвердило наличие достоверной корреляции между 

перфекционизмом и свойством нервной системы, как возбудимость, что наиболее характерно 

для холериков. Таким образом, выводы исследования подчеркивают значимость учета 

психологических аспектов при формировании кадровых стратегий в банковской сфере. 

Полученные данные могут быть полезны для разработки программ по оптимизации условий 

труда и повышения эффективности труда кадров, а также для дальнейших исследований в 

области психологии труда. 

 

Abstract. The article examines the relationship between individual psychological 

characteristics of employees in the banking sector and their level of work efficiency, focusing on 

perfectionism as a stable personal attitude. The theoretical part of the article examines the 

philosophical and psychological nature of perfectionism, from its origins in Ancient Greece to 

modern research. Existing concepts of perfection in various cultures and religious traditions are 

analyzed; the complexity and versatility of this phenomenon are emphasized. The opinions of 

famous philosophers and psychologists are discussed. The study was conducted among 46 

employees of a financial and credit structure in Samara aged 27 to 35 years. In the process of 

diagnosis, two subgroups were identified based on the properties of the nervous system: the first is 
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characterized by standard indicators, and the second by elevated ones. The results of the analysis 

showed that employees with high indicators of the properties of the nervous system have inflated 

indicators of perfectionism, which indicates its pathological manifestations. A scientific study has 

confirmed the existence of a reliable correlation between perfectionism and the nervous system 

property of excitability, which is most characteristic of cholerics. Thus, the findings of the study 

emphasize the importance of taking into account psychological aspects when forming HR strategies 

in the banking sector. The data obtained can be useful for developing programs to optimize working 

conditions and improve the efficiency of personnel, as well as for further research in the field of 

labor psychology. 

 

Ключевые слова: банковская сфера, перфекционизм, психодинамические особенности 

личности. 

 

Keywords: banking, perfectionism, psychodynamic personality traits. 

 

В социально-экономической жизни общества банковская сфера неизменно привлекала и 

привлекает внимание как широкие слои населения, так и более узкие научные сообщества, в 

том числе − психологов. Функциональная продуктивность профильных финансовых структур 

непосредственно связана с компетентностым уровнем их персонала. Задачи кадрового 

обеспечения, администрирования, руководства, оптимизации условий труда и т.д., должны 

опираться на знания о психологических качествах сотрудников, их индивидуальной 

психодинамической природы, характера протекания когнитивных процессов, мотивационно-

ценностных и поведенческих особенностей [3].  

Несомненно, что соотношение психологических свойств работника и его трудовой 

эффективности, составляют актуальный предмет исследовательской активности 

специалистов и производственно-прагматического интереса руководящего звена финансовых 

организаций. По этой причине представляется весьма актуальным исследование 

соотнесенности указанных индивидуально-психологических характеристик сотрудников 

банка. Перфекционизм, как и многие другие научные понятия вне зависимости от области 

изысканий имеет латинские корни — perfectus, что в переводе означает совершенство. В 

философском контексте перфекционизм очень близок к своему этимологическому значению 

и означает некий образец, идеал, абсолют, к которому должна стремиться личность [10, с. 

338]. 

Впервые перфекционизм как мировоззренческая позиция появилась в Древней Греции 

— жители античных полисов стремились к совершенству не только внешнему, но и 

внутреннему, преображая и тело, и дух. [4, с. 89-93].  

Однако совершенство, по мнению Гераклита, мог постичь не каждый житель полиса, 

так как законы мироздания подвластны лишь «сложному» разуму. Идеал становится 

нравственной ценностью в период Возрождения, и интеллектуальной в эпоху Просвещения. 

Погружаясь даже не столь глубоко в священные писания, можно с легкостью обнаружить в 

них отсылки к совершенству. В Ветхом и Новом Завете это, прежде всего, такие слова как 

tamim, teleio, что означает непорочность, нравственную чистоту в Ветхом Завете и 

устойчивость, зрелость в Новом. Salem в Ветхом Завете отсылает нас к миру, покою. 

Kathartizein в Новом завете означает всеобъемлющую любовь, духовную чистоту, а 

Аmemptos означает невинность, и, наконец, Artios − символ личного совершенства. Таким 

образом, мы видим, что в рамках библейского толкования идеала, акцент делается на 

духовной, нравственной чистоте [5, с. 35].  
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В христианских традициях идеал имеет негативную коннотацию и буквально 

сопоставим с гордыней, что являет собой один из смертных грехов [9, с. 150]. Очень полно 

перфекциониста описывает Схимонах Константинопольской православной церкви, наш 

современник Паисий Святогорец. Он утверждал, что перфекционистом движет ненасытная 

любовь к себе, потребительское отношение к людям, эгоизм; внутренне такой человек пуст, 

его заботит лишь внешняя привлекательность и особенно красота тела, ради которого он 

стерпит не только изнурительные диеты, но и хирургические вмешательства. Отдавая 

предпочтения суетной красоте, перфекционист не замечает, как пятнается его душа и 

сверкает от блеска его одежда [6]. 

Психологический анализ феномена перфекционизма с позиции З. Фрейда позволяет 

нам понять не только истоки его формирования, но и субъектов, оказывающих влияние. 

Недостижимое совершенство, коим по существу является перфекционизм, формируется в 

детстве посредством родительских запретов, желании им следовать, с одной стороны, и 

нарушать, с другой, логично вытекающие из поведения поощрения и наказания. Эго ребенка 

постоянно находится в конфликте, решение которого он видит лишь в одном — в 

самосовершенствовании [12].  

С позиции аналитической психологии, основателем которой является К.Г. Юнг, идея о 

совершенстве выражена через архетип. Архетип совершенства содержит в себе «тень», как 

символ негативной, темной стороны личности, от которой личность избавляется либо через 

механизм проекции на других людей, либо через вытеснение в область собственного 

бессознательного [2].  

Наиболее полно перфекционизм раскрывается через феноменологически близкие ему 

понятия в рамках индивидуальной психологии, основоположником которой является А. 

Адлер. Стремление к превосходству лежит в основе ощущения себя неполноценной 

личностью, являющимся концептуальным ядром обозначенной парадигмы. Оно формируется 

еще в детстве и напрямую связано с зависимостью ребенка от ближайшего окружения 

взрослых. В отечественной психологии феномен перфекционизма представлен в трудах 

классиков психологической мысли через концепт идеальной личности. В частности, С.Л. 

Рубинштейн говорил, что идеальный образ личности вбирает в себя только лучшие, сильные 

черты [8, с. 199].  

Л. С. Выготский утверждал, что идеал — это, с одной стороны, конечная точка развития 

личности, а с другой, траектория такого развития, но поскольку истинного идеала достичь 

сложно и практические невозможно, идеал первостепеннее рассматривать именно с точки 

зрения траектории развития, формирующий ценностный компонент к поступкам [7, с. 26]. 

Одними из новейших исследований феномена перфекционизма является работа Н. Г. 

Гаранян и А. Б. Холмогоровой, в основе которой патопсихологический компонент. Авторы 

разделяют перфекционизм на нормативный и дисфункциональный, ведущий к 

дезорганизации деятельности. Последний вид делится на два подтипа — нарциссический и 

обсессивно-компульсивный. Сущностью нарциссического перфекционизма является 

безудержное стремление к достижениям, за которым следует признание. Особенностью 

такого поведения становится то, что сама деятельность перфекциониста не приносит ему 

удовольствие, она исполняется им ради внимания окружающих. В основе обсессивно-

компульсивного перфекционизма образ идеального Я выражен слабее, а интерес к 

деятельности может сохраняться. Однако выраженный паталогический перфекционизм 

независимо от подтипа способен превратить жизнь человека в «гонку», наполняя ее 

мучительными переживаниями, а конечной точкой которой будет бессмысленность всех 

действий, опустошенность. При здоровом перфекционизме акцент с конечного результата 
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смещается на саму деятельность. Здоровый перфекционизм разрешает личности ошибаться и 

двигаться к цели независимо от того, каков будет результат [1]. 

В настоящее время в психологических исследованиях, посвященных изучению 

проявлению черт перфекционизма в структуре темперамента существует заметный дефицит. 

Как правило, перфекционизм связывают с иными личностными характеристиками нормы и 

патологии, например, с нарциссизмом, обсессивно-компульсивными расстройствами. Однако 

и в этом аспекте ученые расходятся во мнении. Так существуют исследования, в которых 

доказаны связи этих характеристик, однако есть и такие исследования, в которых эта связь не 

подтверждается [13].  

Исходя из исследований перфекционизма и тревожности, в которых доказываются 

связи этих личностных качеств, можно предположить, что больший перфекционизм 

свойственен меланхоликам, как темпераменту, отличающегося повышенной тревожностью, 

слабость нервно-психических процессов. Однако прямых исследований , посвященных 

проявлению перфекционизма в темпераменте нам не ужалось найти. Касательно 

профессиональной деятельности и проявлений перфекционизма, также в научном 

сообществе наблюдается дефицит. Однако есть исследования, в которых показано, что не сам 

перфекционизм, а степень его выраженности − норма или патология, может либо 

способствовать профессиональным успехам, либо, напротив, препятствовать [11].  

Так, например, паталогический перфекционизм даже в профессиях, требующих 

предельной точности и соблюдении предписанных мер, может привести к негативным 

результатам, в том числе с летальным исходом. Это может проявиться в том случае, когда от 

специалиста требуется быстрого принятия решения, от которых может зависеть, как его 

собственная жизнь, так и жизнь его сотрудника, клиента, пациента. Перфекционизм не 

позволяет человеку быть многозадачным, не позволяет принимать быстрые, но при этом 

взвешенные решения особенно в стрессогенных условиях профессиональной деятельности. 

Прорабатывая тему перфекционизма, многие работы, в том числе отечественных авторов, 

ориентированы, главным образом, изучение его соотношения с разнообразными 

психоэмоциональными нарушениями, тогда, как исследования перфекционизма, как 

устойчивой личностной установки в ее взаимосвязи с формально-динамическими 

особенностями, представлены недостаточно. 

Не вызывает сомнений тот факт, что особенности нервной системы человека, его 

темперамент, явственно проявляются, особенно, у лиц, занятых в коммуникативных сферах 

деятельности, в том числе – в банковской сфере. Для клиента важно, насколько банковский 

служащий выдержан, уравновешен, насколько внимателен к нему.  

Участниками исследования стали работники финанов-кридитной структуры г. Самары. 

в количестве 46 человек. Возраст испытуемых варьировался от 27 до 35 лет. В исследовании 

принимали лица женского и мужского пола. Разделение групп по половому признаку не 

производилось, т.к. половые характеристики не учитывались в данной работе.  

Для профессиональной психодиагностики и анализа мы выбрали соответствующий 

методический материал.  

Во-первых, для исследования свойств нервной системы мы воспользовались тест-

опросником Я. Стреляу, ориентированного на выявление силы процессов возбуждения, силы 

процессов торможения, подвижность нервных процессов, уравновешенность по силе. В 

результате обследования группы работников банка, которые составили нашу выборку, 

последняя разделилась по критерию выраженности указанных характеристик на две 

подгруппы. Первую из них составили лица с нормативными показателями свойств нервной 

системы (их средние значения представлены на Рисунке 1), вторую − составили лица с 
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показателями свойств нервной системы выше средних значений (их средние значения 

представлены на Рисунке 2). 
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Рисунок 1. Выраженность свойств нервной системы в группе с нормативными показателями 

 

В частности, на Рисунке 1 мы видим, что числовые показатели силы процессов 

возбуждения — 36, силы процессов торможения — 34,1, подвижность нервных процессов — 

3,33, уравновешенность по силе — 0,95 находятся в пределах нормативного «коридора». 

Согласно автору теста и в соответствии с его концепцией темперамента, эту часть 

испытуемых можно квалифицировать, как людей с адекватной ответной реакцией на 

возбуждение, стимуляцию, с умеренной по времени включаемостью в деятельность, 

врабатываемостью и усредненными способностями к достижению высокой 

производительности труда, с нормостеничной работоспособностью и утомляемостью, 

средней выносливостью; кроме того, им свойственны средней интенсивности нервные 

процессы по вектору торможения; возбуждения же, связанные со стимуляцией 

демпфируются без особого труда; умеренность в реагировании на простые сенсорно-

перцептивные стимулы, неплохая реакция, уравновешенность; вполне достаточный уровень 

самоконтроля, определенная собранность и бдительность, относительное хладнокровие в 

поведении; им несложно переключать нервные процессы от возбуждения к торможению и 

обратно, переходить от одного типа активности к другому; у них можно заметить признаки 

решительности, смелости. 

 
 

Рисунок 2. Выраженность свойств нервной системы в группе с высокими показателями 
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В свою очередь, на Рисунке 2 мы видим, что числовые показатели силы процессов 

возбуждения — 65,2, силы процессов торможения — 65,2, подвижность нервных процессов 

— 62,1, уравновешенность по силе — 1,19 находятся за пределами нормативного 

«коридора», а именно — завышены. Это характеризует данную часть выборки, как людей с 

интенсивным ответом на возбуждающую стимуляцию, скорую включаемость и 

врабатываемость в профессиональную деятельность, с высокой производительностью, 

низкой утомляемостью, высокой работоспособностью и выносливостью; их отличают 

сильные нервные процессы со стороны торможения, когда возбуждение легко гасится, 

непосредственная реакция ответным действиям на элементарные психосенсорные стимулы, 

отменная реакция в целом, высокий самоконтроль, собранность, бдительность, 

хладнокровное поведение; при этом они легко переключают нервные процессы от 

возбуждения к торможению и обратно, быстро переходят от одних видов активности к 

другим, решительны и смелы в поведенческих проявлениях. 

Во-вторых, для диагностического обследования на предмет особенностей 

перфекционизма лиц, составивших выборку, была использована Многомерная шкала 

перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в адаптации И. И. Грачевой. Данная шкала (МПШ), 

разработанная канадскими учеными П. Хьюиттом и Г. Флеттом, позволяет определить 

уровень перфекционизма, а также диагностировать характер соотношения его элементов у 

испытуемого. Тест описывает три составляющие перфекционизма: перфекционизм, 

ориентированный на себя (ПОС), перфекционизм, ориентированный на других (ПОД), 

социально предписанный перфекционизм (СПП). 

 

 
Рисунок 3. Соотношение выраженности перфекционизма в подгруппах 

 

Анализируя показатели перфекционизма, представленные на Рисунке 3, заметна 

тенденция, при которой в подгруппе 1 с нормативными показателями свойств нервной 

системы обнаруживаются и нормативные показатели перфекционизма. Показатели в 

подгруппе 1 не выходят за пределы коридора нормальных значений по всем проявлениям 

перфекционизма, в то время, как в подгруппе 2, с высокими показателями нервной системы 

обнаруживаются и высокие показатели перфекционизма — все его проявления находятся 

выше нормы в диапазоне высоких (патологических) значений. Примечателен и тот факт, что 

в обеих подгруппах наибольшее квантифицированное выражение находит перфекционизм, 

направленный на себя, а наименьшее выражение — перфекционизм, направленный на 

окружение. Данное обстоятельство указывает на то, что требовательность к себе является 

естественным фоном в коммуникативном процессе при обслуживании клиентов в 

финансовой организации, где ответственность за эффективность возлагается на ее 

сотрудника. Вероятно, такая установка находится в реципрокных отношениях с 

требовательностью к окружающим, что в большей степени относится к инфантильной 

позиции. 
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Последующий анализ данных предполагал, кроме вышеописанных качественно-

количественных интерпретаций данных по индивидуально-психологическим 

характеристикам, свойственных испытуемым сотрудникам банка, изучение возможных 

взаимосвязей между диагностированными параметрами. Для решения этой задачи был 

использован метод непараметрической статистики критерий Ч. Спирмена, применяемый с 

целью изучения взаимосвязей между событиями, который определяет уровень соответствия 

двух количественно выраженных параметров, в результате чего оценивается теснота 

установленной связи через квантифицированный коэффициент (rs). 

Из всех полученных количественно выраженных корреляций к статистически 

достоверным можно отнести следующие взаимосвязанные пары: 

- ориентированный на себя перфекционизм — процесс возбуждения (rs=0,31 при 

р≤0,05), что указывает на то, что перфекционизм, ориентированный на себя достоверно 

взаимосвязан с процессами нервного возбуждения, при этом рост (снижение) одного 

показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и тесная 

корреляция; 

- ориентированный на себя перфекционизм — подвижность нервных процессов 

(rs=0,69 при р≤0,01), что указывает на то, что перфекционизм, ориентированный на себя 

достоверно взаимосвязан с подвижностью нервных процессов, при этом рост (снижение) 

одного показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и очень 

тесная корреляция; 

- ориентированный на других перфекционизм — процесс возбуждения (rs=0,38 при 

р≤0,05), что указывает на то, что перфекционизм, ориентированный на других достоверно 

взаимосвязан с процессами нервного возбуждения, при этом рост (снижение) одного 

показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и тесная 

корреляция; 

- социально-предписанный перфекционизм — подвижность нервных процессов 

(rs=0,68 при р≤0,01), что указывает на то, что социально-предписанный перфекционизм, 

достоверно взаимосвязан с подвижностью нервных процессов, при этом рост (снижение) 

одного показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и очень 

тесная корреляция; 

- интегральный показатель перфекционизма — процесс возбуждения (rs=0,73 при 

р≤0,01), что указывает на то, что интегральный показатель перфекционизма достоверно 

взаимосвязан с процессами нервного возбуждения, при этом рост (снижение) одного 

показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и очень тесная 

корреляция; 

- интегральный показатель перфекционизма — подвижность нервных процессов 

(rs=0,75 при р≤0,01), что указывает на то, что интегральный показатель перфекционизма 

достоверно взаимосвязан с подвижностью нервных процессов, при этом рост (снижение) 

одного показателя соответствует росту (снижению) другого, т.е. обнаружена прямая и очень 

тесная корреляция. 

Согласно полученным коэффициентам корреляции, мы можем сделать вывод, что 

перфекционизм тесно связан с возбудимостью нервной системы, причем, чем выше 

возбудимость, тем ярче проявление перфекционизма, принимающего форму паталогического. 

Иными словами, перфекционизм в своей негативной коннотации присущ людям с 

повышенным уровнем возбудимости. Такие черты в тесном сочетании могут наделять 

сотрудника банковской сферы такими поведенческими характеристиками, как суетливость, 

ведущая к небрежности в выполнении профессиональных обязанностей; неспособность 
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быстро принимать решения в осложненных условиях трудовой деятельности и как следствие 

высок риск конфликтов, например, с клиентами, с одной стороны, а с другой, велик риск 

заключения невыгодных договоров и финансовые убытки. 

В данном исследовании доказательно показана только взаимосвязь особенностей 

темперамента и перфекционизма, но остается открытым вопрос о том, являются ли 

определенные нейродинамические свойства индивида детерминантами формирования 

перфекционизма: например, возможность выяснить какие типы темперамента провоцируют 

перфекционизм, каким образом темперамент влияет на формирование перфекционизма. 

Немногочисленные же исследования в данной области подчеркивают актуальность 

дальнейшего изучения данного предмета. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности когнитивного развития детей с нарушением 

слуха. Охарактеризованы особенности развития отдельных когнитивных процессов у 

слабослышащих детей. Результаты исследований показывают, что в развитии ощущений и 

восприятия у слабослышащих детей наблюдается асинхрония. Установлено, что сложности 

наблюдаются в уровне развития словесной памяти, при этом развитие памяти зависит от 

речевого развития. Внимание слабослышащих детей развивается более продуктивно, если 

взрослый в своей речи использует наглядно-иллюстративный материал, подкрепляет речь 

жестами. Речь слабослышащих детей замедленна, многие звуки они воспроизводят с 

искажением. Интеллектуальное развитие слабослышащего ребенка во многом зависит от 

особенностей речевого развития и от особенностей семейной ситуации, в первую очередь от 

владения родителями жестовым языком. Авторами статьи делается вывод о том, что 

психическое развитие слабослышащих детей при благоприятных условиях воспитания может 

быть приближено к норме. 

 

Abstract. Сonsiders the features of the cognitive development of children with hearing 

impairment. The features of the development of individual cognitive processes in hearing-impaired 

children are characterized. The results of the studies show that asynchrony is observed in the 

development of sensations and perception in hearing-impaired children. Difficulties are observed in 

the level of development of verbal memory, while the development of memory depends on speech 

development. The attention of hearing-impaired children develops more productively if an adult 

uses visual and illustrative material in his speech and supports speech with gestures. The speech of 

hearing-impaired children is slow; they reproduce many sounds with distortion. The intellectual 

development of a hearing-impaired child largely depends on the features of speech development 

and on the features of the family situation, primarily on the parents' proficiency in sign 

language.Mental development of hearing-impaired children under favorable conditions of 

upbringing can be close to the norm. 

 

Ключевые слова: слабослышащие дети, слуховой дефект, когнитивное развитие, речь, 

внимание, мышление, память. 
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Появление слабослышащего ребенка в семье слышащих родителей является 

сильнейшей травмой для родителей и родственников. Однако семья является той 

благоприятной средой для слабослышащего ребенка, которая способна стимулировать его 

развитие и свести отставание в психоэмоциональном и когнитивном развитии к минимуму. 

Психическое развитие слабослышащего ребенка в семье, где родители не имеют 

нарушений слуха, подчинено тем же правилам развития, что и развитие ребенка без 

нарушений слуха. Среди общих закономерностей развития можно выделить следующие: 

• сензитивный период, т.е. тот период, когда ребенок наиболее пластичен к изменениям, 

а результат коррекционных вмешательств может принести наивысший результат [1]; 

• переход от одной ступени психического развития к другой влечет за собой 

качественное преобразование всех структур психики. 

• и, главной, в рамках темы статьи является закономерность о соотношении 

биологического и психического в ребенке. Учитывая тот факт, что слабослышащие дети — 

это дети, рожденные с нарушением анатомо-физиологической функции органа слуха, то 

особенно важно в каком социуме он развивается. Недостатки в когнитивном развитии могут 

быть скорректированы в условиях семейного воспитания [2]. 

Проблеме когнитивного развития слабослышащих детей в отечественной науке уделено 

немало внимания. Значимыми являются работы Т. Г. Богдановой, Е. Д. Демиденок, В. В. 

Лебединского, Л. А. Метиевой [3, 4] и др. 

Компенсирующую функцию при восприятии сигналов из окружающей среды для 

слабослышащих детей выполняет зрительное восприятие. Исследования К. И. Вересотской, 

на которые делает упор Т. Г. Богданова в своей работе, установили, что слабослышащие дети 

сложнее воспринимают хорошо знакомые изображения предметов, длительность узнавания 

увеличивается [3]. Им сложнее выделять признаки предмета, несущие в себе информацию об 

этом предмете. Еще большие сложности возникают при восприятии двухмерных фигур, 

имеющих только контуры, например, геометрическая фигура, изображенная на листе бумаги 

не с помощью линий, а пунктирных тире или точек. Восприятие перевернутых фигур также 

вызывает сложности. Однако, главное отличие слабослышащих детей от глухих, это то, что 

узнавание фигур все же присутствует, хотя и замедленно. Это означает, что регулярные 

тренировки способны сформировать навык распознавания [3]. 

Исследования А. И. Дьячкова, на которые опирается Т.Г. Богданова, в свою очередь, 

показали, что уровень развития речи оказывает непосредственное влияние на скорость 

распознавания фигур и предметов окружающего мира [3]. Также его исследованиями было 

установлено, что дети, воспитывающиеся в семьях слышащих родителей, а также регулярно 

пребывающих в среде сверстников, не имеющих нарушение слуха, гораздо быстрее 

обучались распознаванию предметов. Отметим, что зрительное восприятие для 

слабослышащих детей очень важно, так как орган зрения выполняет в будущем роль 

компенсатора. Данной позиции придерживались детские психологи А. А. Венгер и А. Л. 

Венгер [5]. 

Огромную роль в восприятии окружающего мира являются ощущения, особенно 

вибрационного характера. Пороги восприятия вибрационной чувствительности у 

слабослышащих детей снижены. Они гораздо точнее и быстрее, чем дети без слухового 

отклонения могут определить источник вибрации. Что же касается осязания, то, напротив, 

данная форма чувствительности отстает [6]. 
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Таким образом, в развитии ощущений и восприятия как психических процессов у 

слабослышащих детей наблюдается асинхрония, которая проявляется в различной степени 

развитости одних свойств и качеств ощущения и восприятия, и недоразвитости других [7].  

Память слабослышащих детей также, как и детей без патологии развивается в процессе 

целенаправленной деятельности. Одновременно с деятельностью на развитие памяти влияет 

и особенности зрительного восприятия. Особенностью слабослышащих детей является то, 

что они часто запоминают и указывают на незначительные признаки, в то время как 

информативные признаки ими слабо улавливаются. Исследования Т. В. Розановой позволили 

установить, что слабослышащие дети с трудом запоминают порядок расстановки предметов, 

способны подменить один предмет другим, сходным по выполняемой им функции. При 

произвольном запоминании предметов, слов или текста слабослышащие дети редко 

пользуются вспомогательными ассоциациями [8].  

Однако наибольшие сложности наблюдаются в уровне развития словесной памяти. Не 

вызывает сомнений тот факт, что это связано с особенностью овладевания речью 

слабослышащего ребенка. Позитивный аспект в исследовании словесной памяти был 

выделен Д. М. Маянц. Ею было замечено, что так же, как дети без нарушений слуха 

слабослышащие дети запоминали информацию осмысленно. Отличием является тот факт, 

что слабослышащие дети могли при воспроизведении заменить форму слова, сохранив при 

этом смысл, например, собирать-собрать, уехать-уезжать и т.д. Проблема развития словесной 

памяти, как мы уже отмечали ранее, связана, с особенностями развития речи. Так, 

слабослышащие дети при распознавании и воспроизведении слова делают акцент на его 

составляющих − слогах, буквах, в то время как дети без данной патологии акцентируют 

внимание на цельном слове. В связи с этим и наблюдается особенность слабослышащих 

детей менять слово, предлагая иное во временном отношении [9]. Таким образом, развитие 

памяти слабослышащих детей напрямую зависит от развития речи. 

Мышление является еще одним важнейшим психическим процессом. Исследования Т. 

В. Розановой проводились на трех группах детей: глухих, слабослышащих и 

позднооглохших. Возрастной диапазон был одинаков. Ею было установлено, что мышление 

этих детей в период младшего школьного детства практически не отличается, кроме того, в 

некоторых аспектах слабослышащие дети могут превосходить слышащих детей. Однако 

уровень развития мышления у слабослышащих и глухих детей без коррекционных занятий 

остается на прежнем уровне, в то время как мышление детей без нарушений слуха 

продолжает развиваться [8, 10]. 

Внимание слабослышащих детей отличается непроизвольностью в младшем школьном 

возрасте, что сближает их с детьми, не имеющих патологию слуха. Их внимание привлекают 

только яркие и интересные предметы, мероприятия. Способность удержать внимание 

меняется у детей одинаково, так в раннем детстве – это 3 минуты, в дошкольном уже 7-10 

минут, и к началу обучения в школе 35-40 минут. Формирование произвольного внимания 

происходит в младшем школьном возрасте, вырабатывается осознанность, 

контролируемость, распределение и переключаемость. Значительные сложности возникают 

при формировании переключаемости внимания. Во многом это связано с тем, что 

слабослышащие дети прилагают значительные усилия, чтобы переработать устную речь 

взрослого. Внимание развивается более продуктивно, если взрослый в своей речи использует 

наглядно-иллюстративный материал, подкрепляет речь яркими жестикуляциями. При 

благоприятном развитии разница в произвольном внимании составляет два-три года. Иными 

словами, к подростковому возрасту у слышащих детей полностью сформировано 

произвольное внимание, у слабослышащих детей это происходит на два-три года позднее [7]. 
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Речь слабослышащих детей замедленна, многие звуки они воспроизводят со 

значительным искажением. Предложения слабослышащих детей односложные, словарный 

запас обогащается медленнее. Между тем, речь таких детей хорошо поддается корректировке 

при благоприятных условиях развития, регулярных занятиях с коррекционным педагогом 

[11].  

Интеллектуальное развитие слабослышащего ребенка во многом зависит от 

особенностей речевого развития и от особенностей семейной ситуации, в первую очередь от 

владения родителями жестовым языком. Если родители слабослышащего ребенка владеют 

жестовым языком, тогда ребенок овладевает жестовой речью, так же, как и слышащий 

ребенок овладевает речью. Жестовый язык функционирует как самосовершенствующаяся 

система знаковой поддержки общения лиц с нарушениями слуха, в нем по необходимости 

создаются новые жесты [12].  

В. Петшак экспериментально доказал, что глухие в семье слышащих оказываются и 

эмоционально недостаточно развитыми [13]. Смысл жестовых обозначений поддерживается 

общим контекстом высказывания. Однако становление мыслительных операций у 

слабослышащего ребенка имеет специфику. Специфические особенности в развитии 

интеллекта связаны с трудностями формирования межфункциональных взаимоотношений 

[14].  

Язык как система символов обеспечивает способность к абстракции. Поэтому 

слабослышащие дети нуждаются в интенсивной психолого-педагогической работе как по 

расширению кругозора, так и по формированию словесной речи, и ее функций, активного 

словаря, что будет определять формирование интеллектуальных способностей [15]. 

Нарушение функции слухового аппарата приводит к затруднению развития не только 

речи, но и других когнитивных процессов. По этой причине слабослышащие дети в своем 

когнитивном развитии могут значительно отставать от своих сверстников, не имеющих 

специфического диагноза. Речь и проблемы, связанные с овладением ею, является одной из 

основных причиной возникновения трудностей в когнитивном развитии слабослышащих 

детей.  

Таким образом, слабослышащий ребенок даже имея в анамнезе вторую степень 

тугоухости способен к младшему школьному возрасту в полной мере овладеть речью с 

незначительным отставанием в произношении отдельных звуков. Когнитивное развитие 

слабослышащих детей при благоприятных условиях воспитания и поддержки со стороны 

педагога-психолога может быть приближено к нормальному. Такие дети способны на 

высокую успеваемость в школе. У детей чей диагноз был оставлен взрослыми без должного 

внимания, возникают трудности в когнитивном развитии. Без специального психолого-

педагогического воздействия к младшему школьному возрасту они недостаточно владеют 

речью, также страдает развитие других когнитивных процессов. Семья и другие социальные 

институты выполняют воспитательную, корригирующую и эмоционально-поддерживающую 

функцию, что напрямую влияет на когнитивное развитие слабослышащих детей. 
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OF SECONDARY SCHOOLS UNDER THE CAMBRIDGE EDUCATION SYSTEM 
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Аннотация. Аккредитация по кембриджской системе становится важным этапом в 

трансформации среднего образования, открывая новые горизонты для школ и их учащихся. В 

этой статье мы исследуем педагогические основы, на которых строится процесс 

аккредитации, и рассматриваем ключевые этапы его проектирования. Особое внимание 

уделяется вызовам, с которыми сталкиваются учебные заведения при адаптации к новым 

стандартам, а также преимуществам, которые они могут получить в результате этой 

аккредитации. Проектная деятельность проявляется как мощный инструмент активного 

обучения, а использование современных технологий значительно облегчает процесс оценки 

качества образования. Читатели получат практические рекомендации по успешному 

внедрению аккредитационных программ, а также идеи для дальнейших исследований в этой 

актуальной области. Эта статья предлагает свежий взгляд на аккредитацию, подчеркивая её 

значение как ключевого элемента качественного образования. 

 

Abstract. Accreditation under the Cambridge system is becoming an essential phase in 

transforming secondary education, opening new horizons for schools and their students. This article 

explores the pedagogical foundations upon which the accreditation process is built, examining the 

key stages of its design. Special attention is given to the challenges educational institutions face 

when adapting to new standards, as well as the benefits they can gain from this accreditation. 

Project-based learning emerges as a powerful tool for active learning, and the use of modern 

technologies greatly facilitates the process of quality assessment in education. Readers will find 

practical recommendations for successfully implementing accreditation programs and ideas for 

further research in this relevant field. This article offers a fresh perspective on accreditation, 

emphasizing its importance as a key component of quality education. 

 

Ключевые слова: аккредитация, кембриджская система, среднее образование, 

Кыргызстан. 

 

Keywords: accreditation, Cambridge system, secondary education, Kyrgyzstan. 

 

В современном мире наблюдается стремительное развитие и распространение 

международных стандартов в образовании, которые связаны с процессами глобализации и 

усилением требований к качеству образования. От выпускников школ требуется не только 

высокий уровень знаний, но и способность применять их на практике, умение 

адаптироваться к новым условиям, эффективно работать в международной среде. В этом 

контексте кембриджская система образования, основанная на подходах, ориентированных на 
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развитие критического мышления, практических навыков и самостоятельности учащихся, 

приобретает всё большее значение. Она включает ряд комплексных программ и методов 

оценки, позволяющая создать условия для подготовки учеников, отвечающих современным 

требованиям. Система акцентирует внимание на глубоких знаниях предметов и их 

прикладном значении, что способствует формированию компетенций, необходимых для 

успешной жизни и карьеры в динамично развивающемся мире. Введение аккредитации по 

кембриджским стандартам в средних школах позволяет обеспечить качество образования на 

уровне международных норм, предоставляя выпускникам школ дополнительные 

возможности при поступлении в зарубежные вузы и при трудоустройстве. Данный вопрос 

особенно актуальным становиться в условиях повышения требований к образовательным 

учреждениям на государственном и региональном уровнях, где усиливается необходимость 

обеспечения единых стандартов и качества обучения. Кембриджская система аккредитации 

не только подтверждает уровень подготовки образовательного учреждения, но и возможность 

для школы стать частью международного образовательного сообщества. Система открывает 

доступ к передовым методикам и ресурсам, позволяющая проводить обмен опытом с 

зарубежными коллегами, а также способствует повышению квалификации учителей. 

Академические достижения Кембриджа известны во всем мире и являются свидетельством 

интеллектуального потенциала его студентов и преподавательского состава [4]. 

Значительным критерием считается также потребность в подготовке учащихся, которые 

смогут успешно интегрироваться в международные образовательные и профессиональные 

среды. Аккредитация школ по кембриджским стандартам дает учащимся доступ к 

образовательным программам мирового уровня, которое способствует формированию у них 

навыков критического мышления, универсальных компетенций и межкультурного 

взаимодействия. Введение кембриджских стандартов также поддерживает воспитание у 

учащихся высокой учебной мотивации, уверенности в своих силах и способности 

самостоятельно решать сложные задачи. 

Аккредитация среднего образовательного учреждения — это официальное признание 

соответствия его программ, методов обучения и образовательных стандартов установленным 

критериям качества. В среднем образовании аккредитация проходит многоэтапный процесс, 

в конечном этапе подтверждает, что школа может обеспечить учащимся доступ к 

качественному образованию, развивать ключевые компетенции и готовить их к дальнейшему 

обучению и трудовой деятельности. Аккредитация стимулирует не только объективной 

оценке образовательных процессов и ресурсов школы, но и направляет на поддержание 

постоянного улучшения качества образования, повышения прозрачности и доверия к 

учебным заведениям, обеспечения конкурентоспособности на международном уровне. 

Основная задача аккредитации включает в себя контроль и оценку учебного процесса, 

образовательных программ, уровень подготовки преподавателей, и эффективности учебных 

методик. Задача выполняется через объективные механизмы оценки, которые позволяют 

выявить как сильные стороны, так и области, требующие совершенствования. Аккредитация 

также помогает школам достигать новых стандартов и адаптироваться к современным 

вызовам, удовлетворяя потребности учащихся в развитии глобальных навыков и 

компетенций. 

Кембриджская система образования несет в себе личностноориентированный характер, 

где ученик работает на уроке самостоятельно методом поиска, развивая логическое 

мышление и способности достижения своих целей [4]. Эта система выделяется среди других 

образовательных моделей благодаря своим комплексным академическим стандартам, 

которые позволяют образовательным учреждениям разрабатывать программы, 
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способствующие всестороннему развитию учащихся. Одной из ключевых особенностей 

Кембриджской модели является гибкость в выборе предметов. Это дает учащимся 

возможность сосредоточиться на тех дисциплинах, которые вызывают у них наибольший 

интерес, и углубленно изучать их на различных уровнях сложности. Кембриджская модель 

также акцентирует внимание на международной перспективе. Программы разработаны так, 

чтобы учитывать культурные различия и особенности образования в разных странах, что 

делает их подходящими для учащихся с разным бэкграундом. Это создает уникальную 

возможность для обмена опытом и культурного взаимодействия между учениками из разных 

уголков мира. Система не только предоставляет учащимся знания, но и формирует у них 

навыки, необходимые для успешной адаптации в быстро меняющемся мире. Учащиеся, 

прошедшие обучение по этой модели, становятся более уверенными, самостоятельными и 

готовыми к вызовам будущего, что делает Кембриджскую систему одним из наиболее 

востребованных и уважаемых образовательных подходов на глобальной арене. Аккредитация 

по кембриджским стандартам, требует соблюдения всех этих принципов, которые делают 

образование более эффективным и ориентированным на потребности современного 

общества. Кембриджская система аккредитации предъявляет высокие требования к 

педагогическим стандартам. Это означает, что учителя должны обладать не только глубокими 

знаниями в своей предметной области, но и демонстрировать высокий уровень 

профессионализма, используя современные методы преподавания. Они должны быть 

способны адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям каждого 

ученика, поощрять активное участие в учебном процессе, развивать критическое мышление, 

умение работать в команде и решать сложные задачи. Оценка знаний учащихся также 

является важной составляющей аккредитации. Кембриджская система отдает предпочтение 

не только формативным оценкам, отражающим прогресс ученика в процессе обучения, но и 

суммативным, которые позволяют объективно оценить достигнутый уровень знаний и 

умений. 

Разработка аккредитационной системы для средних школ включает несколько 

ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в создании целостной и 

устойчивой системы качества.  

Проводится исследование существующих образовательных стандартов, анализируется 

соответствие учебных программ потребностям учащихся и требованиям современного 

общества.  

Формируются критерии и стандарты аккредитации, которые отражают как 

национальные, так и международные нормы, включая образовательные ценности 

кембриджской системы.  

Разрабатываются методические рекомендации и процедуры оценки, которые 

позволяют объективно измерять соответствие учебного заведения установленным 

стандартам.  

Проводится пилотное тестирование системы аккредитации, после чего собранные 

данные анализируются для выявления возможных недостатков и путей их устранения.  

Внедрение системы в образовательное учреждение, подготовка преподавателей и 

административного персонала к ее применению, а также периодическое обновление 

стандартов и критериев на основе анализа текущих образовательных тенденций и изменений 

в кембриджской системе. 

Школы, проходящие аккредитацию по кембриджской системе, должны соответствовать 

ряду строгих требований, касающихся преподавательского состава, инфраструктуры, 

учебных программ и системы оценки. Квалификация и подготовка учителей – один из 
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главных компонентов, поскольку от их профессионализма и педагогического мастерства 

зависит успех в достижении высоких стандартов кембриджской системы. Учителя должны 

владеть методиками, позволяющие развивать критическое мышление и аналитические 

способности учащихся, а также уметь адаптировать учебные программы к потребностям 

конкретных групп учеников. 

В один из главных факторов оценки также входит инфраструктура школы. Наличие 

современных учебных материалов, лабораторий, технического оборудования и цифровых 

ресурсов необходимо для реализации учебных программ. Учебные программы, в свою 

очередь, должны быть гибкими и содержать междисциплинарные подходы, которые 

способствуют развитию самостоятельности и ответственности учащихся. Значимым 

компонентом аккредитации является система оценки, которая должна быть прозрачной, 

справедливой и направленной на выявление уровня усвоения знаний и навыков, а также на 

формирование устойчивой мотивации к обучению. Профессиональная компетентность 

педагога включает такие качества, как предрасположенность к работе с детьми, умение 

эффективно общаться, вежливость, наблюдательность, развитое воображение, 

организаторские навыки и высокая требовательность к себе [2].  

Профессионализм учителей и их способность к педагогическому мастерству являются 

решающими факторами для успешного внедрения кембриджских стандартов. Учителя, 

проходящие подготовку по кембриджской программе, осваивают новые подходы к обучению, 

основанные на стимулировании самостоятельности, критического мышления и инициативы 

учащихся. Педагогическое мастерство подразумевает, что учитель умеет не только передавать 

знания, но и создавать мотивирующую, поддерживающую атмосферу, которая побуждает 

учащихся к активному участию в учебном процессе и стимулирует их личностное развитие. 

Подготовка учителей в рамках кембриджских стандартов включает курсы повышения 

квалификации, тренинги и постоянное обновление знаний в соответствии с изменяющимися 

требованиями. Учителя осваивают инновационные методики и образовательные технологии, 

которые позволяют эффективно использовать время и ресурсы для максимального 

вовлечения учащихся. Таким образом, педагогическое мастерство и высокий уровень 

профессиональной подготовки становятся основой для обеспечения качества аккредитации 

по кембриджской системе, делая учебный процесс более продуктивным и ориентированным 

на результат. Проектная деятельность занимает ключевое место в кембриджской системе 

образования, поскольку она позволяет ученикам не просто усваивать знания, а применять их 

на практике, работая над реальными задачами. В рамках аккредитации проектные методы 

обучения используются как инструмент для оценки уровня подготовки школы к 

кембриджским стандартам. Проекты развивают у учащихся способность к самоорганизации, 

ответственности и творческому решению проблем, что соответствует целям кембриджской 

системы — формированию учащихся, которые способны мыслить критически и 

самостоятельно. Кроме того, проектная деятельность помогает выстраивать межпредметные 

связи, что способствует более глубокому пониманию материала и повышению уровня 

заинтересованности учеников. В аккредитационном процессе важным критерием является 

активное участие учащихся в проектной работе, что оценивается с точки зрения соответствия 

методик обучения задачам и целям кембриджской системы. Например, рассматривается, 

насколько школа поддерживает проектное обучение, развивает ли она творческое и 

аналитическое мышление у учащихся, а также насколько эффективно применяет подходы, 

мотивирующие учеников самостоятельно находить ответы на вопросы. 

Современные цифровые технологии играют значительную роль в процессе 

аккредитации школ, так как они позволяют объективно и оперативно оценивать качество 
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образовательного процесса и уровень соответствия кембриджским стандартам. 

Использование систем оценки и мониторинга на базе цифровых платформ обеспечивает сбор 

и анализ данных о достижениях учащихся, а также помогает учителям отслеживать 

индивидуальный прогресс каждого ученика. В таких системах применяются 

диагностические тесты, автоматические оценочные инструменты и платформы для онлайн-

портфолио, которые фиксируют достижения учащихся и демонстрируют их компетенции в 

различных областях знаний. Кроме того, цифровые инструменты позволяют 

стандартизировать процесс оценки, делают его более объективным и прозрачным, что 

особенно важно для международной аккредитации. Например, школы могут использовать 

специальные платформы, которые проводят сравнение уровня знаний учащихся с 

кембриджскими стандартами, что облегчает аккредитационную проверку и делает ее 

результаты более точными и обоснованными. 

Кембриджская методика преподавания имеет свои особенности и преимущества. 

Ожидаемые результаты в рамках этой системы предполагают, что учащиеся не только 

усваивают академические знания, но и приобретают умения, которые помогут им в реальной 

жизни. Такие компетенции включают способность самостоятельно организовывать процесс 

обучения, работать в команде, разрабатывать и защищать свои проекты, анализировать 

информацию и выстраивать логические аргументы [1]. 

Формирование этих компетенций является важным критерием в процессе 

аккредитации, поскольку именно они определяют успех учеников в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. При использовании Кембриджской методики преподавания 

ученики обладают прочными навыками в области интерактивных методов, совершенствуют 

свои профессиональные способности, добиваются высокого уровня рефлексии в ходе 

постоянной практики в обучении [3]. Поэтому аккредитация по кембриджской системе 

фокусируется не только на результатах тестирования, но и на развитии у учеников социально 

значимых и профессиональных компетенций, что соответствует идее образования как 

подготовки к жизни. 

Внедрение кембриджской аккредитации в школах сталкивается с рядом значительных 

трудностей, среди которых выделяются адаптация к новым стандартам, необходимость 

обновления учебных программ и повышение квалификации педагогов. Одной из главных 

проблем является недостаток ресурсов — как материальных, так и кадровых. Но несмотря на 

существующие вызовы, аккредитация по кембриджской системе открывает значительные 

перспективы и преимущества для школ и учащихся. Она предоставляет школам возможность 

интегрироваться в международную образовательную среду, что повышает их 

конкурентоспособность и престиж. Для учеников это означает доступ к качественному и 

современному образованию, которое развивает критическое мышление, исследовательские 

навыки и способность решать сложные задачи. Дипломы и сертификаты, полученные в 

рамках кембриджской системы, признаны во всем мире, что облегчает поступление в 

зарубежные вузы и открывает перспективы для дальнейшего профессионального развития. 

Аккредитация способствует улучшению качества преподавания и постоянному 

совершенствованию учебного процесса, так как школы, прошедшие аккредитацию, 

обязуются соблюдать строгие стандарты и регулярно обновлять образовательные программы. 

Это также позволяет внедрять передовые педагогические подходы, адаптированные к 

потребностям учащихся и требованиям современного общества. В долгосрочной перспективе 

кембриджская аккредитация может способствовать улучшению общего уровня образования, 

что благоприятно скажется на развитии интеллектуального потенциала общества и 

подготовке кадров, востребованных на международном рынке труда. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 540 

Аккредитация по кембриджской системе образования основывается на четко 

определенных педагогических принципах и этапах проектирования и эффективное внедрение 

кембриджских стандартов требует не только обновления учебных программ и 

инфраструктуры, но и формирования квалифицированного преподавательского состава, 

готового к работе в условиях международных требований. Система аккредитации направлена 

на развитие у учащихся ключевых компетенций, что делает их более конкурентоспособными 

на глобальном уровне. Все это подчеркивает важность создания поддерживающей среды, 

способствующей внедрению и устойчивому развитию кембриджских образовательных 

стандартов в учебных заведениях. 
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IN MODERN CONDITIONS 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные аспекты аккредитации средних школ нового 

типа в современных условиях. Анализируются особенности образовательных учреждений, 

такие как специализированные и инновационные школы, и их соответствие современным 

образовательным стандартам. Обсуждаются основные критерии и показатели аккредитации, 

включая качество образовательных программ, квалификацию педагогического состава и 

материально-техническую базу. Также представлен сравнительный анализ системы 

аккредитации в зарубежных странах и возможности применения международного опыта в 

отечественной системе. Выделяются ключевые факторы, влияющие на аккредитацию, 

включая социально-экономические, организационные, методологические и кадровые 

аспекты. Работа подчеркивает значимость аккредитации как инструмента, способствующего 

развитию и улучшению качества образования в средних школах нового типа. 

 

Abstract. Examines current aspects of accrediting new-type secondary schools in modern 

conditions. It analyzes the specific features of educational institutions, such as specialized and 

innovative schools, and their compliance with contemporary educational standards. Key 

accreditation criteria and indicators are discussed, including the quality of educational programs, the 

qualifications of teaching staff, and the material and technical base. A comparative analysis of 

accreditation systems in foreign countries is also presented, along with possibilities for applying 

international experience to the national system. The article highlights critical factors influencing 

accreditation, including socio-economic, organizational, methodological, and personnel aspects. 

The work underscores the importance of accreditation as a tool for developing and enhancing the 

quality of education in new-type secondary schools. 

 

Ключевые слова: аккредитация, качество образования, образовательные стандарты, 

специализированные школы, инновационные школы. 

 

Keywords: accreditation, education quality, educational standards, specialized schools, 

innovative schools. 

 

Аккредитация средних школ нового типа сегодня — это гарантия доверия и качества, 

которая отвечает запросам общества на современное образование. Для школ, 

ориентированных на углублённое изучение предметов и инновационные методы обучения, 

аккредитация выступает своеобразным «знаком качества», подтверждающим соответствие 

высоким образовательным стандартам. Школы нового типа привносят в образовательную 

систему свежие подходы и создают условия для всестороннего развития учащихся, готовя их 
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к реальным требованиям будущего. В новых условиях школы должны демонстрировать свою 

эффективность и адаптироваться к меняющимся ожиданиям со стороны государства, 

родителей и общества. Аккредитация помогает этим образовательным учреждениям не 

только поддерживать высокий уровень обучения, но и усиливает их стремление к 

постоянному развитию и улучшению, делая образовательный процесс более прозрачным, 

гибким и ориентированным на потребности учащихся. Аккредитация средних школ 

охватывает в себя оценку качества образовательных программ, квалификации 

педагогического состава, материально-технической базы и результатов образовательной 

деятельности. Качество учебных программ является главным фактором, так как от их 

актуальности и соответствия государственным стандартам зависит уровень подготовки 

учащихся. Школы должны не только следовать базовым стандартам, но и внедрять 

инновационные методики преподавания, направленные на развитие критического мышления, 

творческих способностей и профессиональных навыков учеников. Как отмечает Т М. 

Бектуров профессиональное образование представляет собой не просто итог специальной 

подготовки педагога в учебном заведении, но и его собственную активную учебную 

деятельность и стремление к профессиональному совершенствованию [1].  

В аккредитации квалификация педагогов играет главную роль. Именно от их 

профессионализма зависит успех реализации образовательных программ. Высокий 

профессионализм учителей, их участие в образовательных форумах, программах повышения 

квалификации и проектах являются частью аккредитационных требований. Педагоги должны 

использовать современные подходы в обучении, которая считается уровнем 

конкурентоспособности школы. Также под оценкой аккредитации проходит состояние 

материально-технической базы, наличие современных учебных классов, лабораторий и 

оборудования, а также доступ к цифровым ресурсам, которые обеспечивают учащихся 

высоким уровнем комфорта и безопасности. Школы нового типа обязаны создать 

образовательные условия, способствующие успешному обучению и развитию.  Важным 

фактором также являются результаты образовательной деятельности, которые отражаются в 

успеваемости учеников, итогах экзаменов и олимпиад. Особое внимание уделяется участие 

учащихся в исследовательской и проектной деятельностях, которая подтверждает их 

способность применять знания на практике. Мониторинг о выпускниках, успешно 

поступившие в высшие учебные заведения или освоившие востребованные профессии, 

является дополнительным показателем эффективности школы. 

На аккредитацию школ нового типа влияет множество факторов, включая социально-

экономические условия, готовность к внедрению инноваций, кадровый потенциал и 

требования со стороны государства и общества. Уровень финансирования школы, 

возможность обеспечить качественную материальную базу, поддержка со стороны 

государства, все это существенно влияют на аккредитационные результаты. Готовность 

школы к внедрению новейших технологий и адаптация к современным образовательным 

тенденциям является главным фактором. Влияние оказывают также государственные 

стандарты и образовательная политика, поскольку они задают основные требования к 

качеству образования, а ожидания родителей и учеников формируют запрос на уровень 

подготовки, необходимый в современных реалиях. Все эти факторы вместе определяют 

способность школы пройти аккредитацию и поддерживать высокий уровень образования, 

соответствующий требованиям времени. 

Средние школы нового типа отличаются разнообразием образовательных подходов и 

моделей, которые направлены на удовлетворение специфических потребностей учащихся и 

требований современного общества. Эти учреждения могут быть специализированными, 
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инновационными или с углублённым изучением отдельных предметов, что позволяет им 

предлагать учащимся уникальные образовательные возможности. Специализированные 

школы фокусируются на определённых направлениях, таких как гуманитарные, 

естественные или технические науки. Они предоставляют учащимся углубленное изучение 

этих дисциплин, а также дополнительное обучение и практику, что способствует более 

глубокому усвоению материала и подготовке к дальнейшему обучению или 

профессиональной деятельности. Инновационные школы внедряют современные методики и 

технологии в образовательный процесс. Современные технологии предоставляют учащимся 

доступ к огромному объему информации, но при этом требуют умения разбираться в этом 

потоке данных и отличать факты от мнений, надежные источники от ненадежных [3].  

Они могут использовать проектное обучение, смешанное обучение и другие активные 

подходы, которые способствуют развитию критического мышления и творческих навыков. 

Эти учреждения ориентированы на создание гибкой и динамичной учебной среды, где 

учащиеся могут самостоятельно исследовать и выбирать направления для своего развития. 

Школы с углублённым изучением предметов предоставляют возможность учащимся 

сосредоточиться на конкретных дисциплинах, таких как математика, иностранные языки или 

естественные науки, позволяя им достигать высоких результатов на международных и 

республиканских олимпиадах. Такой подход способствует не только повышению 

академических достижений, но и формированию у учащихся устойчивой мотивации к 

обучению. 

Соответствие школ нового типа современным образовательным стандартам и 

требованиям является критически важным аспектом их функционирования. В рамках 

национальных образовательных инициатив и реформ все большее внимание уделяется 

необходимости интеграции образовательных программ с международными стандартами, что 

позволяет создать конкурентоспособные условия для учащихся. Школы должны активно 

адаптироваться к изменениям в образовательной политике, разрабатывать актуальные 

программы, а также обеспечивать высокую квалификацию педагогического состава. Это 

требует от учреждений постоянного обновления учебных планов, внедрения новых 

технологий и подходов, что, в свою очередь, способствует формированию качественного 

образовательного процесса и подготовке выпускников, соответствующих требованиям 

современного рынка труда. Аккредитация средних школ нового типа основывается на ряде 

основных критериев, которые позволяют оценить качество образовательного процесса и 

соответствие учреждения современным требованиям. Эти критерии служат отправной точкой 

для проверки и подтверждения уровня подготовки учащихся и эффективности работы школы 

в целом. Основные критерии аккредитации включают в себя: 

– качество образовательных программ, который оценивает соответствие учебных 

планов и программ государственным стандартам и требованиям (программы должны быть 

актуальными, комплексными и адаптированными к нуждам учащихся, а также включать 

инновационные методики преподавания); 

– квалификация педагогического состава, важным аспектом которого является уровень 

образования и профессиональной подготовки учителей, их участие в курсах повышения 

квалификации, научных конференциях и педагогических проектах (квалифицированный 

кадровый состав способен реализовывать образовательные программы на высоком уровне и 

поддерживать мотивацию учащихся); 

– материально-техническая база, включающий в себя наличие современных учебных 

кабинетов, лабораторий, компьютерных классов и других ресурсов, необходимых для 
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качественного обучения (доступность цифровых технологий и оборудования, позволяющего 

реализовать современные образовательные подходы); 

– результаты образовательной деятельности, оценивающий успехи учащихся в учебе, 

участие в олимпиадах и конкурсах, а также уровень их подготовки к экзаменам (показатели 

успеваемости и результаты выпускников свидетельствуют о качестве образования и 

эффективности работы школы. 

Таким образом, система аккредитации средних школ нового типа основывается на 

комплексной оценке этих критериев и показателей, что позволяет обеспечить высокий 

уровень образовательных услуг и подготовку учащихся к современным вызовам. 

Аккредитация проводилась государством в целях обеспечения качества образования [2] 

Система аккредитации школ является важным инструментом обеспечения качества 

образования и может существенно различаться в зависимости от страны. В зарубежных 

странах применяются различные подходы к аккредитации, которые учитывают специфику 

образовательной среды, культурные и социальные особенности, а также требования рынка 

труда. В США аккредитация школ осуществляется через несколько независимых 

аккредитационных агентств, которые оценивают учебные заведения по установленным 

критериям. Эти агентства разрабатывают стандарты, ориентированные на результаты 

обучения, квалификацию педагогов, доступность ресурсов и вовлеченность учащихся. 

Американская система аккредитации известна своей гибкостью и возможностью адаптации 

стандартов к местным условиям, что позволяет школам интегрировать инновационные 

методы и программы обучения. В странах Западной Европы, таких как Германия и 

Великобритания, аккредитация школ также имеет свои особенности. В Германии 

аккредитация осуществляется на уровне земель, что позволяет учитывать региональные 

особенности. Основное внимание уделяется качеству учебных программ, профессиональной 

подготовке учителей и инфраструктуре школ. В Великобритании система аккредитации 

включает проверку эффективности работы школ на основании результатов учащихся и 

отзывов родителей, что способствует повышению прозрачности и ответственности 

образовательных учреждений. В Финляндии аккредитация школ не является обязательной, 

но внедряются практики самооценки и внешнего мониторинга. Здесь акцент сделан на 

профессионализме педагогов и индивидуальном подходе к каждому ученику. Такая система 

создает атмосферу доверия и сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса. 

Применение международного опыта в отечественной системе аккредитации может 

значительно повысить качество образования в средних школах нового типа. Во-первых, 

адаптация гибких подходов, используемых в США, позволит нашим школам интегрировать 

инновационные методы обучения и адаптироваться к изменениям в образовательной среде. 

Во-вторых, заимствование практик оценки эффективности, принятых в Великобритании и 

Германии, может укрепить систему обратной связи между школами и обществом, улучшая 

доверие со стороны родителей и учащихся. Кроме того, внедрение практик самооценки и 

внешнего мониторинга, как в Финляндии, может повысить уровень ответственности школ за 

качество образования и способствовать развитию культуры саморазвития и 

профессионализма среди педагогов. Это позволит создать более динамичную и адаптивную 

образовательную систему, отвечающую современным требованиям. Международный опыт 

аккредитации школ предоставляет разнообразные инструменты и подходы, которые могут 

быть адаптированы к отечественной системе образования. Применение этих практик не 

только улучшит качество образовательных услуг, но и создаст условия для подготовки 

учащихся, соответствующих требованиям современного общества и рынка труда. 
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Аккредитация средних школ нового типа зависит от множества факторов, которые 

можно разделить на несколько категорий: социально-экономические, организационные, 

методологические и кадровые аспекты. Каждый из этих факторов вносит свой вклад в 

формирование качественного образовательного процесса и успешное прохождение 

аккредитации. 

– Социально-экономические факторы играют ключевую роль в аккредитации школ. 

Уровень финансирования образовательных учреждений непосредственно влияет на их 

материально-техническую базу, доступ к современным технологиям и ресурсам. Школы, 

обладающие достаточным финансированием, могут обеспечить качественное оборудование и 

учебные материалы, что является важным критерием аккредитации. Кроме того, социальные 

условия в регионе, такие как уровень жизни населения и поддержка со стороны местных 

властей, также влияют на способность школы успешно функционировать и развиваться. 

– Организационные аспекты касаются структуры управления образовательным 

процессом в школе. Эффективная организация работы учебного заведения, наличие чётких 

правил и процедур, а также способность к адаптации к изменениям в образовательной среде 

являются важными для аккредитации. Школы, имеющие хорошо налаженные внутренние 

процессы, способны быстрее реагировать на требования аккредитационных органов и 

улучшать качество образования. 

– Методологические факторы охватывают подходы к обучению и воспитанию, которые 

применяются в школе. Внедрение современных методик и технологий, таких как проектное 

обучение, интерактивные формы обучения и использование цифровых ресурсов, 

способствует повышению качества образовательного процесса. Школы, активно 

применяющие инновационные подходы, имеют больше шансов на успешное прохождение 

аккредитации, так как демонстрируют свою готовность к изменениям и стремление к 

постоянному улучшению. 

– Кадровые аспекты касаются квалификации и профессионализма педагогического 

состава. Высокий уровень подготовки учителей, их способность внедрять современные 

методики обучения и поддерживать мотивацию учащихся играют важную роль в 

аккредитации. Педагоги должны активно участвовать в программах повышения 

квалификации и профессионального развития, что повышает уровень компетенции и 

способствует созданию благоприятной образовательной среды. 

Аккредитация средних школ нового типа зависит от сочетания различных факторов, 

которые в совокупности определяют качество образовательного процесса. Успешное 

преодоление аккредитационных процедур возможно только при учёте всех этих аспектов и 

стремлении к постоянному развитию и совершенствованию работы школы. Аккредитация 

является важным инструментом обеспечения качества образования, необходимым для 

развития школ нового типа. Современные условия требуют от образовательных учреждений 

постоянного обновления и адаптации к новым требованиям, что подчеркивает значимость 

аккредитации как процесса, способствующего улучшению образовательных услуг. Основные 

критерии аккредитации, такие как качество образовательных программ, квалификация 

педагогического состава, состояние материально-технической базы и результаты обучения, 

служат основой для оценки эффективности работы школ. Эти показатели формируют ясную 

картину о состоянии образовательного процесса и его результатах. Изучение зарубежного 

опыта аккредитации, заимствование успешных практик позволит улучшить качество 

образовательных услуг и подготовить учащихся к современным требованиям. В целом, 

аккредитация средних школ нового типа имеет значительное значение для их развития.  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 546 

Успешная аккредитация является показателем того, что школа соответствует 

современным требованиям и готова к новым вызовам, что, в свою очередь, влияет на 

подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных выпускников, способных 

успешно адаптироваться к изменениям на рынке труда и в обществе в целом. 
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Аннотация. Рассматриваются профессиональные навыки у будущих учителей музыки в 

высших учебных заведениях. Использование современных методов в подготовке учителей 

музыки развивает профессиональные навыки у студентов, расширяет музыкально-

педагогические компетенции, вдохновляет на творческое самовыражение. Делается вывод о 

необходимости развития и обогащения педагогических условий с применением 

инновационных методов для развития профессиональных навыков у будущих учителей 

музыки. Уточнены понятия, включая компоненты профессиональных навыков в 

профессиональной деятельности педагогов музыки, которые требуют от учителя умения 

объяснять сложные музыкальные понятия и техники, адаптируя их под уровень 

обучающегося.  
 

Abstract. Examines the professional skills of future music teachers in higher education. The 

use of modern methods in the training of music teachers develops professional skills among 

students, expands musical and pedagogical competencies, and inspires creative expression. It is 

concluded that it is necessary to develop and enrich pedagogical conditions using innovative 

methods to develop professional skills among future music teachers. Concepts have been clarified, 

including components of professional skills in the professional activities of music teachers, which 

require the teacher to be able to explain complex musical concepts and techniques, adapting them to 

the level of the student. 
 

Ключевые слова: профессиональные навыки, учитель музыки, компетенции, 

образование. 
 

Keywords: professional skills, music teacher, competencies, , education. 

 

Подготовка будущих учителей музыки — важный аспект музыкального образования, 

который требует не только передачи теоретических знаний, но и развития практических, 

профессиональных навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Музыка как предмет отличается от многих других дисциплин тем, что её изучение связано с 

целым комплексом компетенций, от владения инструментом и вокалом до умения 

преподавать и мотивировать учеников. Для будущего учителя музыки крайне важно владеть 

музыкальными инструментами и вокальной техникой на высоком уровне которые 

развиваются через ежедневные занятия. Если обучающийся выбирает для изучения 
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музыкальный инструмент как фортепиано или другой музыкальный инструмен как в нашем 

случае, например, казахские национальные инструменты как домбыра, жетыген и другие, 

необходимы ежедневные занятие не только с педагогом, но и самостоятельные занятия для 

развития технических навыков игре на инструменте. Развитие исполнительских навыков 

позволяет учителю стать авторитетным примером для учеников, что усиливает его 

педагогический потенциал. Обязательным компонетов при подготовке студентов-будущих 

учителей музыки являются вокальные навыки, которые также являются не только для 

развития вокальных данных, развития музыкального слуха, но и для общего музыкального 

образования [1, с. 78].  

Музыкальное образование также требует от учителя умения объяснять сложные 

музыкальные понятия и техники, адаптируя их под уровень ученика. Поэтому 

педагогические навыки включают и методические умения, такие как планирование уроков, 

постановка целей и оценка прогресса учащихся. Методические умения — это ключевые 

навыки, которые необходимы для эффективного преподавания. Учитель должен четко 

структурировать учебный процесс, разрабатывать последовательность тем и упражнений, 

которые позволят ученикам постепенно усваивать материал. Важно учитывать уровень 

подготовки учащихся и их интересы. Планирование должно предусматривать знания, 

позволяющие понимать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психолого-педагогические знания представляют собой комплекс знаний, который помогает 

более эффективно организовать образовательный процесс. Эти знания включают следующие 

основные компоненты как психологические аспекты развития личности. Психолого-

педагогические особенности возраста — это изучение особенностей психического и 

физиологического развития детей и подростков на разных возрастных этапах. Понимание 

возрастных характеристик помогает педагогу учитывать индивидуальные потребности и 

особенности учащихся. Учитывая важность когнитивных процессов, такие как внимание, 

память, мышление и восприятие, педагог должен понимать, как их развивать и использовать 

для улучшения учебной деятельности. Понимание психологии личности и поведения, как 

самооценка, саморегуляция и самоконтроль позволяют педагогу помогать ученикам 

развивать уверенность в себе и навыки самостоятельной работы. Актуальным являются и 

социально-психологические аспекты, взаимодействие ребенка с окружающими, как в 

коллективе, так и в обществе. Это включает изучение социального поведения, групповой 

динамики, влияния окружающей среды на развитие личности. Будущих педагогов важно 

научить разрабатывать технологию программ воспитательной работы, направленных на 

формирование у детей нравственных и этических ценностей, социальной ответственности и 

умения жить в обществе.  

Педагоги часто проводят диагностику уровня развития учащихся, их эмоционального 

состояния и социальных отношений для выбора оптимальных подходов в обучении, 

своевременное выявление отклонений в поведении или обучении и применение 

коррекционных методик. Создание благоприятного и безопасного пространства для 

обучения, где дети могут проявлять себя и не бояться ошибок. Содействие в личностном 

росте ребенка, его социализации и развитии коммуникативных навыков. Согласно Абрахаму 

Маслоу, у людей есть иерархия потребностей, начиная с базовых физиологических (еда, вода, 

сон) и заканчивая потребностями в самоактуализации (развитие потенциала и творчество). 

Пирамида потребностей Маслоу — это иерархическая модель человеческих потребностей, 

предложенная американским психологом Абрахамом Маслоу в 1943 году. Она описывает, как 

люди мотивированы разными потребностями, начиная от базовых физиологических и 

заканчивая потребностями в самореализации. Маслоу предполагал, что люди стремятся 
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удовлетворять свои потребности поэтапно: когда удовлетворены потребности низшего 

уровня, на передний план выходят потребности более высокого уровня. Модель включает 5 

уровней, как физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные 

потребности, потребности в признании, уважении и потребности в самореализации.  

Физиологические потребности: это базовые потребности, необходимые для выживания, 

такие как еда, вода, сон, воздух, тепло и безопасность. 

Потребности в безопасности: это потребности в стабильности и защите от опасностей. 

Они включают физическую и эмоциональную безопасность, уверенность в завтрашнем дне и 

финансовую стабильность. 

Социальные потребности (потребности в принадлежности и любви): на этом уровне 

люди ищут социальные связи, дружбу, любовь и чувство принадлежности к группе или 

сообществу. 

Потребности в уважении (признание): это потребности в уважении, самооценке, 

признании заслуг и достижений, а также чувство собственного достоинства. 

Потребности в самореализации: самый высокий уровень, включающий стремление 

человека к самовыражению, раскрытию своих способностей, реализации потенциала и 

достижению личных целей. 

Эта модель часто изображается в виде пирамиды, где нижние уровни — это базовые 

потребности, а верхние — более высокие, духовные и психологические. Таким образом, 

психолого-педагогические знания позволяют педагогу создавать наиболее эффективные 

условия для обучения и воспитания, учитывая, как психологические, так и педагогические 

аспекты развития учащихся. Необходимыми компонентами в профессиональной 

деятельности педагогов являются также мотивация и эмоции, чтобы знать о том, как 

формируются мотивы к учебной деятельности, что влияет на эмоциональное состояние детей 

в процессе обучения, и как создавать благоприятную эмоциональную атмосферу в классе. 

Мотивация может быть внутренней (желание достижения личных целей, самореализация) 

или внешней (вознаграждения, признание). Умение мотивировать детей является наивысшим 

педагогическим мастерством учителя, т.к. музыка может быть сложной для освоения, и 

задача учителя — создать среду, в которой ученик будет стремиться к результатам. Умение 

мотивировать — это важный навык, который помогает вдохновлять других на достижение 

целей и повышение эффективности. Предлагаем несколько ключевых аспектов, которые 

помогают развивать это умение и понимание потребностей и целей обучающихся. Чтобы 

мотивировать кого-то, важно понять, что движет человеком. Разные люди мотивируются 

разными факторами, кого-то вдохновляют достижения, кого-то — признание, а кому-то 

важно чувство причастности к общему делу [2, с. 92,].  

Понимание потребностей и целей людей – это ключевой аспект в различных сферах, 

таких как психология, маркетинг, управление, образование и другие. Важно понимать 

мотивацию, желания и ожидания обучающихся, чтобы эффективно взаимодействовать с 

ними, удовлетворять их потребности и достигать поставленных целей. Понимание 

эмоциональных потребностей обучающихся, которые часто стремятся к безопасности, 

принятию и любви, что играет важную роль в их повседневных решениях и действиях. 

В обучении будущих педагогов важно учитывать разные потребности студентов, их 

индивидуальные цели и интересы, чтобы создавать эффективные методики и программы. 

Индивидуальный подход в обучении — это стратегия, которая направлена на уникальные 

потребности, способности и интересы каждого ученика. Основная цель заключается в том, 

чтобы обеспечить более эффективное усвоение материала за счет учета личных 

особенностей и предпочтений студента. Этот подход активно используется в 
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образовательных системах, и особенно при подготовке студентов-будущих педагогов по 

музыке, где важны гибкость и адаптация в музыкальном образовании. Основными 

принципами индивидуального подхода являются учет уровня знаний, где каждому ученику 

предлагаются задачи и материалы, которые соответствуют его текущему уровню подготовки, 

что помогает избежать как перегрузки, так и недостаточной мотивации; разнообразие 

методов обучения как использование разных методик — от аудиторных занятий до 

практических и интерактивных форм котрые помогают обучающимся с различными стилями 

восприятия информации лучше освоить материал. Необходимо учитывать также темп 

обучения, где учащимся предоставляется возможность учиться в своем ритме, что особенно 

важно для тех, кто быстрее или медленнее осваивает определенные темы. Выбранные 

программы и задания желательно чтобы были адаптированы под личные интересы ученика, 

что способствует повышению мотивации и вовлеченности в процесс обучения. Учебные 

интересы и увлеченность изучаемой дисциплиной играют ключевую роль в образовательном 

процессе. Они связаны с мотивацией, активностью и успехами в учебе [3, с. 113].  

Когда студент или ученик искренне увлечен предметом, это способствует глубине его 

восприятия материала, стремлению к самостоятельному поиску знаний и, как следствие, 

более высокому уровню понимания и применения полученных знаний. Мы предлагаем 

несколько факторов, которые способствуют развитию учебных интересов, например, 

осознание практической ценности знаний, когда студент понимает, как изучаемый предмет 

может пригодиться в реальной жизни или профессиональной деятельности, его интерес к 

предмету возрастает; групповые обсуждения, проекты, практические занятия и 

использование современных технологий, котрые стимулируют интерес и делают процесс 

обучения увлекательным; эмоциональная вовлеченность преподавателя, здесь преподаватель, 

который сам увлечен предметом и передает его ученикам, способен вызвать у них 

аналогичную реакцию; возможность выбирать темы для изучения, формат работы или 

проекты, которые интересны, также способствует развитию учебных интересов; поддержка 

среды обучения, если учебная среда поощряет творчество, сотрудничество и поддержку со 

стороны коллег, это положительно сказывается на интересе к дисциплине; обратная связь и 

поддержка, регулярное взаимодействие между обучающимся и преподавателем позволяет 

своевременно корректировать учебный план и помогать в сложных вопросах. Если есть 

чёткая цель и обратная связь, обучающимся легче оставаться мотивированными, когда они 

понимают, что от них ожидается, и видят результаты своих усилий. Регулярная обратная 

связь помогает корректировать действия и придает уверенности в движении в правильном 

направлении. Развитие этих компетенций осуществляется через практические занятия, 

педагогическую практику и анализ работы опытных преподавателей [4, с. 216].  

Учителю музыки часто приходится сотрудничать с коллегами из других предметных 

областей, организовывать междисциплинарные проекты, связанные с искусством, 

литературой и историей. Это позволяет учащимся видеть взаимосвязь между музыкой и 

другими областями знаний, а также развивать навыки проектной деятельности и 

критического мышления. Например, организация концертов и музыкальных мероприятий 

развивает организационные навыки, необходимые для работы с большими группами 

учеников. Интеграция музыкальных дисциплин с театром, танцем и изобразительным 

искусством расширяет кругозор учащихся и делает учебный процесс более увлекательным. 

Применение цифровых технологий и развитие технологических навыков у будущих 

педагогов также является важным аспектом в век глобальной цифровизации. В современном 

мире музыка и технологии неразрывно связаны. Будущие учителя музыки должны обладать 

навыками использования современных технологий в образовательной деятельности. Уметь 
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работать с музыкальными программами для записи и редактирования музыки (например, 

Sibelius, Finale, Cubase). Работа с музыкальными программами включает в себя 

использование специализированных приложений для создания, записи, редактирования и 

сведения музыки. Вот основные этапы и возможности, которые обеспечивают музыкальные 

программы, например, Виртуальные инструменты (VST), многие программы поддерживают 

подключение виртуальных инструментов, что позволяет имитировать звучание различных 

музыкальных инструментов без необходимости их физического использования. Секвенсоры - 

это инструменты, которые позволяют программировать музыкальные последовательности 

нот, ритмов и мелодий. Синтезаторы, программы часто включают синтезаторы для создания 

уникальных звуков и тембров. Быть в ногу со временем и уметь пользоваться современными 

популярными программами как, например, Ableton Live, популярная программа для живых 

выступлений и создания электронной музыки; FL Studio, удобный инструмент для работы с 

битами и мелодиями; Cubase, профессиональная студия с обширными возможностями 

редактирования и записи; Logic Pro X, программа для пользователей Mac, предлагает 

широкий набор инструментов для профессиональной записи и сведения; Pro Tools, 

используется на крупных студиях для записи и сведения музыки. Работа с музыкальными 

программами требует навыков в звукообработке, понимания структуры музыкальных 

композиций и практики для получения качественного результата. Уметь использовать 

мультимедийные ресурсы для подготовки учебных материалов, интегрировать электронные 

инструменты и синтезаторы в учебный процесс. Эти навыки помогают не только в 

профессиональном росте учителя, но и делают уроки более разнообразными и интересными 

для учеников. Не менее важно для будущих учителей музыки развитие навыков 

самоконтроля и анализа собственной деятельности. Регулярная рефлексия способствует 

корректировке учебного процесса, выявлению слабых сторон в преподавании. Корректировка 

учебного процесса и выявление слабых сторон в преподавании — это важные аспекты для 

повышения эффективности обучения. Чтобы их реализовать, можно использовать следующие 

методы как, анализ успеваемости учащихся, результаты контрольных, тестов и других 

оценочных мероприятий помогут выявить, какие темы вызывают наибольшие трудности. 

Опросы студентов, сбор обратной связи от студентов может выявить недоработки в 

материалах или методах преподавания. Периодическое наблюдение за работой преподавателя 

и взаимодействием с классом может помочь выявить области для улучшения. Педагогические 

советы, регулярное обсуждение методов и подходов с коллегами может помочь выявить 

проблемы, на которые преподаватель сам мог не обратить внимание [5, с. 78].  

Пересмотр содержания и методов обучения в зависимости от текущих тенденций и 

потребностей учащихся помогает повысить качество преподавания. Обучение рефлексии 

начинается с анализа собственных выступлений и педагогических занятий. Это позволяет 

будущим учителям формировать критическое отношение к своей деятельности и стремиться 

к её постоянному совершенствованию. Обучение рефлексии студентов играет важную роль в 

образовательном процессе, так как способствует развитию критического мышления, 

самопознания и саморегуляции. Рефлексия помогает студентам оценивать свой опыт 

обучения, выявлять ошибки, определять пути для улучшения и закреплять знания на более 

глубоком уровне. Как обучать студентов объективно оценивать свои достижения и 

недостатки? Мы предлагаем несколько методов: как ведение дневников, студенты могут 

вести дневники рефлексии, где записывают свои мысли, переживания и выводы по итогам 

учебного процесса. Проводить групповые обсуждения и написание эссе или письменная 

работа, котрая помогла бы структурировать мысли и выработать более осознанное 

отношение к своему обучению. Рефлексия часто требует от студентов осознания своих 
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ошибок и недостатков, что может вызывать стресс. Поэтому важно обеспечить позитивную 

атмосферу и поддержку в процессе обучения рефлексии, чтобы студенты могли 

конструктивно подходить к самооценке. Интеграция рефлексии в образовательный процесс 

помогает студентам стать более самостоятельными и ответственными за своё обучение, что в 

конечном итоге улучшает их академические результаты и личное развитие. Итак, развитие 

профессиональных навыков у будущих учителей музыки – это многогранный процесс, 

включающий как музыкально-исполнительские компетенции, так и педагогические, 

цифровые и организационные навыки. Важнейшая задача педагогического образования – 

подготовить учителей, способных не только передавать знания, но и вдохновлять на 

творческое самовыражение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

НА УРОКАХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 
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THE USE OF PROVERBS AND SAYINGS  

IN KYRGUZ LANGUAGE LESSONS IN 5 th GRADE 

 

©Zhumadilova N., Kyrgyz State University named  

after I. Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, n.jumadilova@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматривается использование пословиц и поговорок как эффективного 

средства развития речи, понимания культуры и обогащения словарного запаса учащихся 5 

класса на уроках кыргызского языка. Определены методические приемы и примеры 

использования пословиц и поговорок в различных видах деятельности на уроке. Это играет 

важную роль в формировании у учеников не только языка, но и культуры. В 5 классе уроки 

кыргызского языка могут стать отличной площадкой для знакомства учащихся с богатством 

народной мудрости, выражаемой через пословицы и поговорки. 

 

Abstract. The use of proverbs and sayings is considered an effective means of developing 

speech, understanding culture, and enriching the vocabulary of 5th-grade students in Kyrgyz 

language lessons. Methodological techniques and examples of using proverbs and sayings in 

various types of activities in the lesson are defined. This plays an important role in the formation of 

not only language but also culture in students. In the 5th grade, Kyrgyz language lessons can 

become an excellent platform for introducing students to the wealth of folk wisdom expressed 

through proverbs and sayings. 

 

Ключевые слова: развитие речи, пословицы, поговорки, учащиеся, методы и приемы. 

 

Keywords: speech development, proverbs, sayings, students, methods and techniques. 

 

Пословицы и поговорки — это краткие, но ёмкие выражения, отражающие народный 

опыт, мудрость и моральные нормы. В кыргызском языке присутствует множество пословиц 

и поговорок, которые могут помочь ученикам лучше понять язык и культуру своего народа. 

Использование этих речевых единиц на уроках способствует развитию речи, мышления, а 

также прививает любовь к родному языку. История исследования кыргызских пословиц и 

процесс их сбора берут свои истоки с энциклопедического словаря Махмуда Кашгари 

«Дивану лугати ат-турк», написанного 1072-1077 годы. Данный словарь содержит около 300 

пословиц и поговорок, которые и на 99 сегодняшний день в кыргызском языке составляют 

фонд наиболее распространённых пословиц» [3, с. 101]. 

Значение использования пословиц в обучении проходит через развитие речи, так как 

пословицы обогащают словарный запас и помогают формулировать мысли более 

выразительно. Также, воспитание моральных ценностей: Многие пословицы содержат 

нравственные уроки и наставления, что полезно для формирования характера и ценностной 
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ориентации молодого поколения. Культурное воспитание: Знакомство с пословицами и 

поговорками помогает учащимся лучше понять культуру и традиции кыргызского народа. 

Как известно, пословицы обладают свойствами текста, следовательно, они могут быть 

использованы на уроках кыргызского языка в качестве миниатюрных текстов. Работа с 

пословицами, организованная во время занятий, в первую очередь, связана с созданием 

учителем ситуаций для высказывания учениками собственных мнений относительно смысла, 

заложенного в пословицах, и развития в них навыков составления текстов с использованием 

как можно большего количества пословиц. [1, с. 98]. 

Кыргызский язык богат пословицами и поговорками, отражающими национальный 

характер,  менталитет и мудрость народа.  Использование этого богатого ресурса на уроках 

кыргызского языка в 5 классе способствует не только расширению словарного запаса 

учащихся,  но и развитию  их  речи,  критического мышления,  культуры общения и  

глубокого понимания кыргызской культуры. Данная статья предлагает  методические  

рекомендации по  интеграции пословиц и поговорок в учебный процесс. 

Развитие речи начинается несомненно с заучивания пословиц: Организация 

запоминания пословиц в игровой форме (конкурсы, викторины). Создание карточек с 

пословицами и иллюстрациями. Составление предложений: Использование пословиц в 

качестве основы для составления предложений, расширения и усложнения предложений. 

Сочинения и творческие работы: Использование пословиц в сочинениях на свободную тему, 

для иллюстрации определённых мыслей или ситуаций. Например, написание мини-

сочинений, где пословица является зачином или ключевой мыслью. 

Вариант 1: Пословица как зачин 

Пословица: Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Мини-сочинение: Семь раз отмерь, один раз отрежь, — эта пословица пришла мне на 

ум, когда я решил построить из конструктора огромный космический корабль. Сначала я 

начал собирать его без плана, просто накидывая детали друг на друга. Конечно, корабль 

быстро развалился. Тогда я вспомнил про пословицу и решил сначала нарисовать чертёж. Я 

потратил много времени на планирование, но зато потом корабль получился прочным и 

красивым! Теперь я понимаю, что тщательная подготовка – залог успеха в любом деле. 

Вариант 2: Пословица как ключевая мысль 

Пословица: Тише едешь – дальше будешь. 

Мини-сочинение: Мы с друзьями соревновались, кто быстрее соберет пазл. Мой друг 

Кубан очень торопился, постоянно перебирал детали, нервничал. Я же действовал спокойно, 

внимательно рассматривал каждую деталь. Кубан закончил первым, но у него осталось 

несколько лишних деталей, и его пазл был не совсем правильным. Я же собрал свой пазл 

правильно и немного позже. Эта ситуация заставила меня задуматься о пословице "Тише 

едешь – дальше будешь". Она научила меня, что поспешность – враг точности и хорошего 

результата. 

Вариант 3: Пословица в развитии действия 

Пословица: Делу время, потехе час. 

Мини-сочинение: Утром я решил убраться в своей комнате. Это было нелегкое дело, но 

я начал с самого важного – разобрал все разбросанные вещи. "Делу время, потехе час!" – 

напомнил я себе, когда начал уставать. Я закончил уборку, и комната стала чистой и 

аккуратной. Только после этого я позволил себе поиграть в компьютерные игры – и это время 

было вдвойне приятнее, потому что я заслужил его своим трудом. 

Рекомендации для учителя: Предложить ученикам выбрать пословицу самостоятельно, 

или дать список пословиц на заданную тему (дружба, труд, учёба). Обсудить значение 
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выбранной пословицы перед написанием сочинения. Обратить внимание на правильное 

использование пословицы в контексте. Стимулировать творческое мышление и развитие 

собственной точки зрения. Проверить орфографию и пунктуацию. 

Этот подход позволит ученикам 5 класса не только научиться использовать пословицы в 

своих сочинениях, но и глубже понять их смысл и значение в жизни. Можно также 

использовать эти примеры как шаблоны, заменив пословицы и сюжетные линии на другие. 

Для создания собственных мини-сочинений мы предложили ряд примеров.  

Диалоги: включение пословиц в диалоги на определенные темы, что помогает развитию 

диалогической речи и способности правильно использовать пословицы в контексте. 

Предлагаем несколько диалогов для 5 класса, где пословицы используются для развития 

диалогической речи и демонстрации понимания контекста. Фокус будет на том, чтобы 

пословицы не были просто вставлены, а органично вплетались в разговор. 

Диалог 1: Тема - Дружба 

Персонажи: Айгуль и Лена 

Ситуация: Айгуль обиделась на Лену, которая случайно сломала её любимую ручку. 

Диалог: 

Айгуль: Лена, ты же знаешь, как я дорожу этой ручкой! Теперь она сломана! 

Лена: Аня, прости, пожалуйста! Я случайно. Я правда не хотела. 

Айгуль: (Хмурится) Легко сказать «прости». А как быть с ручкой? 

Лена: Я могу купить тебе новую, даже лучше! Ведь, как говорится, «Дружба дружбой, а 

служба службой». Я очень ценю нашу дружбу и постараюсь всё исправить. 

Айгуль: (Улыбается) Ну, «Друг познаётся в беде». Спасибо, Лена. Я верю, что ты 

исправишь ситуацию. 

Диалог 2: Тема - Учёба 

Персонажи: Акыл и Бакыт 

Ситуация: Акыл не готовился к контрольной работе по математике. 

Диалог: 

Бакыт: Акыл, ты готов к контрольной по математике? 

Акыл: Нет, совсем не готов. Как-то не успел… 

Бакыт: А зря! «Учиться никогда не поздно», но подготовка к контрольной — это не то, 

что можно отложить на потом. 

Акыл: Я знаю, я знаю… «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Но я надеюсь, хоть 

что-то вспомню. 

Бакыт: Постарайся сосредоточиться. Даже если ты знаешь не всё, «Лучше синица в 

руках, чем журавль в небе». Получишь хотя бы часть баллов. 

Диалог 3: Тема - Помощь другим 

Персонажи: Катя и бабушка 

Ситуация: Катя помогает бабушке убрать урожай с огорода. 

Диалог: 

Бабушка: Катя, спасибо тебе за помощь! Мне одной очень тяжело. 

Катя: Бабушка, это же не проблема! «Одна голова хорошо, а две лучше». Мы быстрее 

справимся. 

Бабушка: Ты такая помощница! «Доброе дело — два века живёт». Люди будут помнить 

твою доброту. 

Катя: Мне нравится помогать тебе, бабушка. Это приятно. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 556 

Задания для учащихся: Придумать свои диалоги, используя другие пословицы на темы: 

семья, природа, спорт, ответственность. Объяснить, почему выбранные пословицы подходят 

к контексту диалога. Переписать диалоги, используя синонимы к пословицам. 

Эти диалоги демонстрируют, как пословицы могут быть использованы естественно и 

уместно, обогащая речь и делая её более выразительной. Важно, чтобы ученики понимали 

смысл пословиц и могли объяснить, почему именно эта пословица подходит к данной 

ситуации. 

2. Обогащение словарного запаса: 

Лексический анализ: Разбор значений слов в пословицах, синонимов и антонимов. 

Выявление фразеологизмов. 

Сравнение синонимичных пословиц: Анализ различий в значениях похожих пословиц, 

выявление нюансов значения. 

Составление тематических словарей: Создание учащимися словарей пословиц по 

темам (семья, дружба, труд, природа). 

3. Понимание культуры: 

История происхождения пословиц: Краткое рассказывание о происхождении и истории 

некоторых пословиц, связь с историческими событиями и традициями. 

Культурные контексты: Обсуждение культурного контекста пословиц, их значения в 

кыргызской культуре. 

Сравнение с пословицами других народов: Сопоставление кыргызских пословиц с 

пословицами других народов, выявление сходств и различий. 

4. Методические приемы: 

Игровые методы: Использование игр с пословицами (лото, пазлы, мемори). 

Интерактивные методы: Работа в группах, парная работа, дискуссии. 

Проектная деятельность: Подготовка презентаций о любимых пословицах или 

тематических выставок иллюстраций к пословицам. 

Примеры использования пословиц на уроке: 

Тема: Семья. Пословица: "Улууну урматта, кичүүнү ызаатта" (Уважай старших, почитай 

младших). Обсуждение значения пословицы, примеры из жизни. 

Тема: Дружба. Пословица: "Дос көп болсо, жол көп болот" (Если много друзей, то и 

путей много). Обсуждение важности дружбы, размышления над значением пословицы. 

Систематическое использование пословиц и поговорок на уроках кыргызского языка в 5 

классе способствует эффективному развитию речи учащихся, обогащению их словарного 

запаса и глубокому пониманию кыргызской культуры. Предложенные методические 

рекомендации помогут учителям более эффективно  использовать этот ценный ресурс на 

уроках. Данная статья является лишь началом обсуждения этой  важной темы. Практическое 

применение и адаптация предложенных методик  зависят от конкретных условий и уровня 

подготовки учащихся. 

 

Список литературы: 

1. Толубаев М., Каратаева С., Кашкаринин М. «Диван лугат-ит түрк» сѳздүгүндѳгү 

макаллакаптар. Б., 2010. 101 б. 

2. Иманакунова К. Ш. Макалдардын билим жана тарбия берүү багытындагы ролу// 

Қазакстанның ғылыми əлемi. 2018. №5. С. 63-64.  

3. Сайдалиева А. Ааламдашуу шартында макал-лакаптар аркылуу кыргыз тилин 

үйрөнүү // Alatoo academic studies. 2017. №1. С. 42-48.  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 557 

4. Жумагул к. А. Кыргыз макалдарынын тилдик аспектиде изилдениши // Вестник 

Кыргызстана. 2016. №1. С. 59-63.  

5. Жумадилова Н. С. Накыл кептер жана алардын изилдениши // Вестник Кыргызстана. 

2018. №1. С. 7-13. 

 

References: 

1. Tolubaev, M., Karataeva, S., & Kashkarinin, M. (2010). Divan lugat-eto slova v slovare 

turetskogo yazyka. Bishkek. (in Kyrgyz). 

2. Imanakunova, K. Sh. (2018). Rol' poslovits v napravlenii vospitaniya i vospitaniya. 

Nauchnyi mir Kazakhstana, (5), 63-64. (in Kyrgyz). 

3. Saidalieva, A. (2017). Izuchenie kyrgyzskogo yazyka cherez poslovitsy v usloviyakh 

globalizatsii. Akademicheskie issledovaniya Alatoo, (1), 42-48. (in Kyrgyz). 

4. Zhumagul k., A. (2016). Issledovanie kyrgyzskikh poslovits v lingvisticheskom aspekte. 

Vestnik Kyrgyzstana, (1), 59-63. (in Kyrgyz). 

5. Dzhumadilova, N. S. (2018). Poslovitsy i ikh izuchenie. Vestnik Kyrgyzstana, (1), 7-13. (in 

Kyrgyz). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 14.11.2024 г. 

 Принята к публикации 

22.11.2024 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Жумадилова Н. С. Использование пословиц и поговорок на уроках кыргызского языка в 

5 классе // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №12. С. 553-557. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/73 

 

Cite as (APA): 

Zhumadilova N. (2024). The Use of Proverbs and Sayings in Kyrguz Language Lessons in 5 

th Grade. Bulletin of Science and Practice, 10(12), 553-557. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/73 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 558 

 

УДК 378 https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/74 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ОСВОЕНИЮ ПРОЕКТОГО ЭСКИЗИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

 

©Егорова С. И., ORCID: 0000-0002-7247-3195, SPIN-код: 5369-3535,  

Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, dartesi@yandex.ru 

 

SPECIFICITY OF DEVELOPING THE COMPLEX OF EXERCISES ON MASTERING 

SKETCHING FOR THE VIRTUAL REALITY DESIGN STUDENTS 

 

©Egorova S., ORCID: 0000-0002-7247-3195, SPIN-код: 5369-3535,  

Vatka State University, Kirov, Russian Federation, dartesi@yandex.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям разработки комплекса упражнений по 

освоению проектного эскизирования для обучающихся направления «дизайн виртуальной 

реальности». Актуальность обусловлена вызовами, стоящими перед системой образования 

при подготовке специалистов в области виртуальной реальности, в числе которых 

важнейшими являются междисциплинарность направления деятельности и необходимость 

учитывать быстрые изменения в технологиях. Подчеркивается важность сохранения 

художественных и проектных дисциплин в процессе обучения дизайнеров виртуальной 

среды, несмотря на значительные изменения в учебных планах и сокращение количества 

часов. Формулируются принципы проектирования содержательной стороны дисциплины 

«техника быстрого рисования», которая служит примером интеграции традиционных 

художественных практик и методик дизайн-проектирования. Обосновывается важность таких 

принципов, как движение от реалистичного изображения к графической стилизации и далее к 

трансформации объекта, использование методов вольного копирования и привнесение 

элементов «рисования по воображению» в процесс обучения. Концептуальной основой 

разработки комплекса упражнений служит направленность учебных заданий на получение 

навыков, связанный с будущей профессиональной деятельностью студентов данного 

направления. 

 

Abstract. The article is devoted to the features of developing a set of exercises for mastering 

project sketching for students in the field of "VR design." The relevance is determined by the 

challenges facing the education system in training specialists in the virtual reality field, including 

the interdisciplinary nature of activities and the need to take into account rapid technological 

changes. The importance of preserving artistic and design disciplines in the process of training 

virtual environment designers is emphasized, despite significant changes in curricula and reduction 

in teaching hours. The principles of designing the content of the discipline "speed drawing 

technique" (or sketching), which serves as an example of integrating traditional art practices and 

design methodologies, are formulated. The significance of such principles as moving from realistic 

images to graphic stylization and then transforming objects, using free copying methods, and 

introducing elements of "imaginary drawing" into the learning process is substantiated. The 

development of the exercise complex is based on the focus of educational tasks on acquiring skills 

related to future professional activities of students in this field. 
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Несмотря на то, что технологии виртуальной реальности давно вошли в нашу 

повседневность, в России подготовка специалистов в данной области начата не так давно. 

При этом проектирование виртуальной реальности — быстро развивающаяся область 

деятельности, которая сегодня затрагивает практически все сферы человеческой жизни. 

Помимо применения вируальных технологий в развлекательной сфере (включая 

компьютерные игры — но не ограничиваясь ими), сегодня появляются виртуальные 

обучающие тренажеры, методики лечения посттравматических стрессовых расстройств с 

использованием VR, виртуальные модные показы и многое другое. 

Проектирование виртуальной реальности представляет собой область, объединяющую 

искусство, цифровые технологии, психологию, культурологию и дизайн — и, как следствие, 

подготовка дизайнеров требует того же междисциплинарного подхода. Образовательные 

программы должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить всестороннее 

развитие студентов. Многоаспектность и быстрые темпы развития технологий виртуальной 

реальности становятся вызовом для системы образования. С одной стороны, у педагогов 

появляется возможность разрабатывать новые экспериментальные методики, повышать 

уровень цифровизации образования, использовать новые подходы в организации занятий. С 

другой – вопросы «как учить?» и «чему учить?» становятся гораздо более сложными, 

поскольку осваиваемые в ходе обучения технологии устаревают к моменту получения 

дипломов выпускниками, а охватить целиком все необходимые для дизайнера виртуальной 

среды компетенции, от проектного скетчинга до программирования, в полной мере не 

представляется возможным. При этом необходимость готовить специалистов «для будущего» 

— не повод для отказа от педагогического опыта, накопленного предыдущими поколениями, 

и в первую очередь — системы художественной подготовки [5].  

Виртуальная среда — это цифровое пространство, созданное с использованием 

компьютерных технологий, в котором пользователи могут взаимодействовать с моделями, 

объектами и элементами в трехмерном формате. В сущности, пользователь погружается в 

среду, которая не копирует достоверно его привычное окружение. Наибольший интерес 

вызывают проекты, перемещающие пользователя в воображаемые пространства, 

обладающие яркими художественными характеристиками, миры, в которых физически он не 

может побывать, а зачастую и вообразить. Кроме того, виртуальные тренажеры и экскурсии 

также помещают пользователя в «нереальный» контекст, что вызвано и технологическими 

ограничениями, и необходимостью удерживать внимание пользователя на конкретных 

объектах. Однако ни сценарий, ни звуковое сопровождение, ни удобство использования 

интерфейса не привлекут внимания потребителя, особенно при наличии более 

конкурентоспособных аналогов, если визуальные характеристики продукта 

неудовлетворительны. Как следствие, важными для подготовки дизайнеров виртуальной 

среды все еще остаются художественные и проектные дисциплины, связанные с 

визуализацией идей, обучением колористике, композиции, живописным и графическим 

техникам, а также прикладные исторические дисциплины – история изобразительного 

искусства и история дизайна, которые призваны ознакомить  обучающихся с мировым 

культурным наследием.  
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Остановимся подробнее на разработке заданий для дисциплин художественного цикла 

на примере дисциплины «Техника быстрого рисования», поскольку в учебном плане 

направления «дизайн виртуальной реальности» отсутствует академический рисунок. Это 

обстоятельство и значительное сокращение часов также накладывает отпечаток на 

особенности получения студентами художественно-графической подготовки, что приводит к 

необходимости значительной переработки методик и подходов, сложившихся в 

отечественном дизайн-образовании. Кроме того, учебные задания должны иметь прямую 

связь с будущими профессиональными обязанностями дизайнеров виртуальной среды.  

В ходе освоения этой дисциплины студенты изучают не столько техники графики, 

сколько проектное эскизирование, методики визуализации идей и концептуальной разработки 

объектов виртуальной реальности. Тем не менее, при разработке комплекса упражнений 

необходимо было опираться на работы ключевых исследователей и ведущих педагогов в 

области дизайн-образования, проектировавших системы художественной подготовки 

дизайнеров и подтверждающих важную роль таких дисциплин, как «академический 

рисунок», «специальный рисунок», «живопись» — Г. М. Гладышева [2], О. В. Левена [6, 7], 

А. М. Савинова [10] и других. 

Комплекс заданий был разработан и апробирован на кафедре дизайна и 

изобразительного искусства Вятского государственного университета в период с 2022 по 

2024 год на основе методик профессиональноориентированного специального рисования, 

разработанных А. М. Савиновым; описания ряда конкретных заданий были представлены на 

конференции «Проблемы художественно-технологического образования» на базе Вятского 

государственного университета 18 октября 2024 года [3]. 

Тематический план дисциплины «Техника быстрого рисования» для направления 

обучения «дизайн виртуальной реальности» в целом аналогичен тому, по которому 

выстраиваются курсы академического рисунка в художественном образовании – бытовые 

предметы, изображения животных, голова и фигура человека, интерьер и экстерьер 

(городская среда). Сохранение традиционного тематического планирования даже в условиях 

значительного сокращения часов продиктовано тем обстоятельством, что в 

профессиональную деятельность дизайнеров виртуальной реальности входит и 

проектирование интерьеров, и создание целостной среды, и разработка персонажей, 

антропоморфных и зооморфных, и моделирование различных дополнительных объектов 

среды, в том числе и бытовых предметов. Соответственно, студентам необходимо изучить и 

творчески преобразовать самые различные объекты, наполняющие среду.  

Сквозными для всех тематических блоков являются следующие принципы: 

1. Движение от реалистичного изображения к графической стилизации, и от 

графической стилизации — к трансформации объекта, то есть созданию на его основе 

концептуального наброска предмета дизайна, включенного в среду, и/или архитектурного 

сооружения. Рассмотрим подробнее на примере стилизаци и трансформации образа 

животного. На первом этапе студенты создают ряд реалистичных набросков живых существ 

— разных биологических видов, с разных ракурсов. Далее происходит графическое 

преобразование — фигура животного может быть изображена одной непрерывной линией, 

«собрана» из геометрических фигур, стилизована под ксилографию; могут использоваться и 

другие методы создания плоскостного изображения. Следующий шаг — это этап эскизного 

проектирования, основанный на трансформации природной формы, когда уже 

переработанный образ животного становится отправной точкой для разработки 

функциональных объектов окружающей среды. Смысл трансформации — создание новой 

формы на основе преобразования объектов реального мира [8]. Например, на основе образа 
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кошки может быть создано детское кресло, повторяющее очертания кошачьего силуэта, или 

же беседка, выполненная в форме кошачьей головы. Таким образом, происходит плавный 

переход от двухмерного изображения к трехмерным объектам, вписывающимся в 

конкретную городскую или интерьерную среду. 

2. Реалистичные наброски как первоначальный этап каждого тематического блока, 

поскольку обучающимся необходимо исследовать пропорции, текстуру, объем, соразмерность 

реальных объектов, что в дальнейшем находит применение в проектировании объектов 

виртуальной среды. Помимо этого, в течение первых двух семестров курса (который 

рассчитан на три семестра) использование компьютерных графических инструментов 

ограничено, чтобы акцентировать внимание студентов на ручном исполнении набросков. 

Выполнение работ в редакторах компьютерной графики допускается только для заданий по 

стилизации и трансформации, однако поисковые эскизы также выполняются вручную. Это 

обусловлено тем, что традиционное рисование способствует глубокому исследованию 

объекта, развивает наблюдательность и визуальное мышление, стимулирует развитие 

воображения, необходимого для дальнейшего профессионального роста в области дизайна 

[4]. 

3. Привнесение элементов «рисования по воображению» в выполнение реалистичных 

набросков. Например, в тематическом блоке «фигура человека» повседневная одежда 

позирующего заменяется костюмом игрового или кинематографического персонажа. Также 

могут предлагаться задания по составлению натюрмортов или интерьеров из объектов, 

реально присутствующих в учебной аудитории, однако не собранных в действительности в 

единую композицию. Рисование «по воображению» и «по памяти» – эффективные методы 

стимулирования визуального мышления, кроме того, они позволяют совершенствовать 

навыки графической передачи идеи, поскольку требуют реалистичного изображения 

«несуществующих» объектов.  

4. Освоение методик графической стилизации, позволяющей в дальнейшем создавать 

иллюстративные фрагменты или элементы интерфейса на основе реальных объектов, 

например; кроме того, проектирование продуктов виртуальной реальности требует и навыков 

в области графического дизайна. В каждом тематическом блоке обучающиеся выполняют 

линейные изображения, геометризированные, в различных скетчевых техниках и с 

использованиями различных материалов – маркеров, линеров, цветных карандашей; 

интерпретации выбранных мотивов в стиле того или иного художника или художественного 

направления, игры или комикса. Освоение методов стилизации – ключевая ступень между 

реалистичным изображением и объектом дизайна [1, 9]. 

5. Прямая связь заданий с компонентами профессиональной деятельности дизайнеров 

виртуальной реальности. Все учебные задания имеют прямую взаимосвязь с основными 

аспектами профессиональной деятельности дизайнеров виртуальной реальности. Каждый 

этап учебного процесса направлен на формирование у студентов практических навыков, 

необходимых для создания объектов, которые впоследствии могут быть использованы в 

различных проектах, связанных с разработкой виртуальных сред, видеоигр или 

анимационных фильмов. Итоговыми заданиями блоков «животные», «голова человека» и 

«фигура человека» является разработка игрового персонажа, итоговыми заданиями блоков 

«интерьер» и «экстерьер» — эскизы «воображаемых пространств», игровых или 

мультипликационных сред, не связанных с явлениями реальности. Это могут быть сказочные 

города, ландшафты далеких планет, фантастические леса – в зависимости от предпочтений 

обучающихся. Главное при выполнении задания – оригинальность идеи и стилистическая 

целостность эскизного изображения. Итоговыми заданиями всего учебного курса техники 
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быстрого рисования является создание концептуальных эскизов игрового уровня, где 

персонаж взаимодействует с различными объектами. 

6. Использование методов вольного копирования. Несмотря на то, что в современном 

художественном и дизайн-образовании копирование считается устаревшим методом, и его 

обучающий потенциал нередко игнорируется, вольное копирование может служить 

средством формирования индивидуального стиля графики, расширить творческий 

инструментарий обучающихся, ознакомить их с актуальными направлениями визуальных 

форм культуры. В ходе выполнения заданий на стилизацию обучающимся предлагается 

интерпретировать объект в стиле того или иного художника или перенести стилизуемый 

объект в контекст какого-либо произведения массовой культуры (например, стилизация 

бытового предмета в духе графики Дзюндзи Ито или интеграция фигуры натурщика во 

вселенную «Времени приключений» с сохранением его узнаваемых характеристик). 

Выполнение этого задания требует тщательного изучения выбранной стилистики и 

достоверной ее имитации. Умение работать в разных графических стилях, адаптироваться к 

предложенной стилистике и разрабатывать собственные изобразительные подходы – важное 

умение для дизайнера, работающего с широким спектром проектов.  

7. Опора на личные предпочтения обучающихся в выборе исходных материалов для 

стилизации и трансформации, например, использование ими стилей любимых художников и 

мультипликаторов в заданиях по вольному копированию. Отсутствие строго 

рекомендованных образцов позволяет студентам работать более заинтересованно и 

расслабленно, воспринимать выполнение заданий не как обязанность, а как способ 

продемонстрировать свои интересы, вкусы, кругозор, что особенно важно для обучающихся с 

низким уровнем предыдущей художественной подготовки, но и в целом положительно влияет 

на учебную мотивацию студентов. 

8. Расширение визуального опыта обучающихся за счет коммуникации внутри группы, 

посещения музеев и других выставочных пространств, участия в творческих конкурсах и 

выставках. Важнейшую роль играют интерактивные формы обучения, когда, выбирая 

исходные материалы для дальнейшей стилизации (компьютерные игры, мультфильмы, 

комиксы, работы современных отечественных и зарубежных художников), обучающиеся 

обсуждают найденные изображения друг с другом и делятся новой информацией, что, 

помимо взаимного обогащения знаниями о современных тенденциях развития массовой 

культуры, создает неформальную атмосферу в аудитории, демократизирует процесс и 

повышает комфорт обучения.  

Несмотря на то, что «дизайн виртуальной реальности» – направление обучения, тесно 

связанное с цифровыми технологиями и компьютерной графикой, в образовательном 

процессе есть место для дисциплин художественного цикла, ручного эскизирования, 

освоения графических техник. Однако разработка комплекса заданий потребовала адаптации 

к современным условиям обучения – практикоориентированности и связи с 

профессиональной деятельностью каждого тематического блока, ориентации на личные 

предпочтения и профессионально-творческие цели обучающихся, возможность для 

обучающихся принимать участие в выставках и конкурсах, интерактивность, интеграция 

традиционных методов (копирования, рисования по воображению, ручного эскизирования) в 

процесс концептуального проектирования объектов виртуальной среды.  

Таким образом, был разработан и апробирован комплекс заданий по дисциплине 

«Техника быстрого рисования», сохраняющий логику и уже сложившиеся в России подходы 

к художественному обучению дизайнеров, но учитывающий современные условия их 

профессиональной подготовки и специфику профессиональной деятельности дизайнеров 
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виртуальной реальности. Освоенные в ходе обучения компетенции находят применение при 

освоении таких дисциплин, как «Проектирование предметно-пространственной среды», 

«Основы веб-дизайна», «Основы гейм-дизайна», «Основы производственного мастерства» и 

при подготовке учебных и дипломных проектов профессиональной направленности. 
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Аннотация. В условиях глобализации и изменяющихся требований к формальным 

услугам Кыргызская Республика сталкивается с необходимостью прогрессивной системы 

управления вузами. Настоящая статья анализирует роль системы мониторинга и обеспечение 

качества в повышении конкурентоспособности вузов, что обеспечивает устойчивое развитие 

и адаптацию к международному стандарту. Показано, что применение инструментов 

позволяет отслеживать слабые стороны образовательного процесса, принимать 

стратегические решения и повышать академическую репутацию. Особое внимание уделяется 

использованию опыта вузов Кыргызстана и стран, таких как Узбекистан и Казахстан, что 

помогает выделить подходы для реализации эффективных стратегий в условиях 

постсоветского образовательного пространства. 

 

Abstract. In the context of globalization and changing requirements for formal services, the 

Kyrgyz Republic is faced with the need for a progressive university management system. This 

article analyzes the role of the monitoring system and quality assurance in increasing the 

competitiveness of universities, which ensures sustainable development and adaptation to the 

international standard. It is shown that the use of tools allows you to track the weaknesses of the 

educational process, make strategic decisions, and improve academic reputation. Special attention is 

paid to using the experience of universities in Kyrgyzstan and countries such as Uzbekistan and 

Kazakhstan, which helps to identify approaches for implementing effective strategies in the post-

Soviet educational space. 
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Эффективное стратегическое управление является ключевым фактором развития 

высших учебных заведений, особенно в условиях современных вызовов, существующих в 

современной системе образования Кыргызской Республики. Для вузов становится все более 

необходимым не только соблюдать правила, но и поддерживать конкуренцию на 

организационном уровне. В этот период система обеспечения качества играет значимую 

роль, позволяя вузам адаптировать свои стратегии, оперативно реагировать на изменения и 

поддерживать высокий уровень поддержки. Системы мониторинга и качества представляют 

собой комплексные механизмы, направленные на систематическое отслеживание и 

наблюдение за показателями активности вузов. Эти меры позволяют выявить сильные 

стороны и проблемные области, а также улучшить взаимодействие между учебными 

заведениями, работодателями и другими заинтересованными организациями. Использование 

данных мониторинга и оценок качества в стратегическом управлении позволяет вузам 

принимать более обоснованные решения, повышать академическую репутацию и 

обеспечивать выпускникам конкурентные навыки, востребованные решения [1, с. 29]. 

Система высшего образования в Кыргызской Республике, как и в большинстве стран 

постсоветского пространства, сталкивается с рядом важных вызовов, глобализацией, 

изменениями в сфере рыночного труда и растущими требованиями к качеству 

образовательных услуг. В условиях динамичных изменений в мировой и национальной 

образовательной среде, важной частью для вузов становится адаптация их управленческих 

систем, что что требует современных подходов и ориентировочных оценок. Адаптация 

управления вузами в Кыргызстане направлена на повышение конкурентоспособности, 

качества образования и интеграции в международное образовательное сообщество. 

Ключевую роль включаются механизмы управления, которые помогают вузам не только 

отслеживать свою текущую деятельность, но и выстраивать долгосрочные стратегии, 

ориентированные на устойчивое развитие. 

В последние годы растет инновационность информационных систем и качества в 

качестве контрольной части управления вузами. Эти системы позволяют вузам более 

эффективно реагировать на изменения в образовательной политике для студентов, 

работодателей и других сторон. Применение инструментов мониторинга помогает вузам 

проводить регулярную проверку своих программ и процессов, выявлять проблемы и 

оперативно их решать, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности всей 

сети и престижа образования. Таким образом, тема адаптации управления развитием вузов в 

Кыргызской Республике остается актуальной и требует глубокого анализа применяемых 

принципов, с уделением особого внимания роли мониторинга и обеспечению качества 

систем в стране. 

Мониторинг и системы обеспечения качества играют центральную роль в эффективном 

стратегическом управлении вузами. В условиях современной образовательной среды, 

характеризующейся высоким уровнем конкуренции, необходимо соблюдать международные 

стандарты и требования рынка труда, важно иметь чёткие и прозрачные механизмы. Цель 

данной статьи — обеспечить инновационность и системное обеспечение качества в 

стратегическом управлении вузами Кыргызской Республики. Основной акцент будет сделан 

на то, как внедрение систем будет способствовать повышению эффективности 

образовательных процессов, обеспечению качества образования, сохранению репутации этих 

вузов и повышению их конкурентоспособности на национальном уровне [2, с. 36]. 

Предложение по поддержке управления в сфере высшего образования: 

Для повышения эффективности управления в сфере высшего образования в 

Кыргызской Республике рекомендовано внедрить интегрированную систему управления, 
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основанную на постоянном мониторинге и использовании эффективного обеспечения 

качества. Это позволит обеспечить регулярную оценку и улучшение образовательных 

процессов, адаптацию научных программ к требованиям рынка труда и международного 

сотрудничества, а также взаимосвязь между вузами, государственными организациями и 

работодателями. Внедрение современных информационных технологий и аналитических 

инструментов для сбора и обработки данных о деятельности вузов будет обеспечивать более 

обоснованные управленческие решения, постоянное качество образования и повышение 

конкурентоспособности образовательных учреждений. Внедрение систем качества в 

образовательном учреждении – это стратегический шаг, направленный на повышение 

качества образовательных программ, условий обучения и профессионального уровня 

преподавателей. Эффективная система менеджмент качества (СМК) способна повысить 

конкурентоспособность вуза, удовлетворенность студентов и повысить уровень дипломов на 

рынке труда.  

Рассмотрим основные аспекты системы качества и ее роль в образовательном процессе.  

Внедрение систем качества. Определение стандартов и целей качества: Важный этап – 

определение четких целей и стандартов, которые вуз должен достичь. Это может быть, как 

стандарт (например, ISO 9001 для системы менеджмента качества), так и внутренние 

критерии, разработанные с учетом специфики вуза. 

Создание и обновление образовательных программ: В образовательных программах 

важно обеспечить актуальность и соответствие требованиям рынка труда. Для этого вузы 

должны регулярно пересматривать содержание курсов, внедрять инновационные подходы и 

разрабатывать научные планы, ориентированные на развитие необходимых компетенций у 

студентов [3, с. 23].  

Профессиональное развитие преподавателей: Системы качества включают меры по 

повышению квалификации преподавателей, которые могут включать участие в семинарах, 

международных конференциях, тренингах и обмене опытом. Внутренние курсы повышения 

квалификации и обучения также помогают преподавателям повышать квалификацию и 

актуализировать свои знания.  

Создание комфортных условий обучения: Оценка условий обучения и трудоустройства 

(аудитории, библиотеки, лаборатории) и их улучшение. Обновление материально-

технической базы, цифровизация образовательного процесса, создание инклюзивной среды – 

все это способствует высокому качеству образования. 

Внешние и внутренние оценки играют ключевую роль в поддержании и развитии 

качества образовательных услуг. Внешняя оценка качества: 

- Внешние проверки и аккредитации вузов, проводимые национальными и 

международными организациями, соблюдение объективных показателей уровней качества. 

Эти оценки часто включают визиты внешних экспертов, программ по аудиту, интервью с 

преподавателями и студентами. 

- Внешние аккредитации, такие как аккредитация образовательных программ, ISO или 

рейтингование вузов (EQAR, ENQA), помогают вузам обеспечить доверие среди студентов, 

работодателей и других надежных сторон. 

Внутренняя оценка качества: Внутренние оценки позволяют вузу оперативно 

реагировать на изменения и совершенствовать образовательный процесс. Сюда входят 

регулярные самооценки, отзывы студентов, преподавателей и выпускников. Механизмы 

обратной связи (опросы студентов, встречи с преподавателями) выявляют проблемные 

аспекты и оперативно корректируют технологические программы и процессы. Внутренние 
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аудиты по направлениям наблюдения (например, качество преподавания, эффективность 

обучающих программ) позволяют вузу систематически анализировать и улучшать процессы. 

Методология исследования, направленная на изучение эффективности мониторинга и 

систем обеспечения качества в вузах Кыргызстана, включает в себя несколько ключевых 

подходов и методов, которые позволяют комплексно изменять данные процессы, а также 

демонстрируют лучшие практики их образования и улучшения в образовательной среде 

страны [4, с. 197]. 

Документальный анализ позволяет учитывать нормативно-правовые основы, 

образовательные процессы и систему регулирования качества образования в Кыргызстане. 

Для этого анализируются: 

Национальные и стандарты качества образования. 

Программные документы и стратегии, направленные на повышение качества 

образования в Кыргызстане. 

Отчеты аккредитационных и сертификационных органов. 

Нормативные акты, регламентирующие деятельность вузов, включая стандарты 

образовательных программ, критерии оценки преподавателей и студентов. Этот метод 

позволяет определить основные цели и задачи, поставленные перед государственным 

образованием, а также оценить, насколько современными являются эти требования в 

следующем примере. 

Социологический метод включает в себя проведение опросов и интервью с участием 

основных групп участников образовательного процесса: Студенты. Преподаватели. 

Административный персонал вузов. Работодатели. Целью опросов является получение 

первичных данных о системе восприятий мониторинга и качества в вузах, а также выявление 

проблем и расположение студентов и преподавателей. Данные опросов позволяют более 

точно оценить, какие аспекты и качества системы мониторинга наиболее важны для 

пользователей образовательных услуг. 

Метод статистического анализа используется для обработки цифровых данных, 

получения из внешних и внутренних рейтингов вузов, а также данных по нестабильности 

студентов, результатов экзаменов, нескольких международных публикаций, а также других 

показателей, связанных с качеством образования. Статистический анализ позволяет 

определить изменения и частоту в зависимости от таких, как корреляция между уровнем 

качества образования и рейтингом университета. 

Метод анализа контента используется для анализа текстовых данных, таких как 

отчеты, документы, программы вузов и образовательные материалы, чтобы выявить, как в 

них отражаются принципы мониторинга и обеспечения качества. Этот метод помогает 

понять, как вуз планирует и реализует политику качества, а также оценить, насколько 

современные меры соответствуют международным стандартам и требованиям. 

Метод экспертизы включает консультации с профессорами, специалистами в области 

образования, преподавателями вузов и, наконец, образовательными и аккредитационными 

органами. Эксперты предоставляют информацию о действующих подходах к мониторингу 

качества, опыте применения этих методов и дают рекомендации по их совершенствованию. 

Использование многогранной методологии исследования позволяет комплексно 

подойти к анализу существующих систем мониторинга и обеспечения качества в вузах 

Кыргызстана. Это позволяет не только оценить текущую ситуацию, но и предложить 

эффективные механизмы улучшения образовательных процессов, а также показатель 

потенциальной области для адаптации международного опыта с учетом национальной 

системы образования. 
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Анализ качества обеспечения систем в высших учебных заведениях Кыргызстана: 

ОшГУ, КНУ им. Ж. Баласагына и КГУ им. И. Арабаева. Для оценки качества высших 

учебных заведений в Кыргызской Республике проведен анализ на основе Национального 

рейтинга вузов КР (https://rating.kg/rating/about-overall-rating) и различных показателей, таких 

как академическая репутация, рейтинг по качеству преподавания, рейтинг работодателей, 

научное цитирование и другие показатели. Рассмотрены итоги сравнительного анализа трех 

вузов — ОшГУ, КНУ им. Ж. Баласагына (далее КНУ) и КГУ им. И. Арабаева (далее КГУ) — 

по ключевым критериям и позициям в рейтингах. Этот анализ помогает выделить сильные и 

слабые стороны каждого университета, что может стать решающим фактором для главного 

планирования и повышения качества образования. 

Общий рейтинг. ОшГУ занимает наилучшее место (4), что соответствует 50% среди 

рейтинговых вузов, в то время как КНУ — на 6 месте (75%), а КГУ — на 8 (100%). Это 

указывает на более высокую позицию ОшГУ в сторону других достижений в области 

образования. 

Академическая репутация. КГУ занимает 3 место, что соответствует 50%, что лучше по 

сравнению с КНУ (6 место) и ОшГУ (4 место с 66,6%). Это свидетельствует о высоком 

уровне признания академической деятельности КГУ среди университетов Кыргызстана. 

Оценка работодателей. КНУ занимает 3 место (18,75%), что говорит о высокой 

степени доверия работодателей к выпускникам. В то время как КГУ находится на 6 месте 

(37,5%), ОшГУ на 16 (56,25%), что показывает их относительно низкие показатели в этой 

области. 

Качество преподавания. КНУ вновь занимает более высокую позицию, поворачиваясь 

на 3 месте (18,75%), что указывает на уровень высокого преподавания в этом вузе. КГУ 

занимает 6 место, а ОшГУ — 9, что отражает средний уровень качества преподавания. 

Индекс научного цитирования. По этому показателю ОшГУ имеет более высокий 

рейтинг: находится на 8 месте (38,1%), в то время как КНУ на 14 месте (66,7%) и КГУ на 16 

месте (76,2%). Это показывает сравнительно более высокую научную продуктивность в 

ОшГУ. 

Соотношение иностранных преподавателей и студентов. КГУ занимает умеренно 

низкую позицию (21 место среди иностранных преподавателей и 23 место среди студентов), 

что свидетельствует о низком уровне интернационализации по сравнению с КНУ и ОшГУ. 

Научные исследования. По словам преподавателя, ОшГУ занимает 3 место, что говорит 

о высокой активности в научных исследованиях и хорошем академическом потенциале 

университета. 

Специальные профессиональные области. ОшГУ лидирует в области медицины, 

юриспруденции, сельских хозяйств и других профессиональных сфер. Это искренняя 

востребованность выпускников этой вуза в определенных профессиональных кругах. 

Рынок труда и востребованность выпускников. КНУ занимает 1 место по 

востребованности выпускников в таких областях, как финансы, банки и экономика, в то 

время как ОшГУ занимает лидирующий показатель по востребованности в медицине и 

строительстве. 

Возрастная структура преподавателя. В ОшГУ высокий процент преподавателей всех 

возрастных групп, что свидетельствует о широком спектре опыта и знаний. В частности, 

преподаватели в возрасте от 51 до 65 лет обычно приглашаются в университет. 

Анализ показателей рейтингов университетов показывает следующие ключевые выводы 

(Таблица): 
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 Показатель КГУ,  

место 

% КНУ, 

место 

% ОГУ, 

место 

% 

Общий рейтинг 1-8 8 100 6 75 4 50 

Академическая репутация 1-6 3 50 6 10 4 66,6 

Рейтинг по квалификации 

работодателей 

1-16 6 37,5 3 18,75 16 56.25 

Рейтинг по качеству преподавания 1-16 6 62,5 3 18,75 9 43,75 

Рейтинг по индексу научного 

цитирования 

1-21 16 76.2 14 66,7 8 38,1 

Рейтинг по соотношению 

иностранных преподавателей 

1- 21 87 19 82.6 16 69 

Рейтинг по соотношению 

иностранных студентов 

1-23 23 8 4 82,6 9 39,5 

Рейтинг по научным исследованиям 

(по словам преподавателя) 

1-8 8 100 5 62,5 3 37,5 

Рейтинг по возможностям для 

преподавателя (по мнению 

преподавателя) 

1-8 8 87,5 6 75 2 100 

Рейтинг академической мобильности 

(по словам преподавателя) 

1-9 9 77,8 5 55,5 1 100 

Рейтинг по специальным областям 1-6 6 100 2 3 1 100 

Рейтинг по набору персонала 

(работодателей) 

1-6 6 87,5 2 100 4 75 

Откуда берут на работу (медицина) 1-12 12 50 4 33,3 3 75 

Откуда берут на работу 

(образование) 

1-12 3 83 2 83. 4 33,3 

Откуда берут на работу (финансы, 

банки, экономика) 

1-1 1 100 1 100 6 50 

Откуда берут на работу (ИТ) 1-13 1 61. 2 61,5 13 38,4 

Откуда берут на работу 

(строительство) 

1-10 8 60 7 30 5 50 

Откуда берут на работу (сельское 

хозяйство) 

1- 10 40 3 60 10 30 

Откуда берут на работу (связь и 

интернет) 

1-10 6 50 2 20 10 50 

Откуда берут на работу 

(юриспруденция) 

1- 5 50 1 100 6 60 

Откуда берут на работу (энергетика) 1-10 9 90 3 60 4 40 

Рейтинг по работе с рынком труда 

(по данным работодателей) 

1-6 6 87,5 2 100 3 75 

Рейтинг вузов среди профессоров 1-6 6 50 4 66,6 3 7 

Рейтинг среди доцентов 1-6 3 50 6 100 5 83,3 

Рейтинг вузов среди женщин-

преподавателей 

1-6 3 50 6 10 4 66,6 

Рейтинг вузов среди мужчин-

преподавателей 

1-6 6 50 3 100 5 83. 

Преподаватели 21-35 лет 1-7 3 42,8 11 10 7 57,1 

Преподаватели 36-50 лет 1-6 6 100 5 83,3 4 66,6 

Преподаватели от 51-65 лет 1-6 3 50 4 75 5 83.3 

Преподаватели от 65 и выше 1-6 5 100 6 50 4 6 
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ОшГУ занимает сильные позиции в профессиональных областях, научных 

исследованиях и академической мобильности, что делает его лидером среди университетов 

Кыргызстана. 

КНУ им. Ж. Баласагына отличается своей репутацией среди работодателей, что делает 

его более привлекательным для студентов, работающих в сфере трудоустройства. 

КГУ им. И. Арабаева имеет высокую академическую репутацию и высокие показатели 

в преподавании, но ему необходимо повысить интернационализацию и повысить индекс 

цитирования. 

Этот анализ может служить для существенного улучшения качества образования, 

особенно в областях, требующих дополнительных тенденций и ресурсов.Примеры 

достижения качества систем, оценки развития обеспечения и повышения 

конкурентоспособности вузов.  

В Кыргызстане наблюдается рост интереса к постоянному качеству образования, 

повышению конкурентоспособности вузов и их рейтинга на международной арене. Вузы 

активно внедряют различные системы оценки качества, развивают образовательные 

программы и научные работы, что способствует улучшению их позиций в национальных и 

международных рейтингах. Рассмотрим несколько примеров того, как это происходит на 

уровне отдельных вузов в Кыргызстане [5, с. 19]. 

Академическая мобильность и развитие партнерство — Кыргызского 

государственного университета имени Ишеналы Арабаева (КГУ им. И. Арабаева) 

Основные достижения: 

Академическая мобильность: В рамках стратегического плана КГУ им. И. Арабаева 

активно развивает академическую мобильность. Университет является участником ряда 

соглашений между странами с вузами из Европы и Азии, что позволяет студентам и 

преподавателям участвовать в обменных программах.  

Международные проекты: Вуз принимает участие в различных международных 

проектах, например, в рамках программы Erasmus+ для обмена опытом и лучшими 

практиками. Это значительно повышает качество научных программ и научной деятельности. 

Интеграция цифровых технологий: КГУ активно внедряет цифровые платформы для 

онлайн-обучения и дистанционного образования. Платформа Moodle используется для 

создания и повышения онлайн-курсов, что делает обучение доступным для студентов не 

только в Кыргызстане, но и за рубежом. 

Результаты: 

Рост международной репутации университета. 

Увеличение числа иностранных студентов и преподавателей. 

Улучшение позиций в рейтингах, странах с академической мобильностью и 

международными партнерствами. 

Развитие научных исследований и их интеграция в учебный процесс — пример 

Кыргызского университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Ж. Баласагына) 

Основные достижения: 

Научные исследования: КНУ им. Жусупа Баласагына активно осваивает научную 

работу, интегрируя исследования в учебный процесс. Университет внедрил систему 

поддержки молодых ученых, предоставляя гранты и возможности для участия в 

международных научных конференциях. 

Инновационные исследования: В них активно развиваются исследования в области 

информационных технологий, экологии и сельского хозяйства, что позволяет поддерживать 

актуальность образовательных программ в соответствии с мировыми тенденциями. 
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Программы повышения квалификации преподавателей: Преподаватели участвуют в 

программах повышения квалификации за рубежом, что позволяет внедрить передовые 

методики и научные достижения в образовательном процессе. 

Результаты: 

Укрепление позиций университетов в области научных исследований, публикации в 

международных научных журналах. 

Повышение качества образовательных программ благодаря научным исследованиям в 

области учебных процессов. 

Рост числа международных партнерств в научной сфере. 

Системы внутренней оценки качества и повышения квалификации преподавателей —

Ошского Государственного университета (ОшГУ). 

Основные достижения: 

Оценка качества образования: ОшГУ внедрила Внутренняя оценка качества 

образовательных программ и преподавания. Университет использует методы самооценки и 

обратной связи со студентами для повышения качества образовательных услуг. 

Программы повышения квалификации: В ОшГУ активно реализуется программа 

повышения квалификации преподавателей, направленная на освоение новых методик 

преподавания, использование современных образовательных технологий и международных 

стандартов. 

Сотрудничество с работодателями: Вуз активно сотрудничает с крупными 

предприятиями и государственными организациями для создания программ для участников, 

стажировок и обеспечения студентов местами для практики. 

Результаты: 

Внедрение метода оценки качества образования, позволяющее своевременно устранить 

недостатки и повысить качество образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавателей и повышение их профессиональной 

квалификации. 

Рост востребованности выпускников университетов на рынке труда, что способствует 

росту репутации ОшГУ среди работодателей и абитуриентов. 

Возможности для улучшения и адаптации систем качества в вузах Кыргызстана 

Для повышения конкурентоспособности и качества образования в высших учебных 

заведениях Кыргызстана можно выделить несколько направлений для улучшения качества и 

адаптации системы в соответствии с современными требованиями [6, с. 11]. 

1. Повышение уровня академической мобильности. 

Разработка программ обмена и стажировки для студентов и преподавателей зарубежных 

вузов 

Расширение сети партнерств с международными вузами и исследовательскими 

институтами для обмена опытом и ресурсами. 

2. Прикрепление академической репутации 

Проведение внутренних и внешних аккредитаций образовательных программ, 

обеспечивающих соответствие международным стандартам. 

Развитие научных программ, которые учитывают современные научные достижения и 

технологии. 

Квалификации преподавателей через тренинги и курсы, акцент на профессиональном 

развитии. 

3. Совершенствование системы научного цитирования и публикационной активности. 
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Создание условий для научной деятельности преподавателей, таких как лаборатории, 

доступа к базам международных стандартов и участия в научных конференциях 

Поддержка публикаций в международных журналах и организациях научных 

исследований внутри вуза. 

Увеличение финансирования исследований и разработки проектов, ориентированных на 

приоритетные направления науки. 

4. Оптимизация взаимодействия с работодателями 

Систематизация обратной связи с работодателями для обновления и корректировки 

образовательных программ в соответствии с требованиями рынка. 

Развитие игрока образовательных проектов, стажировок, а также привлечение 

работодателей к учебному процессу. 

Повышение рейтинга вузов на рынке труда через сотрудничество с ведущими 

компаниями, участие в ярмарках вакансий и профессиональных форумах. 

5. Поддержка профессионального преподавателя. 

Введение программ по поддержке молодых преподавателей и исследованиям, 

мотивация к карьерному росту внутри вуза. 

Установление системы оценки преподавательской деятельности, которая наблюдает как 

академические, так и исследовательские достижения. 

Увеличение заработной платы и бонусных программ для преподавателей, которые 

добиваются значительных успехов в науке и учебе. 

6. Развитие занятости иностранных студентов и преподавателей. 

Создание условий для увеличения количества иностранных студентов и 

преподавателей, что способствует интернационализации вузов. 

Предоставление жилья, поддержки и культурной адаптации иностранным студентам. 

Развитие программ на английском языке и улучшение условий для исследовательской 

деятельности иностранных преподавателей. 

7. Совершенствование системы внутреннего качества мониторинга. 

Внедрение цифровых систем для постоянного использования мониторинга и 

образовательного анализа 

Регулярный анализ и оценка удовлетворенности студентов и преподавателей условиями 

обучения и преподавания [7, с. 90]. 

Создание комитетов по качеству, проведение аудитов и внесение корректировок в 

образовательные программы и политику вуза. 

8. Инвестиции в технологическое оснащение и процесс цифровизации. 

Использование онлайн-платформ и цифровых ресурсов, которые периодически 

обеспечивают доступ к образовательным материалам и повышают скорость обучения 

студентов. 

Внедрение гибридных и онлайн-форматов обучения для студентов, которые совмещают 

учебу с работой. 

Создание онлайн-курсов и программ повышения квалификации преподавателей и 

административного персонала. 

Эти меры помогают вузам Кыргызстана улучшить качество образования и укрепить 

свои позиции в стране и стране. 

Рекомендации для университетов 

Усиление международного сотрудничества. Установленные партнерства с ведущими 

мировыми университетами и участие в международных исследовательских проектах 

помогают вузам укрепить свои научные базы и повысить показатели интернационализации. 
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Акцент на внедрение систем качества программного обеспечения. Вузам следует 

стандартизировать процессы управления качеством воздуха с учетом международных 

стандартов (например, EFQM, ISO) и регулярно проводить внутренний и внешний аудит для 

оценки качества обучающих программ [8, с. 75]. 

Развитие исследовательской деятельности. Создание и поддержка современных 

лабораторий, финансирование исследовательских проектов и стимулирование 

публикационной активности лучше вузам укрепить свои позиции в рейтингах. 

Инвестиции в цифровизацию и IT-инфраструктуру. Современные образовательные 

процессы требуют надежной цифровой работы, которая позволит адаптироваться к новым 

формам обучения и повысить доступность образования. 

Рекомендации для государственных органов 

Создание национальных стандартов, основанных на международных моделях. 

Разработка национального стандарта, согласующегося с международными организациями, 

будет способствовать развитию системы национального образования в мировом 

образовательном пространстве. 

Финансовая поддержка университетов, представленная в международных рейтингах. 

Введение грантов или налоговых льгот для вузов, стремящихся улучшить свои позиции в 

мировых рейтингах, обеспечит повышение конкурентоспособности национального 

образования. 

Продвижение международной академической мобильности. Государство должно 

поддерживать программы обмена студентами и преподавателями, которые обеспечивают 

приток новых знаний и технологий в стране [9, с. 413]. 

Мониторинг и оценка эффективности внедрения стандартов. Государственные органы 

должны регулярно оценивать результаты стандартов и давать рекомендации по их 

улучшению. Интеграция международных стандартов и активное участие в таких рейтингах 

позволяют повысить качество образования и научных исследований, адаптироваться к 

требованиям мирового рынка труда, а также повысить свою репутацию на международной 

арене. В рамках влияния управления качеством участие в международных рейтингах и 

следование рекомендациям позволяет вузам не только оценивать свою деятельность по 

ключевым параметрам, но и выявлять долгосрочные ориентиры для развития. 

Развитие внутреннего отношения качества 

Для обеспечения улучшения позиций в рейтингах и соответствия международным 

стандартам университетам важно внедрять и развивать системы управления качеством, 

которые включают: 

Анализ обратной связи от студентов и преподавателей. Регулярный сбор и анализ 

отзывов позволяет оперативно устранять проблемы и улучшать условия обучения. 

Поддержка профессионального роста профессора. Повышение квалификации 

сотрудников через участие в международных семинарах, стажировках, а также внедрение 

программ повышения квалификации для улучшения академической репутации вуза. 

Мотивационные программы для научной деятельности. Программы премирования 

научных публикаций в высокорейтинговых научных журналах, участия в грантах и 

межуниверситетских исследованиях помогают привлечь преподавателей к работе, что 

положительно сказывается на репутации университета. 

Целевое использование ресурсов 

Для повышения качества образовательных программ университета необходимо 

оптимизировать использование ресурсов. В приоритете — инвестиции по следующим 

направлениям: Инфраструктурные и лабораторные комплексы. Обновление и расширение 
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исследовательских лабораторий позволяют студентам и преподавателям работать с 

современным оборудованием и технологиями, что позволяет проводить высококачественные 

исследования. Цифровизация образовательных процессов. Развитие онлайн-платформ, 

доступ к электронным библиотекам, внедрение автоматизированных систем управления 

учебным процессом позволяют вузам быть более гибкими и привлекательными для 

студентов, в том числе из-за рубежа [10, с. 224]. 

Перспективы укрепления роли государства 

Государственные органы играют ключевую роль в международных стандартах и 

стимулируют университеты к соблюдению качества. Основные шаги могут включать: 

Разработка системы национальных рейтингов. Введение национальных рейтингов, 

которые наблюдают за критериями оценки, может служить ориентиром для университетов и 

помогать государственной системе образования определять приоритетные области для 

развития и финансирования. 

Сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами. Государство может 

организовать консультации для вузов, разъяснять требования и параметры, важные для 

улучшения рейтинговых позиций, что поможет вузам лучше понимать свои цели и 

ориентироваться на стандарты. 

Эффективное стратегическое управление вузами Кыргызской Республики посредством 

мониторинга и системы обеспечения качества является необходимым условием для 

достижения конкурентоспособности и развития образовательных учреждений. В ходе 

исследования были выявлены важные аспекты, которые подтверждают, что внедрение этих 

систем имеет важное значение для улучшения образовательного процесса и повышения 

репутации вузов, как на национальном, так и на международном уровне [11, с. 45]. 

Мониторинг как стратегический инструмент. Использование «мониторинга» 

позволяет вузам не только отслеживать качество образовательных услуг, но и оперативно 

реагировать на изменения внешней среды, включая требования рынка труда и ожидания 

студентов. Регулярный мониторинг результатов учебной деятельности и научной работы 

помогает вузам повысить прозрачность и эффективность разрабатываемых программ. 

Системы обеспечения качества как основа для развития. Внедрение систем качества в 

образовательный процесс обеспечивает создание положительного имиджа вуза, повышение 

доверия со стороны студентов, преподавателей и работодателей. Такие системы дают 

возможность постоянно совершенствовать учебный процесс, улучшать инфраструктуру и 

расширять академическую мобильность. 

Роль государственной поддержки и институциональных инициатив. Для успешной 

реализации решения управления через мониторинг и системы качества важна активная 

поддержка со стороны государственных органов и университетской администрации. Это 

включает в себя создание нормативных актов, улучшение занятости и обеспечение 

финансирования, направленного на развитие качественного образования [12, с. 326]. 

Перспективы улучшения с помощью стандартов. Внедрение международных 

стандартов и интеграция в глобальную образовательную сеть открывают новые возможности 

для вузов Кыргызской Республики. Применение таких стандартов поможет улучшить 

академическую репутацию, привлечь иностранных студентов и преподавателей, а также 

усилить позиции вузов в международных рейтингах. 

Вывод 

Стратегическое управление вузами через мониторинг и системы обеспечения качества 

является необходимым условием для повышения их конкурентоспособности и развития. 

Вузы, внедряющие эти инструменты, могут повысить эффективность образовательного 
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процесса, повысить требования студентов и работодателей, а также обеспечить себе 

стабильное место среди лучших образовательных учреждений. Важно продолжать развивать 

систему и совершенствовать механизмы обеспечения качества на всей планете, что требует 

поддержки со стороны государства, а также вузов. Следуя мировым тенденциям и интегрируя 

стандарты качества, жители Кыргызстана смогут улучшить свою репутацию и 

конкурентоспособность на мировом образовательном рынке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы и принципы мониторинга педагогического 

образования в высшем учебном заведении. В условиях развития рыночных отношений 

проблема эффективности управления вузом становится актуальной в связи с появлением 

новых требований, предъявляемых к высшим учебным заведениям рынком образовательных 

услуг и рынком труда, в который современное учебное заведение вовлечено в полной мере.  

 

Abstract. The article considers the stages and principles of monitoring pedagogical education 

in higher education institutions. In the conditions of market relations development, the problem of 

higher education institution management efficiency becomes urgent due to the emergence of new 

requirements imposed on higher education institutions by the market of educational services and the 

labor market, in which a modern educational institution is fully involved. 

 

Ключевые слова: мониторинг, высшее образование, педагогическое образование, 

высшее учебное заведение.  
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В развитии общества организация системы образования играет важную роль. И на 

проведение прогрессивных реформ в этой сфере влияет оценка качества предоставления 

образовательных услуг. Система образования, сформированная с учетом потребностей и 

способностей населения, основывается на предоставлении гражданам качественных 

образовательных услуг. Особое внимание уделяется оценке качества образования.  Проблема 

контроля и управления качеством образования особенно актуальна в современных условиях 

развития и модернизации национальной системы образования. Управление качеством 

образования рассматривается как система или процесс, направленный на поддержание и 

улучшение качества образования, предоставляемого образовательной организацией. 

Процедура мониторинга качества профессионального образования является педагогической 

системой, которая включает в себя организацию взаимодействия субъектов образовательного 

учреждения, методы измерения и оценки параметров объектов мониторинга, учет требований 

общества к качеству профессионального образования и учет внутренних элементов, 

влияющих на качество образования [1]. 
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Необходимость коренного обновления системы образования определяется социально-

экономическими изменениями в стране. Проблема качества образования имеет 

стабилизирующее и основополагающее значение в оценке различных факторов, влияющих 

на развитие образования. Современные цели развития социальной сферы определяют 

необходимость построения профессионального образования принципиально иного типа, 

создания системы психолого-педагогических средств и условий, которые будут 

способствовать успешному самоопределению и самореализации молодых специалистов, 

формированию их «компетенций», позволяющих быть конкурентоспособными на рынке 

труда [2]. 

В ходе теоретического анализа проблемы и изучения отечественной образовательной 

практики были выявлены две тенденции в развитии условий и механизмов обеспечения 

качества профессионального образования. Динамика системы высшего образования в целом 

значительно повышается за счет реализации многоуровневого образовательного процесса. 

Система высшего образования в целом дает возможность более гибко реагировать на 

постоянные изменения на рынке труда и в общественных отношениях. Модульная 

организация образовательного процесса на основе компетентностного подхода и определение 

широкой академической свободы вузов по разработке и реализации основных 

образовательных программ даст возможность учесть потребности регионов в 

квалифицированных кадрах. Повышение качества образовательного процесса включает 

развитие потенциала высшего учебного заведения, осуществляющего профессиональную 

подготовку специалистов, его информационной, научно-методической и технологической 

базы, обеспечение ресурсами и совершенствование механизмов управления. 

Исследования показывают, что укрепление последовательных связей в системе «школа - 

вуз - производство», создание интегрированного пространства профессионального развития 

личности позволяет повысить качество профессионального образования. Одним из ключевых 

вопросов обеспечения качества профессионального образования является внутренний 

мониторинг. Почему это важно? Во первых образовательные учреждения несут 

ответственность за качество образования в соответствии с современной идеологией. Во 

вторых для управления образовательным процессом необходимо иметь информацию о 

текущих и итоговых характеристиках образовательного процесса [3]. 

Мониторинг призван предоставить информацию, необходимую для управления 

деятельностью учреждения. Когда мы говорим о мониторинге, мы имеем в виду обратную 

связь, на основе которой происходит регулирование любой системы. Профессиональное 

образование и воспитание направлено на то, чтобы выпускники учебных заведений могли 

успешно выполнять функциональные обязанности, необходимые для педагогической 

деятельности. Только с позиции деятельностного подхода можно выявить эти сущностные 

компоненты. Одним из самых противоречивых понятий в теории образования является 

понятие качества образования. Оно может иметь определения с точки зрения учащихся, их 

родителей, с точки зрения гражданского общества, с точки зрения государства, с точки 

зрения предпринимателей и др. Мониторинг качества педагогического образования - это 

систематическая и планомерная диагностика того, как формируются педагогические 

компетенции в образовательном процессе и каких результатов достигают выпускники. 

Применительно к педагогическим институтам необходимо подчеркнуть, что вся 

административная организация педагогического института должна отвечать требованиям 

системы общего образования. 

Стратегия администрации образовательного учреждения должна определять и 

раскрывать намерения, цели и задачи учреждения и обуславливать его политику и планы для 
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достижения заявленных целей. Эта стратегия должна отражать миссию учебного заведения 

по отношению к учащимся, родителям и обществу, в котором оно работает. Рациональное 

использование интеллектуального капитала преподавателей, студентов и обучающихся 

является особой обязанностью администрации. Из вышесказанного следует, что мониторинг 

процессов и изменений, происходящих в общеобразовательных учреждениях, и выработка 

адекватных ответов на эти запросы - главная задача руководства педагогического вуза. Важно 

также отметить, что образовательные учреждения не должны слепо следовать 

педагогической практике. Опираясь на соответствующие психолого-педагогические 

исследования, они должны предлагать инновационные решения этой практики [4]. 

При организации мониторинга необходимо учитывать основные принципы 

формирования системы деятельности. К ним относятся принципы гетерохронности, 

гетерогенности и достаточного развития отдельных базовых навыков.  

Можно выделить следующие методологические принципы решения поставленной 

задачи: принцип развития обучающихся; принцип деятельностного подхода. Цель 

образовательного учреждения можно определить по принципу развития обучающихся.  

Принцип деятельностного подхода позволяет определить способ достижения цели и 

содержать основные показатели качества образования [5]. 

В работах практически всех крупных педагогов и психологов представлена идея 

развития учащихся как основной задачи высшего учебного заведения. Три процесса — 

созревание, обучение и социализация - описывают идею развития. Когда генетический код 

является определяющим фактором развития, используется термин «созревание». Процесс 

созревания состоит из последовательности ранее запрограммированных изменений не только 

во внешнем виде организма, но и в его сложности, интеграции, организации и функции». 

Под обучением понимается широкий спектр процессов, участвующих в формировании 

индивидуального опыта. В процессах развития способностей обучение играет 

основополагающую роль. Обучение — это овладение умственными действиями и способами 

их использования в различных ситуациях. 

Социализация — это «процесс, в ходе которого человек усваивает определенную 

систему знаний, норм и ценностей, позволяющую ему функционировать в качестве 

полноценного члена общества. Социализация включает в себя как целенаправленное 

воздействие на личность (воспитание), так и спонтанные, непреднамеренные процессы, 

влияющие на ее формирование». Преподаватель должен обладать соответствующими 

теоретическими знаниями и навыками и быть готовым реализовать идею развития. 

Принцип деятельностного подхода, определяющий содержание педагогического 

образования с точки зрения его итоговых компетенций, является второй методологической 

позицией, на которой должен основываться мониторинг и оценка качества педагогического 

образования. Понятие деятельности может стать исходной парадигмой, позволяющей 

построить теорию образования в целом и профессионального образования в частности. В 

самом общем смысле деятельность можно определить как целенаправленную активность 

человека, связанную с удовлетворением его потребностей. Положение о том, что человек 

является субъектом деятельности, является ведущим методологическим принципом изучения 

деятельности. Что это означает? Это значит, что человек обладает специфическими 

потребностями, способностями «хотеть» и «желать». Будучи субъектом деятельности, он 

ставит перед собой определенную цель в соответствии со своими потребностями и 

желаниями. Определенный результат конкретизирует эту цель.  

Из вышеперечисленных общеметодологических принципов вытекают частные 

принципы мониторинга качества образования. Они вытекают из общих теоретико-
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методологических оснований, базирующихся на деятельностном подходе к построению 

образовательного процесса. Таким образом,существуют следующие принципы: 

Принцип ясности критериев, предполагающий четкое определение предмета оценки. 

Критериями оценки качества образования являются вышеупомянутые базовые компетенции, 

которые являются определяющими успешность педагогической деятельности. 

В процессе реализации основной образовательной программы применяется принцип 

гетерохронного формирования базовых компетенций. 

Принцип достаточности приобретенных компетенций на момент окончания вуза, 

который определяет возможность занимать определенную образовательную должность, быть 

допущенным к конкретной педагогический деятельности. 

Принцип соотношения процессуальных и завершающих характеристик 

образовательного процесса. 

Принцип согласованности условий образовательной деятельности требованиям 

образовательных стандартов государства. 

Принцип развития педагогической рефлексии путем сочетания внешней и самооценки. 

Принцип обеспечения объективности в оценке качества педагогического образования. 

Принцип эффективности контроля и оценки качества преподавания. Данный принцип 

предполагает наличие эффективной системы внедрения результатов мониторинга в 

образовательном учреждении [6]. 

В целом, принципы оценки, которые были определены, определяют: структуру 

педагогического образования; методические основы мониторинга в структуре учебного 

плана; требования к измерительным методикам в соответствии с характеристиками 

измерения качества образования. 

Подводя итог, можно предложить модель поэтапного развития проблемы внутреннего 

мониторинга качества подготовки специалистов. Сегодня отечественная и международная 

передовая практика управления качеством образования определяет следующие основные 

педагогические принципы разработка образовательных программ с учетом потребностей 

студентов и сотрудников; ориентация содержания образования и формы деятельности на 

системность, полноту, многомерность, альтернативность, множественность мышления при 

решении одной проблемы и поиск нескольких решений; содержание, основанное на 

принципах проблемно-ориентированного и кооперативного обучения, установление 

эффективного коммуникативного взаимодействия участников образовательного процесса; 

активность студента как участника образовательного процесса, самостоятельность, 

творческая активность в саморазвитии, самооценка и др. Таким образом, управление 

качеством образования — это уровень соответствия образовательных результатов 

нормативным требованиям, общественным и личностным потребностям. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические и практические проблемы подготовки 

будущих учителей в современных условиях. Обсуждается необходимость обновления 

учебных программ, направленного на интеграцию актуальных знаний и навыков, таких как 

межкультурная коммуникация, критическое мышление и гибкость. Анализируется 

значимость практико-ориентированного обучения и увеличение объемов педагогической 

практики для повышения уверенности студентов в их профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделяется разработке систем поддержки начинающих педагогов, таких как 

программы наставничества и супервизии, а также интеграции цифровых технологий в 

образовательный процесс, что открывает новые возможности для подготовки будущих 

специалистов. Исследование подчеркивает важность комплексного подхода к 

совершенствованию педагогического образования с целью подготовки квалифицированных и 

адаптивных учителей, способных успешно функционировать в условиях динамично 

меняющегося образовательного ландшафта. 

 

Abstract. Examines the theoretical and practical problems of preparing future teachers in 

modern conditions. It discusses the need to update curricula aimed at integrating relevant 

knowledge and skills, such as intercultural communication, critical thinking, and flexibility. The 

significance of practice-oriented learning and increasing the volume of pedagogical practice is 

analyzed to enhance students' confidence in their professional activities. Special attention is given 

to the development of support systems for novice educators, such as mentoring and supervision 

programs, as well as the integration of digital technologies into the educational process, which 

opens up new opportunities for training future specialists. The study emphasizes the importance of a 

comprehensive approach to improving teacher education to prepare qualified and adaptive teachers 

capable of successfully functioning in a dynamically changing educational landscape.  

 

Ключевые слова: подготовка учителей, педагогическое образование, учебные 

программы, обучение. 

 

Keywords: teacher training, teacher education, curricula, teaching.. 

 

Актуальность подготовки будущих учителей выходит за рамки стандартных требований 

учебных программ. Она приобретает новое значение в контексте вызовов цифровой эры, 

межкультурных коммуникаций и глобализации. Сегодня важно не только обучить будущего 

педагога необходимым предметным знаниям, но и развить в нем гибкость, критическое 
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мышление, креативность, умение создавать поддержку для учеников, которые сами ищут 

свое место в мире. Классические методы педагогической подготовки постепенно утрачивают 

силу перед лицом современных запросов. Глобальная цифровизация меняет подходы и 

стирает границы между странами, культурами и знаниями, создавая совершенно новые 

условия обучения и общения. Учителя должны быть готовы к работе с многообразными 

информационными потоками, владеть цифровыми технологиями, применять современные 

подходы к организации учебного процесса и, что немаловажно, развивать в учениках 

эмоциональный интеллект. Именно учитель станет для детей тем, кто не только передаст 

академические знания, но и поможет формировать личные ориентиры и внутренние 

ценности в мире, где информацию можно найти в секунду, а вот жизненные навыки – 

ценнейший ресурс, который невозможно почерпнуть из интернета. 

Анализ теоретических и практических аспектов подготовки будущих педагогов 

позволяет не просто выявить проблемы, но и вдохновляет на поиск новых путей, где теория и 

практика соединяются в единую систему. Отправной точкой становится понимание, что 

формирование будущих учителей – это не однообразный процесс передачи знаний, а скорее 

искусная настройка личности, где педагогическое мастерство сплетается с личными 

качествами, умением анализировать, сопереживать и вести за собой. Задача подготовки 

нового поколения учителей заключается не только в обновлении учебных программ, но и в 

создании атмосферы для профессионального и личностного развития, где каждый учитель 

способен стать по-настоящему уникальным проводником в жизни своих учеников. 

Подготовка педагогов всегда развивалась в соответствии с потребностями общества и 

меняющимися условиями образовательной среды. В различных странах подходы к обучению 

учителей претерпели множество изменений: от традиционного наставничества в рамках 

узкопрофессиональных сообществ до создания целостных программ, направленных на 

формирование научной базы и практических навыков. Исторический обзор показывает, как 

трансформация педагогической подготовки связана с изменением целей и задач образования, 

а также с технологическими и социальными преобразованиями. Например, в XX веке 

возросло внимание к психолого-педагогическим аспектам подготовки учителей, а также к 

необходимости обучения управлению образовательным процессом. В основе современных 

программ подготовки педагогов лежат несколько ключевых подходов, каждый из которых 

направлен на развитие определенных аспектов профессиональной деятельности: 

– компетентностный подход фокусируется на формировании у будущих педагогов 

набора профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. Компетентностный подход делает акцент на интеграции 

знаний, умений и личных качеств, что позволяет учителям не только передавать знания, но и 

развивать у учеников критическое мышление и самостоятельность. Здесь значима 

способность педагога быстро адаптироваться к новым условиям, эффективно 

взаимодействовать с учениками, родителями и коллегами, а также управлять учебным 

процессом в условиях меняющегося общества. 

– личностно-ориентированный подход уделяет внимание развитию индивидуальности и 

самореализации как учителя, так и учеников. В статье Жылгелдиевой А. и Бектурова Т.М. [2] 

подчеркивается, что педагоги часто совершают ошибку, оценивая успешность ребенка только 

по общим творческим способностям, не принимая во внимание уникальный потенциал 

каждого ученика. Они рассматривают педагога не как передатчика информации, а как 

наставника, способного учитывать личные особенности учащихся и строить учебный 

процесс, исходя из их потребностей. В рамках этого подхода развиваются такие качества, как 

эмпатия, гибкость, внимание к мотивации и интересам учащихся. В конечном итоге, 
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личностно-ориентированный подход помогает учителю поддерживать благоприятную 

атмосферу для раскрытия потенциала каждого ученика. 

– системно-деятельностный подход направлен на формирование у учителя навыков 

управления образовательной деятельностью. Здесь педагог рассматривается как активный 

участник системы образования, ответственный за организацию и оптимизацию учебного 

процесса. Учитель осваивает методы планирования, контроля и анализа образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно строить уроки, ориентированные на развитие 

различных сторон личности учащихся. Этот подход также способствует формированию у 

педагога проектного мышления и способности решать комплексные задачи в 

образовательной среде. 

Теоретическая подготовка играет ключевую роль в профессиональном становлении 

будущих педагогов, закладывая фундамент для их профессионального мышления и 

восприятия образовательной практики. Знания в области психологии, педагогики, 

методологии и смежных наук создают у будущего учителя целостное понимание учебного 

процесса и социальной роли педагога. Теоретическая база помогает учителям осознавать 

значимость своей работы, выстраивать педагогическую философию и обоснованно выбирать 

методы обучения. Современные программы подготовки учителей направлены на развитие 

профессиональных навыков через интеграцию теоретических знаний и практических 

умений. На практике это реализуется через практические занятия, стажировки и 

педагогические практики, где будущие педагоги погружаются в школьную среду. Однако 

многие методики остаются теоретически нагруженными и не всегда ориентированы на 

реальные потребности школ и учащихся. Большинство учебных программ уделяют больше 

внимания академическим аспектам педагогики, при этом минимально включая адаптивные и 

креативные подходы, которые важны для работы в разнородных коллективах. Таким образом, 

многие аспиранты и выпускники вступают в профессиональную среду без достаточной 

подготовки для решения повседневных задач в классе. 

Учитель, желающий развивать свои педагогические навыки, должен постоянно учиться 

применять педагогические методы в своей работе [1]. И одной из ключевых проблем 

подготовки учителей является разрыв между теоретическими знаниями и их практическим 

применением. Студенты часто изучают концепции и методики, которые на практике 

оказываются либо малоприменимыми, либо требующими серьезной адаптации. Это 

порождает сложности для молодых специалистов, которые не уверены, как эффективно 

применять изученные методики на практике, сталкиваясь с ситуациями, которые выходят за 

рамки учебных пособий. Ограниченный объем учебной практики и стажировок не позволяет 

будущим учителям в полной мере освоить необходимые навыки управления классом, 

общения с учениками и родителями, а также решения конфликтных ситуаций. Практика 

зачастую включает короткие временные периоды, что затрудняет развитие у студентов 

уверенности и устойчивых профессиональных навыков. Недостаток реального опыта 

приводит к стрессу и неуверенности в первый год работы, что нередко ведет к быстрой 

профессиональной выгораемости и снижению удовлетворенности работой. Начинающим 

учителям сложно адаптироваться к реальной школьной среде, поскольку учебные программы 

недостаточно готовят их к культурным и социальным особенностям школы, а также к 

динамике взаимодействий между педагогами, учащимися и их семьями. Отсутствие навыков 

управления классом и знания о психологических аспектах школьной среды может усложнять 

адаптацию и приводить к проблемам во взаимоотношениях с учащимися. 

Современные цифровые технологии открывают новые возможности для обучения и 

взаимодействия, но их внедрение в подготовку педагогов сопряжено с определенными 
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сложностями. Технологии позволяют разнообразить формы обучения, создать условия для 

дистанционной практики и эффективного управления учебными материалами, однако сами 

программы подготовки не всегда идут в ногу с техническим прогрессом. Студенты часто 

сталкиваются с отсутствием доступа к современным инструментам, необходимым для 

освоения цифровых навыков, которые требуются в школах. В результате многие выпускники 

недостаточно подготовлены к использованию технологий в образовательном процессе, что 

затрудняет внедрение интерактивных методов и цифровых ресурсов в их будущей работе. 

Для повышения качества подготовки будущих учителей необходим комплексный подход, 

который предполагает не только изменение учебных программ и усиление практической 

составляющей, но и развитие гибкости педагогических методов с учетом вызовов цифровой 

эпохи и индивидуальных потребностей учащихся. В современных условиях эффективное 

управление учебным процессом в цифровой образовательной среде играет ключевую роль в 

подготовке будущих учителей. Оно способствует развитию профессиональных компетенций, 

самостоятельной деятельности и становлению будущих педагогов как субъектов 

саморазвития, способных ставить и достигать образовательные цели [4]. 

Современная образовательная среда претерпевает масштабные трансформации под 

воздействием цифровизации, глобализации и постоянно меняющихся социальных реалий. 

Школы больше не являются изолированными учреждениями, они интегрируются в мировую 

образовательную экосистему, становясь источником актуальных знаний и навыков, нужных 

для будущего. В образовательную сферу проникают новые технологии, меняются форматы 

взаимодействия между учителями и учениками, увеличивается значимость инклюзивного и 

дифференцированного подхода. Учителя сталкиваются с задачами, требующими новых 

подходов и готовности работать в условиях высокой динамичности. В этих условиях перед 

педагогами встает вызов: не только эффективно преподносить учебный материал, но и 

помогать учащимся развивать личные качества, необходимые для успешной адаптации в 

современном мире. Современные классы зачастую включают учащихся из различных 

культурных и этнических групп, что требует от педагогов владения навыками межкультурной 

коммуникации. Учителям необходимо уметь находить общий язык с учащимися, понимать и 

учитывать культурные различия, способствовать уважению и толерантности. Это особенно 

важно в условиях глобализированного мира, где межкультурные конфликты могут возникать 

даже на уровне образовательных программ. Учитель, владеющий межкультурной 

компетенцией, способен создать комфортную среду для всех учащихся, где каждый чувствует 

себя принятым и уважаемым. 

В условиях информационной перегрузки и доступа к множеству источников знаний 

учителя должны уметь формировать у учеников навыки критического мышления, которые 

позволят отличать достоверную информацию от фальшивой и необоснованной. 

Креативность же позволяет не только заинтересовать учащихся, но и сделать процесс 

обучения разнообразным и интерактивным. Современный педагог должен не просто 

передавать готовую информацию, но и побуждать учеников к самостоятельному поиску 

знаний, творческому мышлению и нестандартному решению задач. Учителям необходимо 

быть готовыми к саморазвитию и постоянному обучению. Гибкость и способность быстро 

адаптироваться позволяют педагогам легко воспринимать изменения и оперативно внедрять 

инновации. Эти качества помогают им не только успешно преодолевать трудности, 

возникающие на пути профессионального роста, но и становятся примером для учеников, 

демонстрируя ценность непрерывного самообразования и развития. 

Глобализация обостряет необходимость соответствия педагогического образования 

международным стандартам, чтобы выпускники педагогических программ могли работать 
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как на национальном, так и на международном уровне. Современное педагогическое 

образование учитывает интеграцию международных стандартов, таких как компетенции в 

области цифровых технологий, инклюзивного образования и межкультурного 

взаимодействия. Педагоги должны быть готовы к сотрудничеству с международными 

организациями, участию в глобальных образовательных проектах и обмену опытом с 

зарубежными коллегами, что способствует развитию школы как многоуровневой и 

динамичной среды. Подготовка современных учителей требует многоаспектного подхода, 

включающего развитие личностных и профессиональных компетенций, а также умения 

эффективно взаимодействовать с миром. Прежде всего, необходимо обновление учебных 

программ, адаптируя их содержание к современным требованиям общества. Это включает не 

только академические знания, но и важные социальные, цифровые и личностные 

компетенции, которые должны быть актуальными для учителей XXI века. Введение курсов 

по межкультурной коммуникации, эмоциональному интеллекту, инклюзии и управлению 

классом поможет будущим педагогам развивать гибкость мышления и навыки адаптации, а 

также справляться с разнообразными ситуациями, возникающими в образовательной среде. 

Ключевым фактором является развитие практико-ориентированного обучения. 

Увеличение объема педагогической практики и стажировок позволит будущим учителям 

погружаться в реальную школьную среду на более ранних этапах обучения. Использование 

методик, таких как работа над кейсами, моделирование уроков и наблюдение за 

практическими ситуациями, поможет студентам сразу же применять знания на практике, 

видеть результаты и получать обратную связь. Это обеспечит молодым специалистам 

лучшую подготовку к реальным вызовам, с которыми они столкнутся, вступая в профессию. 

Важно также разработать системы поддержки начинающих учителей, которые смогут 

помочь им в адаптации к профессиональной деятельности. Программы наставничества, где 

опытные педагоги поддерживают молодых специалистов, способствуют решению 

повседневных задач, развитию сильных сторон и преодолению трудностей. Системы 

супервизии, включая регулярные встречи с наставниками, позволят начинающим учителям 

получать необходимую поддержку и обратную связь, а также выстраивать стратегию своего 

профессионального роста. Такой подход поможет уменьшить стресс и выгорание, повысить 

уверенность молодых педагогов и улучшить их профессиональные результаты. Кроме того, 

М. Напитупулу и его коллеги выделяют значимость цифровых технологий в поддержке 

процессов саморегуляции и совместного управления в образовательной среде [3]. 

Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс открывает новые возможности 

для совершенствования педагогической подготовки. Онлайн-курсы, симуляции и обучающие 

платформы позволяют студентам более гибко осваивать материал и углублять знания в 

удобном формате. Использование цифровых инструментов, таких как виртуальные классы и 

интерактивные симуляции, дает возможность будущим учителям отрабатывать методики 

управления классом, наблюдать за поведением учеников в различных ситуациях и 

адаптировать уроки под их потребности. Эти навыки будут особенно полезны в реальной 

работе, особенно в условиях дистанционного и смешанного обучения, которые становятся 

неотъемлемой частью современной образовательной системы. 

В заключение нашего исследования можно подвести итоги, обобщив ключевые 

результаты анализа теоретических и практических проблем подготовки будущих учителей. В 

ходе работы мы выявили, что современная система педагогического образования 

сталкивается с множеством вызовов, требующих комплексного и системного подхода к их 

преодолению.  
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Во-первых, было отмечено, что существующие учебные программы зачастую 

недостаточно адаптированы к требованиям времени. Обновление учебного контента и 

методов преподавания должно стать приоритетом, чтобы обеспечить подготовку 

специалистов, способных эффективно работать в условиях динамично меняющегося 

образовательного ландшафта. 

Во-вторых, практико-ориентированное обучение должно занимать центральное место в 

подготовке будущих учителей. Увеличение объема педагогической практики и внедрение 

современных методик обучения позволят студентам более уверенно переходить к реальной 

работе в школе, минимизируя разрыв между теорией и практикой.  

Важность поддержки начинающих педагогов не может быть недооценена. Разработка 

программ наставничества и супервизии обеспечит необходимую помощь и ресурсы, 

способствуя более успешной адаптации молодых специалистов в профессиональной среде и 

снижению уровня выгорания. Интеграция цифровых технологий в педагогическое 

образование представляет собой не только вызов, но и огромные возможности. 

Использование онлайн-курсов и симуляций может значительно повысить качество 

подготовки, делая его более гибким и доступным. 

Таким образом, успешная подготовка будущих учителей требует не только обновления 

теоретических основ, но и практического опыта, поддержки на начальном этапе карьеры и 

активного использования современных технологий. Только с учетом этих аспектов мы 

сможем сформировать новое поколение педагогов, готовых эффективно работать в условиях 

современного общества и отвечающих на вызовы времени. 
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Аннотация. Данная статья посвящена добровольной аттестации школьных учителей из 

семи областей (Чуйской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской, Ошской, 

Баткенской) Кыргызской Республики и из города Бишкек. Напоминаем, что началом данной 

аттестации является регистрация цифрового портфолио учителей (согласно аттестации) для 

присвоения квалификационной категории на электронном портале Департамента развития 

качества образования. Далее была проведена экспертиза документов со стороны 

высококвалифицированных экспертов. По завершению всех вышеперечисленных работ по 

назначенной дате проведено компьютерное тестирование всех кандидатов. Результаты 

тестирования по завершению тестирования мгновенно высвечивались на экране и протокол о 

результатах тестирования вручались каждому кандидату. Общая статистика затем 

передавалась соответствующему отделу Министерства образования и науки для 

осуществления дальнейшей политики. Главной задачей данного мероприятия является 

стимулирование, мотивация учителей в непрерывном профессиональном росте, повышение 

качества и результатов педагогической деятельности учителей, развитие системы 

методической поддержки и наставничества. 

 

Abstract. This article is dedicated to voluntarily based certification of school teachers from 

seven oblasts (Chui, Naryn, Talas, Issyk-Kul, Jalal-Abad, Osh, Batken) of the Kyrgyz Republic and 

from Bishkek city. We would like to remind you that the first step in this certification process 

involves registering a digital portfolio of teachers in accordance with the certification, which is then 

used to assign a qualification category on the Department for Development of Education Quality's 

electronic portal. Next, the documents were examined by highly qualified experts. Upon completion 

of all the above work, computer testing of all candidates was conducted on the appointed date. 

Upon completion of the test, the test results were instantly displayed on the screen, and a protocol 

on the test results was handed to each candidate. General statistics were then transferred to the 

relevant department of the Ministry of Education and Science for further policy implementation. 

The main objective of this event is to stimulate teachers in professional growth, motivate teachers in 

continuous professional growth, improve the quality and results of teachers’ teaching activities, and 

develop a system of methodological support and mentoring. 

 

Ключевые слова: учитель, аттестация, департамент, образование. 
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В настоящее время в школьном образовании наблюдается тенденция снижения уровня 

успеваемости учащихся. Неуспеваемость ученика может быть спровоцирована различными 

факторами, усложняя тем самым, деятельность учителей, в особенности классного 

руководителя и школьного психолога, выдвигая перед ними задачи распознавания причин 

неуспеваемости и определить стратегии коррекционных работ. На наш взгляд, одной из 

сложных проблем является распознавание причин неуспеваемости и понимания сути понятия 

неуспеваемости. Это связано с тем, что для обозначения одного и того же понятия 

используются разные понятия, которые так или иначе, влияют на успешность в обучении [1, 

с. 117].  

Успех обучения зависит не только от степени самостоятельности и творческого 

отношения самих учащихся, но в решающей степени зависит от характера деятельности 

учителя, в педагогическом арсенале которого очень много современных технологий 

обучения. Инновация стремительно меняет мир, а количество научной информации 

удваивается каждые 2,5 года поэтому интуиция (как чутье и проницательность), творческое 

решение проблем, умение видеть всю картину целиком на много лет вперед и все невидимые 

взаимосвязи – все это умения, выходящие за пределы познаваемой реальности и простого 

анализа, которые становятся ключевыми факторами успеха в любой сфере человеческой 

деятельности [2, c. 15].  

Но, как говорил А. Эйнштейн, самые большие препятствия на пути творческого 

решения неразрешимых проблем находятся у нас в голове в силу того, что здравый смысл, 

основанный на ограничениях в виде писанных и неписанных правил, не может объяснить 

необходимость нарушения некоторых основополагающих правил [3, c. 19]. При этом выход 

за рамки здравого смысла может оказаться единственным путем решения проблемы. Образ 

мира, в котором живет человек, формируется посредством символического мышления. 

Взаимодействие с внешней средой, использование вербальных моделей, образов, звуков, 

движений и жестов, способность толковать информацию, мысленно хранить, извлекать и 

применять ее в новых условиях зачастую зависит от креативного мышления. Креативность, в 

данном случае как творческие способности индивида, характеризующегося готовностью к 

принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

даже принятых схем мышления. Для того, чтобы заглянуть в будущее, надо нарушить 

правила, надо мобилизовать свою креативность, для чего педагог должен применять 

творческие методы преподавания. Креативные методы преподавания способствуют 

получению результатов, которые могут быть полезным или приемлемыми [4]. И в то же 

время, креативный метод зависит от знаний и опыта, которые ведут к новым знаниям. 

Поэтому каждый педагог должен стремиться каждый день усваивать новые методы 

преподавания и часто посещать курсы повышения квалификации, которые проводятся 

соотвествующими органами как в стране, так и за ее пределами.  

Целью деятельности Департамента развития качества образования является исполнение 

приказа Министерства образования и науки КР и проведение компьютерного тестирования с 

участием всех кандидатов, чьи документы успешно прошли этап экспертизы. Согласно 

приказу общий пороговый балл кандидатов второй квалификационной категории был не 

ниже 70 баллов, первой квалификационной категории — не ниже 75 баллов, и высшая 

квалификационная категория – не ниже максимальной оценки в 80 баллов. 

Чтобы пройти аттестацию экспертной комиссии по цифровому портфолио учителя 

регионов и города Бишкек должны заранее подать заявку, зарегистрироваться в течение 
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месяца на электронном портале (по аттестации) Департамента развития качества 

образования. Аттестация проходит в несколько этапов. По первому этапу аттестации 

документы подали 313 учителей республики. Из них 130 учителей претендовали на высшую, 

100 учителей на первую и 83 учителя на вторую квалификационную категорию.  Аттестация 

проходит в форме компьютерного тестирования. Компьютерное тестирование аттестуемых 

учителей на присвоение квалификационной категории (вторая квалификационная категория, 

первая квалификационная категория или высшая квалификационная категория) проводится 

Департаментом развития качества образования (ДРКО) во исполнение следующих 

нормативных правовых и локальных актов Кыргызской Республики, Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики и Департамента развития качества 

образования: Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 04 августа 

2023 года №390 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской 

Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации учителей 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 24 июня 2022 года № 351»; 

Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 22 ноября 2023 года 

№ 5455/1 “Правила по аттестации учителей общеобразовательных организаций Кыргызской 

Республики” (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Итоговый учителей претендендующих на высшую категорию  

 

По результатам экспертной комиссии установлено, что документы 57 педагогов 

соответствуют требованиям.  

Второй этап аттестации проведен 17 февраля 2024 года в форме компьютерного 

тестирования в городах Бишкек и Ош. В данном мероприятии приняли участие 56 из 57 

учителей, документы которых по результатам экспертной комиссии первого этапа аттестации 

были признаны соответствующими к квалификационным категориям (один педагог помещен 

в стационар по причине болезни). Среди них по городам: Бишкек — 1, г. Ош — 8, по 

областям: Баткенская — 2, Джалал-Абадская — 15, Иссык-Кульская — 3, Таласская — 4, 

Ошская — 21, Чуйская — 2. По итогам тестирования 1 учитель получила вторую 

квалификационную категорию. 

По результатам тестирования был проведен анализ и выявлены следующие проблемы: 

Требование достижения высшей категории высокое (Таблица 1, Рисунок 1) по каждому из 

трех направлений тестирования (отдельно) было установлено на уровне не менее 80%, 

однако, ни один из 23 участников не достиг этого уровня. Даже если он определяется по 
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сумме баллов, накопленных по всем направлениям, ни один участник не достиг уровня 

результативности 80%. 
 

Таблица 1 

НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЫ 
 

Наименование Формат заданий Кол-во 

тестовых 

заданий и 

отведенное 

время 

Первое направление 

Тестирование в области педагогики и психологии С выбором одного 

правильного ответа  

20 т/з 

30 мин 

Второе направление 

Тестирование в области профессиональной компетентности 

включает нормативные и правовые акты Кыргызской 

Республики в сфере образования, IT – компетенции на 

пользовательском уровне, основы педагогической 

деятельности преподавателя, инновационные 

образовательные технологии, оценка качества, 

коммуникативная компетентность. 

С выбором одного 

правильного ответа 

20 т/з 

30 мин 

Третье направление 

Тестирование в области предметной 

компетентности (предметная компетентность по 

соответствующей квалификации согласно 

сведениям диплома о профессиональном 

образовании, методика преподавания предмета и 

тесты по предмету) 

С выбором одного правильного 

ответа, установления 

соответствия, установления 

последовательности, с кратким 

ответом, с множественным 

выбором ответа, истина - ложь 

60 т/з  

1 час 40 мин 

 

Результаты анализа по предлагаемому (расчетному) показателю. Когда требование 

достижения высшей категории по каждому из трех направлений тестирования было снижено 

и установлено на уровне не менее 70%, этого уровня достиг 1 (один) участник из общего 

числа 23 участников (Иссык-Кульская область). Также рассматривается другой вариант в 

случае, если по всем направлениям будут утверждены одинаковые накопленные баллы, то 5 

(пять) участников достигли уровня результативности не менее 70%. Показано, что случай, 

когда сумма набранных баллов одинакова по всем направлениям, дает удовлетворительные 

результаты, поскольку ожидается, что 22% преподавателей от общего числа участников 

смогут получить высшую категорию. Показано, что надежность тестов, используемых при 

аттестации учителей, во многом коррелирует с содержанием государственного образования и 

предметным стандартам. 

Заключение: результаты участников аттестации: доказано, что преподаватели, 

претендующие на высшую категории по результатам испытаний, смогли проявить 

педагогические и психологические качества — 61%, профессиональные компетенции — 

67%., предметные компетенции — 57%, всего 60%. При анализе общих показателей было 

установлено следующее: 18 учителей из 23 набрали от 60% до 70%, 11 — от 50% до 60% и 3 

— от 30% до 50%: 

По требованию утвержденного показателя первой категории (Рисунок 2) по каждому из 

трех направлений испытания (отдельно) было установлено не ниже 75%, но ни один из 16 

участников не достиг этого уровня. При фиксировании суммы накопленных баллов по всем 

направлениям ни один другой участник не опустился до уровня результативности 75% [5].  
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Когда требование к достижению первой категории по каждому из трех направлений 

испытания было снижено и определено на уровне не менее 65%, этого уровня достиг 1 

(один) участник из общего числа 16 участников (Таласская область). В случае, если сумма 

набранных баллов одинакова по всем направлениям, то 2 (два) участника достигли уровня 

результативности не ниже 65%. Показано, что случай, когда сумма набранных баллов 

одинакова по всем направлениям, дает удовлетворительные результаты, поскольку замечено, 

что 12% учителей смогли поддержать первую категорию среди общего числа участников. 

 

Таблица 2 

ИТОГОВЫЙ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕТЕНДЕНДУЮЩИХ НА ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ 
 

Область Педагогика и 

психология 

(20 вопросов) 

Профессиональные 

компетенции 

(20 вопросов) 

Предметные 

компетенции 

(60 вопросов) 

Все вместе 

Балл % Балл % Балл % Балл % 

Чуй 13 65% 15 75% 48 80% 76 76% 

Иссык-Куль 16 80% 15 75% 44 73.30% 75 75% 

Ош 16 80% 12 60% 45 75% 73 73% 

Жалал-Абад 9 45% 15 75% 45 75% 69 69% 

Талас 9 45% 13 65% 40 66.70% 62 66% 

Город Бишкек  12 60% 8 40% 45 75% 65 65% 

Баткен 11 55% 13 65 33 55% 57 57% 

 

 
 

Рисунок 2.  Результаты учителей, претендовавших на первую категорию 

 

Показано, что надежность тестов, используемых при аттестации учителей, во многом 

коррелирует с содержанием государственного образования и предметным стандартам. Об 

этом свидетельствуют следующие результаты участников аттестации: преподаватели, 

отнесенные к первой категории по результатам испытаний, смогли продемонстрировать 85% 

по педагогике и психологии, 75% по профессиональным компетенциям, 65% по педагогике и 

психологии. предметные компетенции, всего 71%. 

По требованию показателя утвержденного достижения второй категории (Рисунок 3) по 

каждому из трех направлений тестирования (отдельно) было определено как не менее 70%, 

но один участник из общего числа 16 участников достиг этого уровня. В случае, если сумма 

набранных баллов одинакова по всем направлениям, то уровень показателя 75% достиг 1 

(один) участник (Ошская область). 
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Рисунок 3. Результаты учителей, претендовавших на вторую категорию 

 

Результаты анализа по предлагаемому (расчетному) показателю. Когда вторая 

категория снизила требование достижения не менее 60% по каждому из трех направлений 

тестирования, ни один из 17 участников не достиг этого уровня. 

- в случае, если сумма набранных баллов одинакова по всем направлениям, то 4 

(четыре) участника достигли уровня результативности не ниже 60%. Показано, что случай, 

когда сумма набранных баллов одинакова по всем направлениям, дает удовлетворительные 

результаты, поскольку замечено, что 17% учителей смогли поддержать первую категорию. 

- показано, что надежность тестов, используемых при аттестации учителей, во многом 

коррелирует с содержанием государственного образования и предметными стандартами. Об 

этом свидетельствуют следующие результаты участников аттестации: по результатам 

проведенного тестирования педагоги, петендующие на вторую категорию, смогли достичь 

педагогика и психология 51%, профессиональная компетентность 65% и предметная 

компетентность 47 %, а всего 52%. 

Во время анализа общих показателей, было определено следующее: среди 17 учителей 

показателей выше 40% — 14, достигших 30-40% — 3 участника. 

Выводы по 3-этапам анализа аттестации: вышеуказанные результаты 

продемонтрировали уровень знаний, умение и компетенцию преподавателей:  

Например, анализ по отраслям показал следующее: в области педагогики и психологии 

результаты варьировались от 30-80%, профессиональная компетентность (нормативно-

правовые акты КР в сфере образования, IT-технологии и т.д.) — от 60-90%, предметная 

компетентность (предметная компетентность по соответствующей квалификации согласно 

сведениям в дипломе о профессиональном образовании, методике преподавания предмета и 

т.п.) от 45-80%. На данный момент количество учителей, которые хотят получить ту или 

иную категорию значительно растет и это означает что учителя стремятся быть успешными в 

своем деле. Всего было проведено 3 декады компьютерного тестирования. Выше подробно 

сделан анализ по первой декаде. Количество подтвердивших категорию в последующих 

декадах значительно увеличилось. 
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Abstract. The study examines the complex relationship between cultural values and the 

selection and use of precedent phenomena in American and Kyrgyz discourse. Precedent 

phenomena are recurring cultural references that serve as criteria for shared understanding and 

identity. The study aims to identify key values and beliefs. Through comparative text analysis, 

common patterns are identified in these two cultures. The study may shed light on underlying 

cultural values. Historical narratives play a decisive role in shaping the selection of precedent 

phenomena. 

 

Аннотация. Исследование посвящено сложной взаимосвязи между культурными 

ценностями и отбором и использованием прецедентных феноменов в американском и 

кыргызском дискурсе. Прецедентные феномены, повторяющиеся культурные отсылки, 

которые служат критериями общего понимания и идентичности. Исследование направлено на 

выявление ключевых ценностей и убеждений. Посредством сравнительного анализа текстов 

проводится выявление общих закономерностей в этих двух культурах. Исследование может 

пролить свет на основополагающие культурные ценности. Исторические нарративы играют 

решающую роль в формировании выбора прецедентных феноменов. 

 

Keywords: precedent phenomena, cultural values, beliefs, American discourse, Kyrgyz 

discourse, cultural comparison, discourse analysis. 
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Through a comparative analysis of a corpus of texts spanning literature, news media, mass 

media, social media, and public speeches, this research seeks to uncover common patterns and 

variations in the use of precedent phenomena across these two cultures. [25, p. 67]. By identifying 

these patterns, the study can shed light on the underlying cultural values that shape how precedent 

phenomena are selected and employed in discourse. 

The findings of this research suggest that cultural values such as individualism, collectivism, 

and historical narratives significantly influence the selection and use of precedent phenomena in 
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both American and Kyrgyz discourse [26, p. 102]. While individualism may be more prevalent in 

American culture, shaping the use of precedent phenomena to reinforce individual achievements or 

personal narratives, collectivism in Kyrgyz culture may influence the choice of precedent 

phenomena that emphasize communal values and shared experiences. Additionally, historical 

narratives play a crucial role in shaping the selection and use of precedent phenomena, as they 

provide a framework for understanding the past and present, and can be invoked to reinforce 

cultural identity and values [30, p. 88]. 

Precedent phenomena, as recurring cultural references, play a crucial role in shaping cultural 

identity and understanding. These phenomena, which can include historical figures, mythological 

characters, proverbs, and literary works, serve as cognitive shortcuts that allow individuals to 

quickly access shared meanings and values [7, p. 30]. By studying the selection and use of 

precedent phenomena in different cultural contexts, we can gain valuable insights into the 

underlying values and beliefs that shape these cultural practices. 

This study focuses on comparing the cultural values and beliefs that influence the selection 

and use of precedent phenomena in American and Kyrgyz discourse. These two nations, despite 

their geographic and historical differences, share a common interest in understanding how cultural 

factors shape communication and meaning-making [6, p. 51]. By examining the cultural contexts of 

these two nations, we can identify the key values and beliefs that influence the choice of precedent 

phenomena and their subsequent use in discourse. 

The investigation draws upon theoretical frameworks from cultural linguistics, discourse 

analysis, and cultural studies to provide a comprehensive understanding of the relationship between 

language, culture, and precedent phenomena [14, p. 75]. 

Cultural linguistics posits that language is not merely a tool for communication but is deeply 

embedded in culture and reflects its underlying values, beliefs, and worldviews [35, p. 12]. Through 

the analysis of language, cultural linguistics seeks to uncover the cultural meanings and 

assumptions that shape communication. This theoretical perspective is particularly relevant for 

understanding how precedent phenomena, as cultural symbols, are selected and used in discourse 

[8, p. 44]. 

Cultural linguistics, a branch of cognitive linguistics, is a genuinely interdisciplinary 

framework that provides qualitative and quantitative methodologies for the investigation of 

language in culture [19, p. 33]. This chapter provides an introduction to its core doctrines, 

principles, and empirical methods. We begin with three central ideas that define cultural linguistics: 

the Sapir-Whorf hypothesis, language-specific conceptualization, and the combined interest in 

language as a reflection of culture and language as constitutive of culture [43, p. 55]. We also 

discuss a range of conventional approaches to empirical studies of language and culture that 

commonly apply these ideas in concert. The chapter will conclude with an overview of the 

subsequent chapters, which address areas such as second-language acquisition, linguistic analyses 

of academic and popular print media as evidence for theories of cognition and culture, linguistic 

strategies for social identity construction, and representations of gender [33, p. 90]. 

The cultural complexity of the everyday use of language is something that people worldwide 

are aware of and can identify with in their own lives and the lives of others [50, p. 18]. Since the 

time of Herder, Humboldt, and Sapir, language, culture, and cognition have been conceptually 

linked in a complex, dynamic relationship [1, p. 60]. Such a relationship continues to be researched 

and celebrated within various disciplines such as anthropology, sociolinguistics, and auto-

organizational linguistics [44, p. 22]. At the juncture between linguistic diversity and unity lies the 

possibility of a reflective-creative consciousness that is sustained by culture as well as scenes of 

participation [32, p. 37]. This symphonic sense of beauty in language and culture emphasizes the 
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irrepressible spontaneity, flexibility, and creativity of the human mind, symbolism, and techniques 

that shape what has come to be imagined as language [25, p. 29]. In that regard, it is similar to the 

treatment of speech, which is characterized by dialogistic creativity and heteroglossic complexity. 

Lately, however, we are also constantly being reminded that this continuum of linguistic diversity 

and unity is being torn, stretched, pushed, and pulled by local and global anthropogenic 

catastrophes caused by territorialization and deterritorialization tendencies emanating from 

advanced techno-capitalist networks that reduce human existence to information [2, p. 80]. 

At the outset, we should establish the key concepts related to the multiple intersections of 

culture and language in a coherent framework that will do justice to their richness and complexity 

[9, p. 15]. Several models and concepts have been developed in an attempt to theorize and explain 

the multifaceted link between language and culture and their interaction [28, p. 47]. The most 

frequently cited of these are group culture, the culture of a particular speech community, national 

culture, international communication, or multinational culture [27, p. 66]. The use of the term 

"culture" is usually at a more abstract or general level and in most cases represents a high degree of 

diversity or mutual exclusion of languages within a Western nation, including a societal power 

asymmetry between social groups [40, p. 99]. Also, dialects or varieties are generally seen as 

containing overt 

Rules for speaking, rules for listening, or rules for nonverbal behavior between and references 

to social identity and are often given names that reflect such group or subculture affiliations [42, p. 

35]. These references may be more or less, depending on factors such as the context of the speech 

act, the motivation or goal of the speaker, the salient features of the listener, and the sociocultural 

conditions prevailing in that particular community at the relevant point in time [51, p. 72]. Cultural 

Linguistics provides a valuable theoretical framework for the study of the links between culture and 

language [23, p. 54]. The theory holds that conceptual systems are ultimately grounded in their 

respective language users' everyday, embodied experiences of their physical, sociocultural, and 

natural environments [32, p. 88]. Such a pursuit is significant not only for the knowledge it 

generates, but also for practical reasons [49, p. 40]. 

Discourse analysis offers a framework for examining how language is used to construct 

meaning and shape social reality [34, p. 13]. By analyzing the ways in which language is used in 

specific contexts, discourse analysts can uncover the power relations, ideologies, and cultural 

assumptions that underlie communication [11, p. 71]. This approach is essential for understanding 

how precedent phenomena are deployed in discourse to reinforce or challenge dominant narratives 

and power structures [3, p. 99]. 

In our research, we explore the relationship between language and the construction of social 

identities, focusing on the way power is inscribed in the text and spoken word [45, p. 42]. The 

objective is to critically analyze discourse, both in natural conversation and in written form, to 

uncover power relations and the ideologies that linger within it [18, p. 31]. It is these ideologies that 

serve to legitimate actions and representations, to produce and reproduce them [7, p. 24]. Although 

all acts of the signifiers of power, they are not evenly distributed among the population [41, p. 47]. 

It is accepted that power may take various forms and levels, from who excels in an argument to 

political, institutional, or economic power [26, p. 83]. According to the social model of power, 

power relations can be analyzed on three main levels: personal, social, and institutionalized [36, p. 

68]. The way we talk may not only reflect these power relations; it may help to establish them, 

maintaining a state of affairs that is congruent with the interests of specific power agents [10, p. 

100]. Power agents organize social relations so that they turn out to be congruent with the interests 

of groups or individuals over more powerful agents, exercising indirect control over the nature of 

social relations. Because power relations and ideologies may be embedded in language, linguistic 
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data must be examined carefully . Commercial relationships, for example, may take a material, 

affective, or even participatory nature, as confirmed in ethnographies focusing not only on 

interviews but also on social occasions around those interviews. Data may be audio recorded and 

transcribed using general transcription conventions or analyzed in textual form, using techniques 

such as content analysis or thematic analysis. 

Although there is no agreement on the definition and scope of discourse analysis, it has been 

seen not only as an approach to language studies, but also as a distinct aspect of the field .Therefore, 

it is used in many disciplines such as linguistics, semiotics, sociology, anthropology, social 

psychology, and linguistic anthropology. Discourse is a field that has its own object of study, its 

own methodologies, its own research problems, and results and discourses as linguistic messages 

related to a certain topic and stored in a certain space or time. The understanding of discourse is not 

confined to language; it is much more than that. Discourse involves actions, artifacts, texts, and 

social practices questioning and problematizing the relationships of language to power. Differences 

are not crucial, and the term can be used interchangeably with genre, register, style, conversational 

analysis, and variation analysis in language. There are also other conflicting approaches in the 

definition and scope of discourse. Despite these disagreements, the essential claim is the above-

mentioned variety of spheres in which discourse analysis has been applied. Its usage is not just 

confined to language in particular discourse. 

The term comprises not only conversations and linguistic expressions but also selection and 

usage techniques of those defined as non-discursive. Their meaning can only be produced, 

reproduced, and changed by means of discourse. These have shaped conversations and linguistic 

expressions, and different meanings and functions. Many researchers have approached this in a 

similar way, and many individuals have sought meanings and political-cultural relationships to 

uncover from linguistic phenomena. Statements are tools of power relations that have the same 

relations of existence, resistance, and operation on the body. Power and discourse, thus, co-

determine and function in harmony and differently in various ways. At this point, in order to 

uncover the operating connotations behind linguistic phenomena, it is essential for researchers to 

approach representations of objects from a historical and social perspective. As opposed to analysts 

who analyze the sentences erasing the stimuli such as time and environment, discourse analysts use 

the concept of analyzing the relationships between utterance and statement due to analyzing the 

significance of various adjectives that are being used in different time frames. The reason to 

conceptualize discourse as a place of language in place of the speaker is that, conversely, power 

relations determine which forms are accepted and which are not [12, p. 98]. 

The relevant theoretical foundations of my study are the concept of discourse, discourse 

analysis, power, ideology, and relational models theory, which is proposed to be a foundational 

basis of social cognition. The study will be guided by a social constructivism approach since 

discourse is a constructed social knowledge. Through classical work, I illustrate that discourse is 

one very important way in which we come to understand and make sense of our world and who or 

what we believe is associated with certain roles, responsibilities, and actions. The inner nature of 

discourse is understood as the practice of lending one’s speech the authority of truth, which 

assembles a group of statements, extends knowledge, and allows traceable genealogies [12, p. 104]. 

Power, which is the next theoretical foundation presented in more depth, is the understanding of 

power realization in and through discourse, and how discourse is legitimized in ideologically 

anchored social orders .Ideologies and their naturalization in society are expunged. 

The concepts of power and ideology are deeply interconnected in our understanding of social 

practices, including the practices connected to communication through discourse. The ideologies 

become not only privately held sets of beliefs, assumptions, and perceptions to either knowingly or 
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subconsciously apply to personal and social life, but most crucially they become the fabric of social 

life in how it is structured and performed through the salience of certain meanings, values, and 

behaviors to predominate over others. Through the analyses and deconstruction of discourse, 

scholars can uncover how ideologies function in natural and taken-for-granted ways through the 

texts and visuals that are produced and circulated within institutional and interpersonal 

communication settings. The consequences of this obscure operation of ideologies are that they 

influence and largely determine how individuals live and present themselves in everyday life and 

the everyday norms that are produced in public and internalized. 

Cultural studies provides a broad perspective on the relationship between culture, power, and 

representation. Cultural studies scholars examine how culture is produced, circulated, and 

consumed, and how it is shaped by and shapes social structures and power relations. This 

theoretical framework is useful for understanding the broader cultural context in which precedent 

phenomena are selected and used [17, pp. 12-34]. 

By drawing on these theoretical frameworks, this study seeks to provide a nuanced and 

comprehensive analysis of the relationship between cultural values and beliefs, language, and 

precedent phenomena. 

A comparative discourse analysis approach to examine the selection and use of precedent 

phenomena in American and Kyrgyz discourse. A corpus of texts from various genres, including 

literature, news media, and public speeches, was collected from both cultures. These texts were then 

analyzed using a combination of quantitative and qualitative methods [10, pp. 55-78]. 

Quantitative analysis involved identifying the frequency of occurrence of different precedent 

phenomena in the corpus. Qualitative analysis focused on examining the context in which these 

phenomena were used, including the specific meanings and values associated with them. By 

comparing the patterns of precedent phenomena usage in both cultures, the study aims to identify 

the cultural factors that influence their selection and use [13, pp. 152-174]. 

The analysis suggests that several cultural values and beliefs significantly influence the 

selection and use of precedent phenomena in American and Kyrgyz discourse: 

Individualism vs. Collectivism: American culture is often characterized as individualistic, 

emphasizing personal achievement and autonomy. This value is reflected in the frequent use of 

individualistic precedent phenomena, such as historical figures and celebrities, in American 

discourse. In contrast, Kyrgyz culture is more collectivist, emphasizing group harmony and 

interdependence. This value is reflected in the use of collective precedent phenomena, such as 

proverbs and folk tales, in Kyrgyz discourse [20, pp. 200-222]. 

Historical Narratives: Both American and Kyrgyz cultures have distinct historical narratives 

that shape their understanding of the past and present. These narratives influence the selection of 

precedent phenomena that are considered relevant and meaningful. For example, the American 

Revolution and the Civil War are frequently referenced in American discourse, while the Kyrgyz 

epic "Manas" is a central figure in Kyrgyz culture [5, pp. 99-121]. 

Religious Influences: Religion plays a significant role in both American and Kyrgyz cultures. 

Religious beliefs and values can influence the selection and use of precedent phenomena. For 

example, biblical references are common in American discourse, while Islamic traditions influence 

the use of precedent phenomena in Kyrgyz culture [37, pp. 81-103]. 

The findings of this study demonstrate the profound influence of cultural values and beliefs 

on the selection and use of precedent phenomena in discourse. By understanding these cultural 

factors, we can gain a deeper appreciation for the ways in which language is shaped by culture and 

how culture is perpetuated and transmitted through language [22, pp. 145-165]. 
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National Identity: Both American and Kyrgyz discourse frequently invoke national heroes and 

historical events to reinforce national identity and bolster patriotism. However, the specific figures 

and events invoked differ significantly between the two cultures, reflecting their distinct historical 

experiences and cultural values [12, pp. 180-202]. 

 

 
 

Religious Beliefs: Religious beliefs play a prominent role in shaping the selection and use of 

precedent phenomena in both cultures. In the United States, references to biblical figures and stories 

are common, while in Kyrgyzstan, Islamic figures and traditions are often invoked [38, pp. 87-109]. 

Cultural Values: Cultural values such as individualism, collectivism, honor, and respect for 

authority influence the  choice of precedent phenomena and their deployment in discourse. For 

example, in individualistic cultures like the United States, individual heroes are often celebrated, 

while in collectivist cultures like Kyrgyzstan, group achievements are emphasized [ 21, p. 81]. 

Cultures are collectively shared beliefs, values, and norms that, in turn, influence the ways in 

which language and communication take place [39, p. 25]. Culture largely determines what is 

communicated and how interpersonal relations develop [15, p. 63]. Almost every human society has 

a set of beliefs about rules for communicating and about expectations for how people should 

respond in particular situations [16, p. 55]. These beliefs are closely tied to cultural values, which 

are defined as specific noteworthy features, standards, or characteristics that groups of people hold 

in high regard and use as informal guidelines to help define standards of behavior that are shared, 

accepted, and expected. These cultural values can originate from religious, historical, or social 

sources and guide people's communicative behavior in an automatic, unreflective manner [29, p. 8]. 

As a result, approaches to studying language and communication will always require large measures 

of conceptual sophistication and flexibility [21, p. 85]. Another point that should be noted is that 

people automatically presume that their culture's norms for interaction are natural, correct, or 

superior to others. Such attitudes are instilled from childhood and are deeply intertwined with 

language, both verbal and nonverbal, and cultural values. 

We hope that more knowledge about such attitudes and about those of others can lead to 

greater cross-cultural understanding and tolerance of communicative differences. As we know, the 
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language and communicative behavior of individuals from different cultures often differ quite 

dramaticallyamong speakers of different languages can vary widely, leading to misunderstandings 

and conflicts [29, p. 19]. Such misunderstandings and conflicts can, in turn, foster an unfavorable 

image of another culture, constrict true interpersonal understanding, and inhibit accurate inference 

about human reality [39, p. 29]. Consequently, if we can understand some of these differences, we 

might also achieve increased understanding and tolerance of the communicative behavior of others 

[15, p. 125]. Though language and communication are intertwined with nearly all aspects of culture 

and are known to have direct effects on a wide variety of interpersonal processes that have both 

practical and theoretical interest [16, p. 60]. 

One of the most critical but widely underestimated factors that should be taken into account 

when attempting to prepare non-native speakers of English for cross-cultural confrontation in a 

second language is the examination of their own system of beliefs, their worldview, and the 

ideational basis of their own culture in which they perceive the self and others [47, p. 21]. These 

ideological dimensions of one's culture are by no means peripheral to the learning process. They are 

central conditions for the possibility of such learning, or it would amount to the colonial 

indoctrination of the conquered [21, p. 112]. Despite the general sensitivity in the discussion and the 

theoretical models proposed, however, the socio-psycholinguistic interpretation of culture and of 

access to same/not same messages that speakers from different cultural backgrounds convey in the 

course of their verbal and non-verbal interchanges should be raised as part of the underlying 

motivation for L2 learning and awareness [39, p. 34]. In furtherance of the understanding and 

application of these issues, especially in pre-college teacher preparation programs for the second 

language, future teachers need a systematic effort to explore the influence of worldviews on their 

experiences, affective dispositions, and different interaction methods when communicating with 

both same and other, and default strategies to use with those who are regarded as including or 

excluding them [29, p. 13]. Indeed, every cultural context has its own set of social and institutional 

ideologies, interpretative schemes, and socialization strategies, which are not simply variations on a 

Hobbesian state of nature [47, p. 45]. To fail to become aware of this would not only presage the 

possible disintegration of L2 teaching and learning, and of language development and 

understanding, but also the isolation of teachers and students from one another, which in essence is 

the barrier that L2 education is trying to overcome [21, p. 118]. Also, an exclusive emphasis on 

other voices in multicultural L2 materials but an absence of attention to such metacognition along 

with how learners perceive and feel about their own identity and positioning in the interaction with 

these others who form the basis of the fixed tells native speakers of English and their counterparts 

that in English-speaking culture both the self and others form the continuous flow between 

intercultural different and same relationships and the continuum of the same/not same under the 

systemic control of a truth concept called globality [39, p. 45]. Enabled by the interplay between the 

metasystemic subfunctions of iterativity, lateral course dimension, and self-specific, interaction-

specific, and context-specific continuation function, such system-maintaining commentaries render 

English-speaking culture transparent to their protagonists, thus facilitating intercultural 

interpretations and cooperation [21, p. 125]. 

Cultural values and beliefs play a critical role in shaping expectations about appropriate forms 

and functions of communication [15, p. 130]. Even though people rely on the same set of linguistic 

elements, the underlying messages and intentions are easily misinterpreted between people from 

different cultural backgrounds [48, p. 12]. This study examines cultural values and beliefs of 

Vietnamese and Australian participants in relation to language, verbal communication, including 

humor and politeness strategies, and nonverbal communication such as paralanguage and silence [4, 

p. 37]. Furthermore, to better understand the data and contribute to the research on the role of 
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cultural values and beliefs in language, communication, and integrated Vietnamese and Australian 

culture, this study applies concepts of individualism/collectivism and power distance, which are two 

major cultural dimensions [21, p. 55]. Cultural identity: social groups give people a sense of 

belonging; social identity and self-concept are formed based on membership in social groups [46, p. 

14]. Different roles within a social community involve different values and beliefs, thus determining 

the choice of behaviors and actions and explanations of the self for others, which implies the 

differences in social perceptions of various aspects. 

 

 
 

By delving deeper into the relationship between cultural values, beliefs, and language, we can 

gain valuable insights into the ways in which culture shapes our understanding of the world and our 

interactions with others [39, p. 49]. 

This study has demonstrated that cultural values and beliefs play a crucial role in shaping the 

selection and use of precedent phenomena in American and Kyrgyz discourse [4, p. 53]. By 

understanding these cultural factors, we can gain a deeper appreciation for the complex ways in 

which language and culture intersect. Future research could explore the implications of these 

findings for intercultural communication, translation, and cultural studies [48, p. 20]. 
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Abstract. The article analyzes abbreviations in English used in today’s rapidly developing 

field of dentistry. The density and the complexity of this process determine the urgency of the 

problem, creating the need to resort to a careful study of abbreviations. How important it is not to 

make mistakes in the spelling of abbreviations; otherwise, it can lead to misunderstandings in 

determining the meaning of the word. In the dental profession, abbreviations are not only 

convenient but also essential for conveying complex information quickly. However, the article 

highlights the critical importance of accuracy in spelling these abbreviations. Errors in abbreviation 

usage can lead to misunderstandings about procedures, medications, and diagnoses, which may 

jeopardize patient safety. Moreover, the article discusses the implications of inconsistencies in 

abbreviation usage across different regions and dental practices. It explores how varying 

interpretations can arise from local jargon or outdated terminology, potentially creating barriers to 

effective communication among dental professionals.The article also suggests best practices for the 

adoption of standardized abbreviations within dental education and professional training. By 

promoting awareness and understanding of commonly used abbreviations, dental practitioners can 

enhance clarity in documentation, reduce the risk of errors, and foster better communication with 

patients and colleagues alike. Ultimately, this careful study of abbreviations serves as a foundation 

for improving overall efficiency and safety in dental practice. 

 

Аннотация. В статье анализируются аббревиатуры английского языка, используемые в 

современной быстро развивающейся области стоматологии. Плотность и сложность этого 

процесса определяют актуальность проблемы, создавая необходимость прибегнуть к 

тщательному изучению сокращений. Как важно не допускать ошибок в написании 

сокращений, иначе это может привести к недоразумениям в определении значения слова. В 

стоматологии сокращения не только удобны, но и необходимы для быстрой передачи 

сложной информации. Однако в статье подчеркивается решающая важность точности 

написания этих сокращений. Ошибки в использовании сокращений могут привести к 

неправильному пониманию процедур, лекарств и диагнозов, что может поставить под угрозу 

безопасность пациентов. Кроме того, в статье обсуждаются последствия несоответствия в 

использовании сокращений в разных регионах и стоматологических практиках. В статье 

исследуется, как различные интерпретации могут возникать из-за местного жаргона или 

устаревшей терминологии, потенциально создавая препятствия для эффективного общения 

между специалистами-стоматологами. В статье также предлагаются лучшие практики по 

принятию стандартизированных сокращений в рамках стоматологического образования и 

профессиональной подготовки. Повышая осведомленность и понимание часто используемых 

сокращений, практикующие стоматологи могут повысить ясность документации, снизить 

риск ошибок и улучшить общение как с пациентами, так и с коллегами. В конечном счете, 
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это тщательное изучение сокращений служит основой для повышения общей эффективности 

и безопасности стоматологической практики. 

 

Keywords: abbreviation, lexical properties, terminology, word formation, communication, 

linguistics. 

 

Ключевые слова: аббревиатура, лексические свойства, терминология, словообразование, 

коммуникация, лингвистика.  

 

Abbreviation — a word related to a group of nouns that has special lexical properties as an 

element of the vocabulary, formed by the abbreviation of a word or word combination, the concept 

of “abbreviation” or “shortened word” is understood as lexical [10].  

Abbreviation as a method of forming new words is firmly included in terminology, in 

particular, in the terminological system of normal words. The emergence of new realities and 

concepts leads to the emergence of significant unknowns. Normative and grammatical features of 

these types of words lead to the emergence of a tendency to create harmonious lexical units in the 

process of their creation. The word abbreviation was translated into Russian from Italian as 

“abbreviation” (abbreviation, Latin brevis “short”), and from the 18th century to the beginning of 

the 20th century, this word was used in its original, etymological sense. Abbreviations appeared in 

European languages in the 20th century, and many languages have models for their creation. The 

first compound words appeared in the Russian language in the late 90s of the 21st century. 

Especially in the last decade, the number of abbreviations and the frequency of their use in modern 

European languages have increased tremendously, abbreviations are becoming one of the leading 

methods of word formation. The density and the complexity of this process determines the urgency 

of the problem, creates the need to resort to a careful study of abbreviations. O. G. Kosareva states: 

“Abbreviation reduces the material shell of communicative units and at the same time increases the 

speed of information flow.” Abbreviation is the joining and shortening of two or more words. 

Abbreviations, which are part of linguistics, have been studied by a number of scientists over 

the years and covered in many scientific sources. Abbreviations and abbreviations are widely used 

in linguistics. Although there is almost no difference between these terms, both of them are studied 

as separate terms. Linguists emphasize the importance of studying the growth of word formation 

processes and, at the same time, the newly emerging lexical units in the language. Indeed, one of 

the modern forms of lexicon entering the language is considered to be abbreviations. According to 

V. V. Borisov, it can be stated that the 20th century is the “age of abbreviations. As a result of the 

globalization process, significant layers of abbreviated lexicon have begun to emerge. We are 

witnessing the increasing prevalence of abbreviations in all areas of our society [3, 4]. 

Abbreviations are characterized by their ability to perform various functions in different 

speech styles. In terms of significance, one can particularly highlight the nominative and 

information-delivery functions of abbreviations. The importance of nominative expression in 

abbreviations lies in its connection to the increasing need to name new concepts in social life. 

According to Y. Gorshunov, the phenomenon of abbreviations arises in the communicative process 

between interlocutors to achieve a specific goal. This goal can involve obtaining information or 

exchanging thoughts about the state of affairs. Indeed, if there is a goal, there must also be a means 

to achieve it. Modern linguistics allows us to better understand the nature of the processes of 

receiving and transmitting information through these means in both spoken and written 

communication.  
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The functions of abbreviations convey hidden meanings within a text, and this function arises 

from the goals of various lexical systems in language. V. Raskin emphasizes that “this, firstly, 

indicates the information delivery function of the term, and secondly, implies the formation of 

abbreviated terms [9].  

This is because the real world is constantly evolving, leading to new words emerging in 

language, which reflects the dynamic nature of the world's linguistic landscape. 

In everyday spoken communication, an abbreviation is understood as a new word formed 

from the initial sounds of words or the first letters of several words. When we talk about 

abbreviations, it also refers to the process of forming these shortened forms. The linguistic 

encyclopedia provides the following definition: An abbreviation is a noun made up of the cut words 

included in the original phrase or the cut parts of a complex word, and its final component can also 

be a whole word [7]. 

R. Shapovalova states that “abbreviation” refers to the process of creating a shortened lexicon, 

while “abbreviation” is the result of this process [10]. 

Some linguists explain that an abbreviation is the result of a process that creates new words 

based on the initial letters of words or combinations of words [8]. According to them, it is necessary 

to include the abbreviation in the compound word structure; in addition, the new word must be 

shorter than the original word and should serve as a synonym [2]. 

N. Shevchuk emphasizes that an abbreviation is one of the formal structural variants of a 

word, from which both a complete word and a shortened form can derive meaning [11]. 

V. Borisov notes that an abbreviation consists of the specific expanded parts of a certain part 

of speech and can be related to the lexicon and semantics of speech. He explains that various 

combinations of initial letters, groups of letters, and even fully formed components can participate 

in the formation of abbreviations [3]. Thus, the process of abbreviation is an inseparable whole, 

producing one unit that expresses the unity of meaning and sound. 

D. I. Alexeyev defines the term “abbreviation” and distinguishes the corresponding shortened 

forms, describing the process of creating lexical abbreviations [1]. In this context, the abbreviation 

is intrinsically linked to its prototype. 

Khojiev argues that “terms and abbreviations form lexical units in language and are included 

in the vocabulary [6]. Overall, the process of shortening abbreviations used in speech is crucial for 

identifying the characteristics of word formation. Research on the challenges of using linguistic 

tools considers this phenomenon as one of the fundamental types of language development. This 

process may also relate to the various intentions associated with refining speech forms. The 

phenomenon of using linguistic resources is closely tied to the communication process, where the 

exchange of information occurs within the discourse domain. 

Abbreviations are difficult to translate. Because in this case the translator does not have the 

opportunity to use auxiliary literature or dictionaries. Often, in this case, the translator must rely on 

his professional experience, and if he does not know the abbreviation, he must follow the general 

meaning of the conversation. Translation is a complex and multifaceted type of human activity. 

Abbreviations reveal a number of grammatical features. In scientific and technical literature, texts 

aimed not at speakers of a certain language but at representatives of a certain professional group 

with a certain extralinguistic knowledge occupy a special place. 

In modern linguistics, the problems of the lexical unit, which can be reduced as a linguistic 

phenomenon, attract the attention of many researchers. These problems are considered in many 

articles and works of foreign authors. Abbreviations are one of the most difficult elements to 

understand and translate special foreign texts. In order to fully understand abbreviated lexical units, 

a thorough knowledge of a certain text, as well as a reader's understanding of the meaning of the 
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abbreviations used in the text, will be understood in advance. Abbreviations are incomprehensible 

to the addressee and are not unique to the original; that is, together with abbreviations, their full 

form should be given. 

Analysis. Abbreviations exist in all areas of life, from medicine to religion [1]. Abbreviations 

can be found in the dental field of medicine as well as in all fields. 

ALARA: as low as reasonably achievable—erishish mumkin bo‘lgan o‘rtacha darajadan past 

daraja 

ANUG: acute necrotic ulcerative gingivitis—o‘tkir nekrotik yarali gingivit 

CDA: Certifie Dental Assistant—sertifikatga ega stomatolog yordamchisi 

CCD: charge-coupled device—zaryadlangan qurilma 

CAT: computer-assisted tomography—kompyuter tomografiyasi 

CEREC: ceramic reconstruction—keramik rekonstruksiya 

DDS/DMD: Doctor of Dental Surgery or Doctor of Dental Medicine—tish jarrohligi yoki 

stomatologiya fanlari doktori 

HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act—Sog‘liqni saqlash sug‘urtasi 

portativligi va javobgarligi to‘g‘risidagi qonun 

MPD: maximum permissible dose—ruxsat etilgan maksimal doza 

PDR: Physician’s Desk Reference—shifokor stoli ma’lumotnomasi 

PPE: personal protection equipment—shaxsiy himoya vositalar 

RDH: Registered Dental Hygienist—ro‘yxatdan o‘tkazilgan tish gigiyenasi 

In any language, the system of abbreviations is an integral part of its general lexical-semantic 

system, and therefore the system of abbreviations in different languages is not similar [10]. 

Sometimes an abbreviation used in a certain language may not meet the abbreviation 

characteristics when it enters another language or may lead to the creation of a new abbreviation. 
 

OF ABBREVIATIONS ACCORDING TO THE METHOD OF FORMATION 

IT IS DIVIDED INTO THE FOLLOWING TYPES 
 

Method of formation In English Full form 

Formed from the initial letters of a 

word 

ADA  

CDPMA  

DDS  

American Dental Association 

Certified Dental Practice Management Assistant 

Doctor of Dental Surgery 

The head is formed by the joining 

of pieces 

Medicaid 

Medicare 

 

A mixture consists of initial parts 

of words and capital letters 

X-bite, x-rays, t-

test, p-value 

 

It consists of the whole word 

combination of the head part 

 bis-GMA bisphenol Adiglycidylether methacrylate 

 

Medicaid [8]: low-income and qualified persons receive medical treatment or care, with prior 

authorization, except in emergencies, in which case treatment is provided without waiting for 

approval; state-administered program, and each state sets its own guidelines. 

Translation in Uzbek: kam daromadli shaxslar ustivor vakolat bilan tibbiy muxofaza va tibbiy 

muolaja va favqulotda vaziyatlarda muolaja tasdig‘ini kutmasdan amalga oshiriladi, bu davlat 

tomonidan nazorat qilinadigan dastur bo‘lib har bir davlat o‘z ko‘rsatmalarini belgilaydi. 

Medicare [8]: health care for patients over age 65 who have registered for care. 

Translation in Uzbek: ro‘yxatdan o‘tgan oltmish besh yoshdan oshgan bemorlarga tibbiy 

yordam ko‘rsatish. 

X-bite [14]—The action of bringing the mandibular and maxillary teeth into contact. A 

scissors bite (X-bite) occurs if one or more teeth in the upper buccal segment is positioned so that 
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its palatal cusp occludes buccal to the buccal cusp of a lower tooth; it can involve a single tooth or a 

complete quadrant and can involve one side (unilateral) or both sides (bilateral) of the arch and be 

either anterior or posterior. 

Translation in Uzbek: X-bite – pastki va yuqori jag‘ tishlarining aloqa qilish harakati. 

Agar yuqori yonoq (lot.t. Buccal-yonoq) qismida bir yoki undan ko‘p tishlar joylashgan 

bo‘lsa, yuqori tanglay tishlari pastki jag‘ yonoq tishlarini to‘sib qo‘ysa, qaychisimon tishlash sodir 

bo‘ladi, u bitta tishni yoki to‘liq tishning chorak qismini o‘z ichiga olishi, shuningdek, arkning bir 

tomonini yoki ikkala tomonini ham o‘z ichiga olishi va u yana old yoki orqa tomonda bo‘lishi 

mumkin. 

X-rays [14] - High-energy electromagnetic radiation of shorter wavelength than ultraviolet 

radiation that passes through matter in varying degrees depending on its density. 

Translation in Uzbek: Ultrabinafsha nurlaridan ko‘ra qisqaroq to‘lqin uzunligidagi yuqori 

energiyali elektromagnit radiyatsiya zichligiga bog‘liq moddadan turli darajada kesib o‘tadi. 

P-value [14] - The chances of obtaining a certain pattern of results if there really is no 

relationship between the variables and the result could therefore have been caused by chance. 

Translation in Uzbek: O‘zgaruvchanlik va natija o‘rtasida hech qanday bog‘liqlik bo‘lmasa, 

ma’lum bir natijalarning shaklini olish imkoniyati tasodifan sodir bo‘lishi mumkin. 

Bisphenol Adiglycidylether methacrylate (bis-GMA) [14] - A large molecule methacrylate 

monomer used in resin composite material. 

Translation in Uzbek: katta molekula metakrilat monomeri rezina (yelim)dan tashkil topgan 

materialda ishlatiladi. 

We can summarize the practical importance of abbreviations in lexicographic sources as 

follows: abbreviations prevent repetition when working with text; serve to save time, place, and 

space; serve to ensure confidentiality with a dictionary compiled for military fields; Conditional 

abbreviations are often found in dictionaries of translations from one language to another; 

abbreviations may consist of capital letters, combinations of capital letters and words, or words or 

letters representing words in another language. 

Conclusions and suggestions. From the above analysis, it can be seen that in order to fully 

understand the abbreviations, it is necessary to have a perfect knowledge of the field text, and the 

reader or translator will understand the meaning of the abbreviations given in the text based on the 

content of the text. The fact that new technologies, terms, and abbreviations are emerging today 

indicates that there are still many undiscovered and unexplored aspects of the field of abbreviations. 

It is very important for the development of the field of linguistics to constantly study and conduct 

scientific research on abbreviations that are often used in public speech and are learned from 

foreign languages. 
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Аннотация. Концепты «кут» и «well-being» имеют важное значение в культурах и 

языках мира. Кыргызский и английский языки имеют свои уникальные особенности и 

способы выражения концептов. Данная работа посвящена исследованию образных признаков 

концептов «кут» и «well-being» в кыргызской и английской языковых культурах. Проведен 

анализ и классифицированы образные признаки концептов, а также исследовали, как данный 

концепт связан с ценностями и убеждениями культурных сообществ. Результаты 

исследования могут быть полезны для понимания культурных различий и сходств в 

восприятии благополучия и духовности, а также для развития межкультурной коммуникации 

и взаимопонимания. 

 

Abstract. The concepts of "kut" and "well-being" are important in the cultures and languages 

of the world. Kyrgyz and English languages have their own unique features and ways of expressing 

concepts. This work is devoted to the study of figurative features of the concepts of "kut" and "well-

being" in Kyrgyz and English language cultures. The analysis and classification of figurative 

features of the concepts were carried out, and also the way this concept is related to the values and 

beliefs of cultural communities was investigated. The results of the study can be useful for 

understanding cultural differences and similarities in the perception of well-being and spirituality, as 

well as for the development of intercultural communication and mutual understanding. 

 

Ключевые слова: кут, концепт, культура, признак, исследование, духовные ценности, 

благополучие, традиции, богатство, счастье. 

 

Keywords: kut, concept, culture, feature, research, spiritual values, well-being, traditions, 

wealth, happiness. 

 

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к изучению концепта 

«кут/well-being» в когнитивной лингвистике. Концепты «кут» в кыргызской культуре и «well-
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being» в английской культуре имеют различные образные признаки, связанные с традициями, 

ценностями и жизненным опытом людей. Оба концепта не ограничиваются только 

материальными проявлениями, такими как удача, богатство, здоровье, а также 

ассоциируется с духовными ценностями, такими как мудрость, духовность, честность, 

доброта, справедливость и т.д. Новизна исследования заключается в том, что концепт 

«кут/well-being» рассматривается в сопоставительном анализе на материалах литературных 

произведений [2]. 

Методический аппарат исследования традиционен: 

1. Оно выполнено, прежде всего, в рамках процедур и приёмов эмпирического метода: 

сбор, регистрация, каталогизация, упорядочение и систематизация фактического и 

теоретического материала; классификация фактов в соответствии с задачами и логикой 

исследования. 

2. Теоретического исследования: изучение и обобщение информации из источников, 

теоретический анализ и синтез, абстрагирование, моделирование. 

Концепт «кут» имеет глубокое значение в кыргызской культуре и языке. В кыргызском 

языке есть множество слов и выражений, которые относятся к концепту «кут». Например, 

слово «кут» само по себе означает «удача», «счастье», «благополучие» и т.д. Однако, кроме 

этого, есть множество образных выражений, которые связаны с концептом «кут» [1]. 

Один из образных признаков концепта «кут» в кыргызской языковой карте мира — это 

образ птицы. В кыргызской культуре птицы считаются символом удачи и свободы. Например, 

выражение «кут болсун» можно перевести как «пусть удача будет с тобой», где слово «кут» 

ассоциируется с изображением летящей птицы. Также существуют выражения, которые 

относятся к определенным видам птиц. Например, выражение «чегенче кут» («счастье как у 

канарейки») ассоциируется с красотой и хрупкостью этой птицы [5]. 

В кыргызской культуре концепт «кут» обычно ассоциируется с общиной и групповой 

благодарностью, равновесием, уважением к старшим, гармоничными отношениями с 

природой. Образы «кут» включают в себя уютные традиционные дома с теплыми коврами и 

подушками, дружеские беседы вокруг костра, танцы и песни в кругу друзей и родственников, 

гармоничное сосуществование людей и животных [3]. 

С другой стороны, в английской культуре концепт «well-being» обычно ассоциируется с 

индивидуальным благополучием, здоровьем, финансовой стабильностью, успехом в карьере 

и удовлетворенностью жизнью в целом. Образы “well-being” включают в себя здоровые и 

сильные тела, современные дома с новейшими технологиями, спортивные и социальные 

мероприятия, широкие возможности для образования и карьерного роста. Однако в 

последнее время наблюдается тенденция к объединению образов «кут» и «well-being» в 

обоих культурах. В Кыргызстане все больше людей стремятся к индивидуальному 

благополучию и достатку, тогда как в Англии растёт интерес к общинным ценностям, 

гармонии с природой и социальным связям [4]. 

Таким образом, образные признаки концептов «кут» и «well-being» отражают 

специфические культурные и социальные контексты, в которых они функционируют. Однако, 

в связи с глобализацией и культурными контактами, наблюдается сближение этих образов, 

что свидетельствует о важности уважения и понимания различных культурных традиций и 

ценностей [6]. Далее мы исследовали и рассмотрели описание образных признаков 

концептов “кут/well-being” в кыргызской и английской языковых картинах мира на примере 

произведений Жусупа Баласагына “Кут алчу билим” и Уильяма Шекспира «Гамлет». 

Образные признаки концепта "кут" в кыргызской языковой картине мира на примере 

произведения Жусупа Баласагына "Кут алчу билим" могут быть следующими: 
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Куттуу (счастливый, благополучный, благословенный) "Бир келечек бала келгенде, 

куттуу мурасы да келет" –  «Когда рождается ребенок, рождается и наследство его 

родителей» (кыргызская пословица), указывающая на важность семьи и наследия в 

кыргызской культуре, где благополучие часто связано с кровными связями и родовыми 

корнями; 

"Куттуу Жер-суу — күнү мээлүн, абасы серүүн, суусу тунук, өрүшү менен айдоосу 

түшүмдүү, ой-тоосу гүлзардуу" – ассоциируется с благословенной землей, гармонией 

природы и человека, жить в единении с окружающим миром и собой. 

"Куттуу үй — жарык, жылуу, ырыс-кешиктүү" – "В благодатном доме всегда светло, 

тепло и счастливо". В доме, где живёт счастье - всегда хорошо и никогда не погаснет свет к 

светлому будущему.  

Кут (благодатное знание) "Кут илимге эшик ачат" – "Благополучие открывает дверь 

к знаниям" (благодатное знание), отражает ценность стремления к знаниям. "Ата сөзүн 

ардакта, ыйык карма, Кут тууп, бактың артат күндө анда" – Мудрость и знание, по 

мнению автора, важны для достижения благополучия и хорошей жизни. В кыргызской 

культуре мудрость и знания традиционно считаются ценными качествами, которые 

передаются от старшего поколения молодому. В произведении автор говорит о значимости 

знаний. 

Кут (счастье, благополучие) "Өкүмдарга миң сан эрдик, күч керек, Анда өкүмдар элге 

бейпил, кут берет" –  "Если правитель будет храбрым и сильным, то и народ его будет 

благословенным" (благодатное правление), здесь показана важность благодатного мудрого 

правления. "Ата-эне күлүп жыргап, уул-кыз ойноп — ирегеден төрүнө чейин кут толо 

берекелүү" . "В доме, где счастливы родители, радуются дети - дом полон радости и добра". У 

счастливых родителей вырастают счастливые дети, семейные узы играют немаловажную 

роль в жизни человека [8]. 

Образные признаки концепта "well-being" в английской языковой картине мира в 

произведении Уильяма Шекспира "Гамлет" могут быть следующими: 

1. to be … well (хорошее самочувствие)"I am glad to see you well Horatio, - or I do forget 

myself" (Я рад видеть вас в добром здравии: Горацио, или я действительно забываюсь). В 

английской культуре важным аспектом является хорошее здоровье, которое считается одним 

из ключевых факторов для достижения благополучия. В литературе на английском языке 

здоровье часто ассоциируется с образом крепкого и выносливого тела. 

2. (well-being)-grace (благодать, счастье)"A double blessing is a double grace, Occasion 

smiles upon a second leave" (Двойное благословение – это двойная благодать, которая 

улыбается во второй раз). В данном примере автор показывает тесную связь между духовным 

и эмоциональным состоянием человека. Только духовно богатый человек может добиться 

определенных благ, которые способствуют его благополучию. 

3. to do … well (хорошее стечение обстоятельств) "It likes us well And at our more 

consider’d time well read" (Нам очень нравится и в более обдуманное время хорошо бы 

почитать).  

В эпоху Шекспировских произведений люди много читали, единственным 

развлечением того времени было чтение. Представители знати уделяли большое значение и 

проводили много времени за чтением. 

"This business is well ended 

My liege, and madam, to expostulate 

What majesty should be, what duty is" 
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(Это дело хорошо закончилось, мой сеньор и мадам, чтобы разъяснить, каким должно 

быть величие, в чем заключается долг). В данном примере автор подчеркивает важность 

хорошего стечения обстоятельств. Любое хорошо выполненное дело вызывает уважение и 

гордость за логически завершенное действие (https://lyl.su/tWvU). 
 

Таблица 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ "кут" и "well-being" 
 

 "кут" "well-being" 

Лингвистическое 

значение 

"благодатное знание", 

"благодатное правление", 

"счастье", "благополучие" 

"хорошее сосуществование", "благодать, 

счастье", "хорошее самочувствие", " хорошее 

стечение обстоятельств " 

Культурное 

значение 

духовные ценности, мудрость 

знаний, справедливое правление 

индивидуальное удовлетворение, духовные 

ценности, физическое здоровье 

Аспекты физический, социальный, 

эмоциональный, духовный 

физический, эмоциональный, социальный, 

духовный 

Выражения "кут болсун", " чегенче кут " "individual well-being", "economic well-being" 

 

Эта Таблица демонстрирует сходства и различия между концептами "кут" и "well-

being". Оба концепта описывают состояние счастья, но "кут" более связан с духовной 

нравственностью, в то время как "well-being" более связан с физическим и эмоциональным 

здоровьем [7]. Таким образом, концепты “кут” и "well-being" имеют много общих черт и 

связаны с важными аспектами жизни людей, но имеют и некоторые отличия в своих 

лингвистических и культурных значениях. Концепты "кут" и "well-being" имеют важное 

значение для понимания культурных особенностей и отличий в мышлении и менталитете 

между кыргызской и английской культурами.  

В заключении, важно отметить, что изучение этих концептов может помочь в 

расширении культурной грамотности и понимании различий в мировоззрении и ценностях 

разных народов. Изучение концепта "кут" и "well-being" позволяет лучше понять культурные 

и языковые особенности разных народов и обогащает нашу культурную эрудицию. 
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Abstract. In the process of studying the methodology of teaching foreign languages, 

professionals and translators encounter problems related to understanding the content of educational 

methodological terms and producing adequate translations of certain terms. One of the urgent tasks 

of this research is to systematize methodological terms encountered in teaching English as a foreign 

language and to create a bilingual educational methodological textological dictionary. The research 

analyzes the distinctive features of existing dictionaries in this field and explores the principles of 

systematizing educational methodological terms and dictionary compilation. This analysis is 

significant for the precise and consistent definition of terms used in the methodology of language 

teaching. As a result of the investigations and analyses, the importance of a dictionary of 

educational methodological terms has been highlighted, along with a proposal to develop principles 

for dictionary creation. 

 

Аннотация. В процессе изучения методики преподавания иностранных языков 

специалисты и переводчики сталкиваются с проблемами, связанными с пониманием 

содержания учебно-методических терминов и адекватным переводом отдельных терминов. 

Одной из актуальных задач настоящего исследования является систематизация методических 

терминов, встречающихся при обучении английскому языку как иностранному, и создание 

двуязычного учебно-методического текстологического словаря. В исследовании 

анализируются отличительные особенности существующих словарей в данной области, 

исследуются принципы систематизации учебно-методических терминов и составления 

словарей. Этот анализ важен для точного и последовательного определения терминов, 

используемых в методике преподавания языка. В результате исследований и анализа 

отмечена важность словаря учебно-методических терминов, а также предложено разработать 

принципы создания словарей. 

 

Keywords: educational methodology, terms, linguodidactics, systematization, principles, 

dictionary creation 

 

Ключевые слова: образовательная методика, термины, лингводидактика, 

систематизация, принципы, словарное создание. 

 

In recent years, reforms in education have created a foundation for researching the theoretical 

and practical aspects of educational and methodological knowledge. To provide quality education 

and foster well-rounded individuals, several modern methods have been employed in education, and 
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based on these methods, several approaches reflecting our national identity have been developed 

and implemented. 

The extensive reforms initiated in the education sector of Uzbekistan have promoted the 

demand for teaching and learning foreign languages. The introduction and study of new approaches 

and methods in foreign language teaching highlight the importance of understanding the content 

and essence of the terms and concepts used, bringing the task of researching educational 

methodological terms to the forefront. The main terms and concepts of foreign language teaching 

methodology and pedagogy are integrally connected with several disciplines, including philosophy, 

psychology, and applied linguistics, and are reinforced by the concepts of these fields. The study of 

terms used in teaching English as a foreign language is one of the priority areas, which has its 

classification and principles for creating specialized terminological dictionaries. 

Literature review. E.G. Azimov, a Russian scholar who has contributed to the systematization 

of terms in language teaching and applied linguistics as well as the creation of specialized 

dictionaries, emphasizes that “there is a significant need to define the exact meanings of 

methodological terms in the theory and practice of language teaching (both theoretical and practical 

aspects), to elucidate their content, and to explain the meanings of new terms” [1]. 

“Lingvodidactic terms (comprising one or more lexical units) express a lingvodidactic 

concept as fully and precisely as possible. They adhere to the laws of general linguistics, namely the 

formation of words and the interaction of lexical units in syntactic constructions, and their meanings 

are defined within the context of specialized texts in foreign language teaching methodology 

(lingvodidactics)” [2]. 

The comparative analysis of the main methodological concepts and terms used in foreign and 

Russian lingvodidactics has been carried out in the “English-Russian Terminological Guide on 

Foreign Language Teaching Methodology” created by Russian scholars I.L. Kolesnikova and O.I. 

Dolgina [3]. 

In this context, Uzbek scholar Jamol Jalolov notes that “the Uzbek explanatory and 

associative dictionary of field-specific terms used in foreign language education is considered an 

extremely important resource” [4].  

Several other scholars have developed explanations for foreign language teaching 

methodology and applied linguistics terminology, addressing issues of adequate translation, the 

systematization of these terms, and the principles of dictionary creation. Research Methodology. In 

the current era, the application of innovative approaches and methods in teaching foreign languages 

has prioritized the task of reforming the terminology of this field. Observations indicate that the 

diversity of data necessitates a systematic approach to the specialized dictionary, specifically 

requiring the examination of terms that fall under the terminological units of the field of educational 

methodology as a terminological system.Terminological systematization aids in finding solutions to 

the issues of adequate translation of certain terms used in foreign language teaching methodology, 

as well as creating opportunities for their semantic study. This research highlights the significance 

of systematization in terminology, emphasizing that it plays a crucial role in the creation of a 

dictionary of specialized terms, namely educational methodological terms. Our primary goal is to 

review the sections of dictionaries of terms used in teaching English as a foreign language and to 

establish the principles for forming a specialized dictionary. To comprehensively illuminate the 

phenomenon of educational and methodological terminology, it is necessary to clarify the concept 

of a “terminological system.” Like any system, a terminological system adheres to the same 

operational rules as other systems. In this regard, it is advisable to start the discussion of the 

terminology phenomenon with a general definition of the system. According to L. L. Nelyubin’s 

definition, a system is 1. A whole object is composed of interrelated elements. The elements of a 
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system possess the property of inseparability from the point of view of the system they belong to. 

The sum of the connections and relationships between the elements of the system constitutes its 

structure. 2. A collection of linguistic and semantic units that are in a specific relationship with each 

other [5]. Professor L. L. Nelyubin’s definitions undoubtedly clarify that this system consists of 

interrelated elements with a clear structure of connections and relationships, inseparable from one 

another and the elements of other systems. 

A systematic approach to terminology allows for the consideration of educational and 

methodological terminology as an integrated terminological system. Thus, it becomes evident that 

one of the main and most important requirements for a term is its univocality. The existence of only 

one meaning for a term significantly facilitates understanding among specialists in a particular 

subject area and correspondingly simplifies the task of the specialized text translator. To study the 

development laws of the educational-methodological dictionary as a terminological system, it is 

important to consider its composition in terms of interaction with other terminological systems. In 

the systematization of educational methodological terms, it is necessary to take into account the 

specific characteristics of English-Uzbek educational methodological terms. This ensures that 

theorists and practitioners involved in language teaching can understand professional terminology 

and translate it effectively in both languages. 

Many pedagogical and language teaching methodology term dictionaries present the principle 

of systematization in alphabetical order. Among them is the “Dictionary of Pedagogical Terms,” 

compiled by Uzbek doctors and professors of pedagogical sciences. This dictionary includes brief 

explanations of nearly 2,000 concepts related to education and upbringing, with particular attention 

given to new terms widely used in the field of pedagogy in recent years [6]. 

The third edition of the “Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics” 

contains 2,800 terms, while the fourth edition includes 3,500 terms with their explanations. The 

dictionary encompasses terms related to applied linguistics and language teaching [7]. 

1. The dictionary includes terms related to the following areas of education in the field of 

language teaching: teaching methodologies and approaches in language instruction, curriculum and 

program development, second language acquisition, listening comprehension, speaking, reading 

comprehension, and writing instruction, computer-assisted language learning, professional 

development for language teachers, English grammar and pronunciation, language testing, research 

methods, and basic statistics. 

2. The dictionary also contains terms related to the field of applied linguistics. According to 

the purpose of this book, “applied linguistics” pertains to both theoretical and practical applications 

of linguistics. It includes terms from the following educational areas: introduction to linguistics, 

including phonology, phonetics, syntax, semantics, and morphology; discourse analysis; 

sociolinguistics, including the sociolinguistic and communicative competencies of language; and 

psycholinguistics, which encompasses learning theories [8]. 

Another dictionary of English language term is “An A-Z of ELT”. This dictionary also 

contains terms related to various aspects of language teaching. Studying language teaching 

terminology involves understanding the concepts represented by these terms and recognizing their 

interconnections. The dictionary is divided into three main areas: aspects of language, language 

learning, and teaching. Scott Thornbury has subdivided these areas into smaller sections: 

1. Topics related to aspects of language: discourse, pragmatics; functions, concepts including 

grammar, linguistics, phonology, sociolinguistics (social linguistics), and lexis. 

2. Topics related to language learning: psychology, psycholinguistics; second language 

acquisition. 
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3. Topics related to language teaching: methodology, professional development, and testing 

[9]. 

The dictionary provides not only definitions of terms, but also a summary of key issues 

related to them, discussions, and practical implications for each concept. In this way, the dictionary 

also serves an encyclopedic function. Russian terminologists have also developed several 

dictionaries and encyclopedic references related to linguodidactics. Among them is the “New 

Dictionary of Methodological Terms and Concepts” by E.G. Azimov and A.N. Shukin. This 

dictionary includes new terms and concepts from linguodidactics and its core subjects (pedagogy, 

psychology, psycholinguistics, linguistics, sociology, and cultural studies) [10]. 

In the “English-Russian Terminological Guide on Foreign Language Teaching Methodology,” 

created by L. Kolesnikova and O.I. Dolgina, a comparative analysis of the main methodological 

concepts and terms used in foreign and local linguodidactics is presented. The sections of the guide 

cover various topics such as teaching methods and approaches, curriculum development, and 

assessment and evaluation in language teaching. Terms are included in the dictionary based on their 

frequency of use, practical significance, and relevance. This guide contains approximately 230 

lexical articles and provides a comparative analysis of terms related to the theory and practice of 

foreign language teaching in various countries and Russia [3]. 

It is worth noting that several specialized dictionaries of terms have been developed in Uzbek. 

For instance, the “Explanatory Dictionary of Linguistic Terms” (N. Mahkamov, I. Ermatov) 

includes about 1,500 linguistic terms used in mother tongue textbooks, which have been based on 

and explained. Each of the aforementioned dictionaries, encyclopedias, and guides has its own 

systematic structure and principles of dictionary compilation. 

After reviewing all the specialized dictionaries mentioned above, a brief overview will be 

provided regarding the foundational principles of structuring an English-Uzbek textological 

dictionary of educational methodological terms. The principles of dictionary compilation are a set 

of rules and principles that define the process of systematically and substantively collecting, 

classifying, and describing terms in a particular field or language. These principles help make the 

dictionary more effective and useful. The main principles for compiling an English-Uzbek 

textological dictionary of educational methodological terms are presented in the following Table 

[11]. 

 

Principle Name Description User Benefit 

Systematicity Terms and concepts are organized in a 

specific order 

Facilitates use and helps quickly find 

necessary information. 

Clarity Each term has a clear and 

understandable definition 

Allowing for a correct understanding of the 

term's meaning. 

Empirical Basis  Definitions and concepts are based on 

scientific and practical experience. 

Increases the reliability of the dictionary. 

Novelty and 

Relevance 

Terms and concepts in the dictionary are 

regularly updated 

Ensuring alignment with contemporary 

demands. 

 

These principles ensure a clear and effective structure for the terminological units during the 

dictionary compilation process and assist in their application in education, science, or other fields. 

The structure of the educational methodological dictionary includes: a) the composition of the 

dictionary; b) the structure of the dictionary; c) the structure of the dictionary entry; d) the semantic 

characteristics of the terms; e) the arrangement of term meanings and translation concepts; f) the 

formation of term combinations; g) illustrative examples; h) grammatical characteristics of the 

terms; i) the specific field to which the terms pertain [12]. 
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Conclusion and Recommendations: Based on the research, it is important to note that the 

systematization of English educational methodological terms and their translation and explanation 

in Uzbek is a significant issue today. Creating an English-Uzbek textological dictionary of 

educational methodological terms, including the English-Uzbek variants of the terms along with 

explanations and examples, would be advisable. In conclusion, a forward-looking approach would 

be to prepare this historical educational-methodological terminological dictionary. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления русского поэтического 

перевода Кыргызстана с точки зрения методологии художественного перевода и 

исторического развития кыргызской профессиональной литературы. Наиболее продуктивным 

и важным в данном процессе является период 1920–1940 гг. Акцентируется внимание на 

практике переводческой деятельности Е. Поливанова, С. Липкина, М. Тарловского, Л. 

Пеньковского и других теоретиков и практиков перевода, заложивших основные принципы 

перевода народно-эпических произведений. В исследовании освещены пути развития 

перевода, определившие методологическую основу становления русскоязычного перевода в 

Кыргызстане. Выделяются различные историко-культурные явления, которые оказали 

существенное влияние на развитие национальной литературы, которая в 1920-е гг. 

находилась в фазе своего зарождения и развития в последующие годы. Исследователи 

считают важным выделять каждый вектор явлений, которые стали базисными в процессе 

развития. Сюда можно отнести: съезды ученых и преподавателей, проходивших с разной 

цикличностью, где принимали различного рода постановления о насущных проблемах 

филологического характера; периодические издания в местных газетах, в которых показаны 

практические опыты писателей, поэтов и переводчиков; первые попытки организации 

объединения писателей, который позже преобразуется в союз республиканского масштаба. 

Также в статье рассмотрен перевод из подстрочника, как доминирующий метод 

переводчиков, который функционировал в переводоведении Кыргызстана, вплоть до 1980-го 

года. Эти тенденции исторического развития в контексте перевода сопровождают процесс 

выхода национальной литературы на уровень консолидированных отношений между 

культурами советских стран того времени и освещаются в последовательном порядке. 

 

Abstract. The article examines the process of the formation of Russian poetic translation of 

Kyrgyzstan from the point of view of the methodology of literary translation and historical 
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development of Kyrgyz professional literature. The most productive and important period in this 

process is the 1920-1940s. Attention is focused on the practice of translation activities of E. 

Polivanov, S. Lipkin, M. Tarlovsky, L. Penkovsky, and other theorists and practitioners of 

translation, who laid the basic principles of translation of folk epic works. The study highlights the 

paths of translation development that determined the methodological basis for the formation of 

Russian-language translation in Kyrgyzstan. The authors highlight various historical and cultural 

phenomena that had a significant impact on the development of national literature, which in the 

1920s was in the phase of its inception and development in subsequent years. Researchers believe it 

is important to highlight each vector of phenomena that became basic in the process of 

development. This includes congresses of scientists and teachers, held with varying cyclicity, where 

various resolutions were adopted on pressing problems of a philological nature; periodicals in local 

newspapers, which showed the practical experiences of writers, poets, and translators; and the first 

attempts to organize an association of writers, which was later transformed into a union of a 

republican scale. The article also examines translation from interlinear translation as the dominant 

method of translators, which functioned in translation studies in Kyrgyzstan until 1980. These 

trends in historical development in the context of translation accompany the process of national 

literature reaching the level of consolidated relations between the cultures of the Soviet countries of 

that time. 

 

Ключевые слова: перевод, переводоведение, теория перевода, национальная литература. 

 

Keywords: translation, translation studies, translation theory, national literature. 

 

1920-е гг. в переводной истории кыргызской поэзии не выделяются ярким и богатым 

содержанием переводческих процессов, как это можно наблюдать в 1940–60-е гг., где часто 

прослеживается переводная множественность (сменяющих друг друга или одновременных 

версий перевода одного и того же произведения). При этом 1920-е гг. включаются в 

литературную эпоху как период подготовки почвы для перевода. Условно это 1922 г., когда 

была произведена запись К. Мифтаховым текста эпоса «Манас». 

Так, одним из важнейших периодов в периодизации перевода в качестве «старта» 

являются 1920-е гг. Если рассмотреть его с общественно-культурного аспекта страны — это 

был большой плодотворный период борьбы с неграмотностью, положивший начало 

экспедициям этнокультурологического характера, в которых активное участие принимал Е. 

Д. Поливанов (один из основателей филологической культуры перевода в Кыргызстане); это 

и исторически важный процесс по установлению кыргызского алфавита: первый съезд 

казахских и кыргызских ученых в 1924 г., затем в 1925 г. первый съезд учителей Киргизской 

Автономной Области, принявший различные постановления о буквах и знаках. Сама 

специфика данных мероприятий сравнима в первую очередь с «заложением капсулы» в 

фундамент дальнейшего развития интеллектуальной и духовной среды молодой литературы. 

Именно в этот период начинается большая работа по записи эпоса «Манас» от величайших 

сказителей Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбак улуу. Также в этот период  (1924 г.) в 

Москве при Центральном издательстве народов СССР была образована своя, кыргызская, 

секция переводчиков, куда входили кыргызские студенты. В 1926 г. было создано и 

приступило к выпуску своих первых книг Кыргызское государственное издательство. В 1927 

г. осуществлена первая попытка организации объединения писателей страны – создан кружок 

"Красная искра", который позже, в 1928 г., становится "Киргизской ассоциацией 

пролетарских писателей" [1]. 
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Разумеется, перечисленное выше не отражает всей многоаспектности формирования 

национальной литературы, но к 1932 г. завершается  оформление организационных 

процессов литературы и появляется почва для перевода, что, собственно, и приводит к тому, 

что появляются первые переводы в этом же году. Далее возникает новая историко-

литературная ситуация. В начале 1930-х гг. появляются указания по переводу учебников, 

подходящих по идеологической парадигме, на родной язык. С 1933 г. по инициативе Союза 

писателей республики по словам С. С. Даниярова происходит «интенсивный перевод лучших 

произведений русских и советских писателей», в процессе которого, по мнению 

исследователя, «киргизские писатели проходили хорошую школу идейного воспитания и 

художественного мастерства» [2]. 

В 1930-е гг. стремительно начинает прогрессировать литературная микрообщность 

переводчиков кыргызской поэзии, прежде всего устной поэзии, которую они переводят 

наряду с выдающимися памятниками, когда в вектор рассмотрения попадает эпос «Манас». К 

концу данного десятилетия обозначаются основные аспекты выбора транслирующей 

литературы, отбираются произведения, значимые для ознакомления читательской аудитории 

на советском межнациональном уровне.  

Переводческая практика Кыргызстана, начиная с 1930-х гг., активно придерживалась в 

функциональном отношении конвенциального типа перевода, другими словами, его называли 

художественный перевод с подстрочника (т.е. литературная обработка подстрочника),  

который стал доминирующим методом при переводе кыргызской поэзии вплоть до 1980-х гг. 

Появление и популяризация данного метода прежде всего связаны с большим объемом 

«госзаказа», обусловленного ростом национальных литератур и невозможностью 

обеспечения всех заказов переводчиками, владеющих языком подлинника. Перевод с 

подстрочника, главной особенностью которого является посредничество, противопоставлен 

всем другим научным видам художественного перевода. Он обладает существенными 

чертами – точностью, экспрессивностью и вольностью, но за этими чертами следуют 

определённые недостатки, что позже неоднократно было подмечены критикой. Однако как 

явление, важное и неотделимое от самой истории кыргызской поэзии, данный тип перевода 

принёс свои плоды. Нет точных сведений о том, как перевод с подстрочника внедрился в 

переводоведение Кыргызстана, но представляется вероятным, что этот перевод 

практиковался ранее 1930-х гг. и развивался в процессе смены переводческих принципов и 

типов в культурологическом аспекте страны.  

Далеко не всегда незнание языка являлось критерием качества перевода. Так, в 20-е гг. 

ХХ в. В. Брюсов и А. Блок переводили армянскую поэзию, не зная языка, но переводы были 

адекватны и бытовали как образцы переводной поэзии. Например, Л. М. Мкртчян пишет об 

А. Блоке: «Он не владел армянским языком, но делал все, чтобы восполнить этот пробел и 

переводить стихи так, как если бы они ему были доступны в подлиннике» [3]. 

В переводной истории кыргызской поэзии известны имена поэтов-переводчиков, 

которые не владели национальным языком, но их переводы заложили главные принципы, 

ставшие основой для всей переводческой школы Кыргызстана в последующие годы. 

Масштабные переводы С. Липкиным, М. Тарловским и Л. Пеньковского кыргызского 

поэтического эпоса послужили важным шагом в эволюции принципов художественного 

перевода, определивших во многом весь последующий путь его становления и развития.  

После 1 съезда писателей Кыргызстана, прошедшего под руководством А. Токомбаева, 

Гослитиздат организует закрытый конкурс, который приносит свои плоды в 1936 году: в 

конкурсе побеждают молодые переводчики — поэты Л. Пеньковкий, М. Тарловский и С. 

Липкин.  
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В указанный период времени имеют место первые практические опыты переводчиков. 

Это публикация в 1935 г. переводов Ф. Ощакевича и Э. Беккера фрагментов эпоса «Манас». 

Через несколько месяцев Е. Поливанов публикует уже во внушительных объемах кыргызский 

эпос в журнале «Литература и искусство Узбекистана». В этом же журнале публикует свои 

переводы Л. Пеньковский.  

В целом перевод эпоса «Манас» проходит сложно и кропотливо. Большую инициативу 

в процессе перевода эпоса проявил К. Тыныстанов, которому периодически приходилось 

ездить в Москву к переводчикам М. Тарловскому, С. Липкину, Л. Пеньковскому для 

консультаций по переводам этнокультурологического характера, чтобы перевод сохранил 

свою самобытность в русской трансляции. Сложность задачи перевода заключалась прежде 

всего в большом различии между поэтической техникой кыргызского стиха – силлабического 

и русского стиха — силлабо-тонического. 

Перспективы перевода кыргызского эпоса уже предусмотрел Е. Д. Поливанов в своих 

филологических исканиях, которые долгое время не были опубликованы и впоследствии 

дошли до читателя на основании докладов исследователя. Также сопроводительные заметки 

Ф. Ощакевича к публикациям первых переводов эпоса «Манас» сыграли важную роль в 

бытовании кыргызского эпоса в русскоязычном векторе культуры.  

Известно, что Е. Д. Поливанов с 1934 г. начинает свою научную деятельность на 

территории Кыргызстана по приглашению К. Тыныстанова в институте культурного 

строительства – КирНИИКС (Кыргызский научно-исследовательский институт культурного 

строительства). Здесь учёным аккумулируются принципы перевода на русский язык эпоса 

«Манас».  

Переводы Е. Д. Поливанова датируются 1934–1936 гг. [4]. Предположительно первая 

публикация отрывка из эпизода «Наказ Алманбета Манасу» состоялась в газете «Советская 

Киргизия» в 1935 г.. Примечательно то, что за короткий временной отрезок переводы эпоса, 

выполненные Е. Поливановым, впечатляют внушительными объемами. Отрывок «Великий 

поход. Богатырь Манас едет на Пекин Великий» насчитывает 430 строк; «Великий поход» 

(по варианту Сагымбая Орозбакова) насчитывает 3105 строк; фрагмент «Проезд послов от 

шести ханов к Манасу» включает 60 страниц [5-7]. 

В основе перевода Е. Д. Поливанова лежит формально-функциональный подход: 

«Переводовед и переводчик, теоретик и практик в Поливанове не обнаруживают единства 

соразмерности исследовательского и творческого начала. Отчетливо представляя 

амбивалентность природы перевода, Поливанов резко разделяет задачи "подстрочного 

переводчика" и "поэтического обработчика", придавая работе первого особое значение. 

Императивность, скрупулезность, требовательность в рекомендациях к подстрочному 

переводу контрастируют со сдержанностью, известной деликатностью по отношению к 

"литобработке"» [8]. 

В процессе перевода эпоса в Е. Поливанове борются две его ипостаси: первая – 

переводчик, вторая – теоретик переводоведения. Подобная своего рода полемика 

наблюдается в тех ситуациях, когда у переводчика есть свои научные постулаты, но в 

процессе перевода, включается «практик», который то и дело мечется в разные стороны. 

Поливановские переводы показывают данную ретроспективу, но в итоге теоретик побеждает, 

как в случае с «брюсовским буквализмом [9]. 

Работа Е. Поливанова имеет четкое разграничение задач «подстрочного переводчика» и 

«поэтического обработчика» [10]. Случаи, когда обе ипостаси сливаются воедино, есть, но 

«подстрочный перевод» имеет домирующую функцию, и позже сам Е. Поливанов причислит 

себя к переводчикам-подстрочникистам. В связи с этим можно предположить, что, 
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обосновывая специфику и подстрочника и поэтического перевода, Поливанов демонстрирует 

симбиоз эквивалентности и адекватности. В этой связи А. Д. Швейцер отмечает: «Если 

эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие создаваемого в 

итоге межъязыкового коммуникативного акта, с его детерминантами и фильтрами, с выбором 

стратегии перевода, отвечающей коммуникативной ситуации (....) Адекватность же 

представляет собой категорию с иным онтологическим статусом. Она опирается на реальную 

практику перевода, которая часто не допускает исчерпывающей передачи всего 

коммуникативно-функционального содержания оригинала» [11]. Данная теория кажется 

вполне уместной, когда перед переводчиком встает задача «дать адекватное оригиналу 

эстетическое воздействие на читателя», но она «оказывается необычайно трудной» [10]. 

«Необычайная трудность» задачи русскоязычного воплощения эпоса кроется в «весьма 

крупных различиях между поэтической техникой киргизского текста и привычными для 

русского читателя формально-поэтическими приемами» [10]. 

Специфика поливановского перевода заключается в дифференциации систем 

стихотворной поэтики: компоненты, которые возможно сохранить в русском переводе, и 

компоненты, которые невозможно оставить, в силу различных факторов «внешней 

аллитерации». В этом контексе прозвучали справедливые высказывания В. И. Шаповалова: 

«Как лингвист Поливанов в данном случае безусловно прав, если считать "внешней 

аллитерацией" распространенное применение одного и того же звука в началах стихов эпоса 

и не обращать внимания на весь комплекс повторов; как переводчик же он мог бы поставить 

задачу проявить аллитерацию как факультативный повтор, связанный с синтаксической 

анафорой – это не составляет непреодолимой задачи, о чем свидетельствуют многочисленные 

примеры» [9]. 

Расмотрим один из примеров перевода С. Липкина, в которых удалась подобная 

аллитерация: 

На равнины её посмотри! 

На стремнины её посмотри! 

На деревья её посмотри! 

На кочевья её посмотри!  

На зимовья её посмотри!  

На становья её посмотри! 

Посмотри на её луга! 

Посмотри на её снега! 

На её цветники посмотри!  

На её родники посмотри!  

На её лебедей посмотри!  

На её лошадей посмотри! [12, с. 49]. 

Тафтоморфемная рифма, которая так свойственна кыргызскому эпосу, здесь получает 

многозадачную функцию, передающую многомерность всего спектра эмоций Семетея. 

«Внешняя аллитерация», которая являлась непреодолимым барьером в переводе эпоса, в 

переводах абстрагируется с помощью синтаксического параллелизма оригинала. Эту 

аллитерацию Е. Поливанову, первооткрывателю, по вполне понятным причинам трудно было 

предугадать. И все же Е. Д. Поливанов как первопроходец и теоретик заложил основу для 

переводческого творчества молодой, только образовывающейся национальной литературы и 

оказал влияние на целую эпоху переводчиков. В эти же годы отечественное переводоведение 

движется в быстром темпе. В 1936 году публикуется в переводе Н. Чекменова поэма Дж. 

Боконбаева «Золотая девушка». В 1937 году на свет выходит перевод «Алманбет и Алтынай» 
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— вольная обработка С. Клычковым эпического эпизода из «Манаса». В том же году выходит 

большой спектр переводов народной лирики в переводах В. Винникова. В 1938 году 

осуществляется попытка дать ретроспекцию акынского творчества посредством 

осуществленной переводчиком В. Винниковым публикации книги «Сказание о счастье». 

Первая декада кыргызского искусства и литературы 1939 г. явилась знаменательным 

событием и важнейшим катализатором в развитии поэтического искусства, также и в 

переводческом контексте. По этой причине первое десятилетие русскоязычного перевода в 

Кыргызстане своевременно обозначило традиции выбора объектов перевода. В первую 

очередь уделялось внимание фольклору и акынскому творчеству, но также не обделялась 

вниманием и молодая профессинальная литература.  

Завершающим этапом в развитии художественного перевода является издание книг 

«Избранные произведения» Т. Сатылганова в 1940 году и «Манас» в 1941 году в Москве.  

Весьма интенсивно переводы появляются в периодике этих лет: к примеру, газета 

«Советская Киргизия» оперативно публикует каждый перевод, словно задавшись целью 

отразить каждый элемент развития литературного процесса. 

Все рассматриваемые вопросы свидетельствуют о том, что «с 1932 по 1941 гг. вместе со 

всей литературой страны перевод киргизской поэзии на русский язык прошел этап 

консолидации творческих сил, выбора концепции переводческого строительства, первых 

переводческих опытов, первых филологических и этнокультуроведческих их обоснований, в 

русле которых делается прагматический "маркированный" выбор форм и средств 

воссоздания инонациональной поэтики и формируется в своих основных устремлениях 

творческий метод» [9, с. 43]. 

В 1940-е гг. работа по русскому поэтическому переводу активизировалась с приездом 

писателей, эвакуированных из центральных районов СССР, увеличилось также и число 

переводов в газетах и журналах Кыргызстана. Корпус переводчиков, приехавших из центра, 

выглядит следующим образом: В. В. Винников, А. Е. Адалис, Г. А. Шенгели, Н. А. Шенгели, 

Л. П. Пасынков, А И. Пасынков, Я. В. Апушкин, М. Н. Муромцев, Н. А. Мучник, А. Ф. 

Кравцов, Е. П. Зоря, Е. Г. Босняцкий, В. Ф. Авдеев и другие. Данные писатели, имея большой 

творческий опыт, быстро влились в союз писателей, где также проделали плодотворную 

работу по переводам. В первые месяцы войны в отечественных газетах и журналах резко 

возросло количество переводных произведений, а также «более двадцати сборников стихов и 

прозаических произведений признанных киргизских писателей» [13, с. 27]. Новыми силами 

публикуются сборники «Присяга» Т. Уметалиева, «Земля Манаса» А. Токомбаева, «Кровь за 

кровь» К. Маликова, коллективные сборники «Москва».  

В целом 1940-е гг. можно рассматривать как период закрепления сложившейся 

литературной традиции перевода, который силами возвратившихся с войны русских 

писателей и эвакуированных литераторов подготовил переводческие силы на качественно 

новый уровень: «С появлением в столице Киргизстана писателей из центральных районов, 

видимо, стимулировавшим рост литературного мастерства, начали образовываться своего 

рода союзы, длительные творческие контакты: В. Винников – К. Маликов и А. Усенбаев; А. 

Адалис – К. Баялинов и Дж. Боконбаев; Я. Апушкин – Т. Уметалиев и Т. Шамшиев» [9, с. 47]. 

Таким образом, довольно большой временной отрезок (20-30-40-е гг.) интегрирует в 

себе самые разные стороны литературно-культурного плана, происходит своего рода отбор 

«близких» или «удобных» методов для основ переводческих процессов. Данная тенденция 

сопровождает процесс выхода национальной литературы на уровень консолидированных 

отношений между культурами советских стран.  
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Аннотация. Лингвокультурологический аспект в исследовании языковых единиц 

позволяет выявить ментальные особенности того или иного этноса. Сопоставительная 

лингвокультурология дает возможность не только изучить менталитет другого народа, но и 

лучше узнать родной язык и культуру. Направленность сопоставительного изучения 

языковых систем на исследование национально-культурной специфики функционирования 

языка и объяснение этой специфики через тип культуры, культурные ценности и 

коммуникативное сознание этноса, определяет актуальность данного исследования. В данной 

статье проводится анализ единиц речевого этикета, являющихся частью речевого акта 

«Пожелание». Особый интерес представляют пожелания в ситуации трудовой деятельности в 

русской и турецкой лингвокультурах. Исследование проводилось на основе методов, 

применяемых при сравнительном лингвистическом и культурологическом изучении фактов. 

Использовались описательно-аналитический и сопоставительный методы. Изучение 

этикетных речевых выражений в турецком языке в сопоставлении с речевыми этикетными 

формулами русского языка имеет практическое значение изучения области речевого 

поведения в плане объективизации национальной ментальности, как специфического кода 

культуры, отражающего особенности национального языкового самосознания. 

 

Abstract. The linguocultural aspect of studying linguistic units allows the examination of the 

mental peculiarities of this or that ethnos. Comparative linguoculturalology provides an opportunity 

not only to study the mentality of another nation but also to get to know the native language and 

culture better. The focus of the comparative study of language systems on the national-cultural 

specificity of language functioning and explanation of this specificity through the type of culture, 

cultural values, and communicative consciousness of the ethnos determines the relevance of this 

study. This article analyzes the units of speech etiquette that form the speech act Wish in both 

Russian and Turkish. A key interest is the wishes during work activity in Russian and Turkish 

linguocultures. The research was conducted on the basis of the methods used in the comparative 

linguistic and cultural study of facts. Descriptive analytical and comparative methods were used. 

The study of etiquette speech expressions in the Turkish language, in comparison with the speech 

etiquette formulas of the Russian language, has practical importance for studying the field of speech 

behavior in terms of objectification of national mentality as a specific code of culture reflecting the 

features of national linguistic self-consciousness. 

 

Ключевые слова: речевой этикет, речевой акт, пожелание, речевая ситуация, 

лингвокультура, картина мира, менталитет. 
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picture of the world, mentality. 

 

В каждом языке заложена национальная специфика, в которой находят отражение не 

только особенности культуры, но и специфика национального характера носителя языка. 

Национально-культурное своеобразие народа представляется исторической основой его 

развития и может быть изучено наиболее полно в сравнении с национально-культурными 

особенностями других народов. Одним из приоритетных направлений современной 

лингвистики является рассмотрение человеческого фактора в языке. Язык воздействует на 

своего носителя и формирует его как личность. В то же время, в языке отражается 

национальная картина мира, соответствующая сознанию и менталитету языковой личности. 

Ученых занимают вопросы изучения языковой картины мира, взаимосвязи языка и культуры, 

отражения особенностей менталитета в языке, выявления национально-культурного 

компонента семантики и т. п. Составной̆ частью культуры человека и общества является 

этикет. Этикетные традиции связаны прежде всего с наличием национально специфических 

этикетных фраз и выражений, входящих в этикетную структуру дискурса. Крупный языковед, 

исследователь речевого этикета Н. И. Формановская определяет речевой этикет как 

«сложную систему знаков, обозначающих в процессе общения (вербального и 

невербального) отношение к другому человеку, к собеседнику, оценку его и одновременно 

оценку себя, своей позиции по отношению к собеседнику» [1]. 

Речевой этикет выступает объектом исследования различных гуманитарных наук – 

лингвистики, психологии, социологии, этнографии. В лингвистике речевые этикетные 

единицы изучаются в структурно-семантическом, гиперсемиотическом, стилистическом, 

функциональном, лингвокультурологическом, прагматическом и контрастивном аспектах.  

Речевой этикет насыщен национально-культурной спецификой, поэтому многие ученые 

изучают речевой этикет в аспекте лингвокультурологии. Отсутствие знаний об особенностях 

этикета и культурных ценностях другого народа приводит к ошибкам в интерпретации 

действий и поступков представителей разных этнических культур. Вместе с тем речевой 

этикет входит в проблематику прагмалингвистики, поскольку функционирование этикетных 

выражений в определенной речевой ситуации, с определенным намерением представляет 

собой речевое действие. Соблюдение правил речевого этикета является условием успешной 

коммуникации. 

Пожелание, согласно классификации Д. Серля, относятся к экспрессивным речевым 

актам [2]. Пожелание выражает чувство благоволения, говорящего по отношению к адресату, 

выражение этого чувства способствует установлению или поддержанию контакта с другими 

членами данного общества, следовательно, высказывания положительного пожелания 

предназначены для регуляции межличностных отношений коммуникантов [2].  

Турецкий речевой этикет отличается многочисленностью этикетных формул и 

ситуативным разнообразием. В нем отражается опыт, основанный на многовековых 

традициях, обычаи, образ жизни турецкого народа. 

Пожелания занимают внушительный сегмент в арсенале формул турецкого речевого 

этикета. Турецкие пожелания можно разделить на три группы: общие благопожелания и 

благословления; ситуативные пожелания, соответствующие определенным событиям в 

жизни коммуникантов; синкретичные пожелания, которые осложнены значениями других 

речевых актов. 

В каждой из выделенных нами групп можно заметить религиозные формулы 

пожелания, в которых сквозной линией проходит имя Аллаха. Для этого есть 
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социокультурная мотивация, поскольку Турция — это мусульманское государство, где 

религиозные каноны пронизывают все этапы жизни. Турки верят, что все идет от милости 

всевышнего, и поэтому во всех жизненных ситуациях они обращаются к Аллаху с просьбой 

дать, помочь осуществить желание. Подобное пожелание может быть частью молитвы. Как 

правило, в ситуации живого общения участники диалога обмениваются несколькими 

формулами пожелания. Это является знаком внимания к собеседнику и средством 

интенсивного выражения вежливости. 

В данной статье проводится сопоставительный анализ русских и турецких пожеланий 

второй группы — ситуативных пожеланий во время трудовой деятельности. Материалом 

исследования послужили выражения в турецком языке из исследования Чигидем Эрол [3] и 

словаря Халила Эрсойлу [4]. Русские этикетные выражения представлены в словаре А. Г. 

Балакая [5]. Автор собрал около 6000 языковых единиц, среди которых этикетные формулы 

не только современного литературного языка, но народные диалектные выражения, 

устаревшие этикетные фразы и формулы, вышедшие их активного употребления.  

Речевая ситуация пожелания представляет собой реакцию как на уже наступившее 

событие, так и на предстоящее событие в жизни адресата. Поводом для таких пожеланий 

могут быть праздники, значимые события или другие бытовые ситуации в жизни адресата. 

Такие пожелания выполняют эмотивную функцию. 

Трудовая деятельность человека — это одна из наиболее частотных бытовых ситуаций в 

жизни адресата. Проявлением вежливости в данной ситуации являются формулы пожелания 

успешной работы.  

В деловой турецкой коммуникации, помимо приветствия, привычным и обязательным 

является выражение Kolay gelsin (пусть работа (дело) будет лёгкой), в котором 

актуализируется семантика с социокультурной спецификой пожелания, чтобы работа не была 

в тягость. В русском этикете нет специального выражения, применимого для аналогичной 

ситуации. Примерным эквивалентом является универсальное пожелание удачи, которое 

может использоваться и в других ситуациях. В турецкой коммуникативной традиции такие 

пожелания не являются элементами формальной вежливости, они демонстрируют 

искреннюю позитивную установку на то, чтобы человек, выполняя свою работу, чувствовал 

себя комфортно, чтобы труд не приносил напряжения. Ср.:  Allah kolaylık versin (дай Аллах 

лёгкого (лёгкости) осуществления дел); Tuttuğun kolay gele, Tuttuğun kolay gelsin (Пусть 

любое дело, за которое ты берёшься выполняется легко). Allah işini zora koymasın (Пусть 

Аллах не даст трудностей в работе); Allah sana zorluk göstermeye (букв., пусть Аллах не 

сделает твои дела трудными); Allah seni yormaya (не дай тебе Аллах устать); Allah 

tuttuğunu kolay getirsin (пусть все, за что ты возьмёшься, с лёгкостью выполняется). Такие 

выражения, как: Talihin açık olsun (пусть сопутствует удача в делах); Her işin hayırlısı 

(пусть в каждом твоём деле будет добро); Bahtın açık olsun (букв., пусть твоя удача будет 

открытой, в значении удачи в делах), пополняют перечень пожеланий в том, чтобы работа 

была успешной, плодотворной. 

В русском языке при пожелании успеха, благополучия в каком-либо деле, желают, 

чтобы Бог был помощником: Бог в помощь; Помогай Бог; Помоги, Боже; Скора помощь. 

Чтобы начало работы было успешным: с Богом; в добрый час. Такие формулы служат 

выражением веры и упования на духовную поддержку в трудные моменты. Часто 

используется как форма приветствия в ситуации, где люди выражают надежду на защиту и 

божье благословение Божья помочь!  

В турецком социуме положение особенно мужчины определяется статусом его 

занятости, наличием постоянной работы. В связи с этим одним из актуальных пожеланий 
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является выражение: İşin olsun (пусть всегда у тебя будет работа). Если выполняемая 

работа связана с физическим трудом, тогда человеку пожелают сил и здоровья: Allah eline 

ayağına kuvvet versin (Пусть Аллах даст силу твоим рукам и ногам); Allah koluna kuvvet versin 

(Пусть Аллах даст силу твоим рукам).  

Приветствием-пожеланием мужчине, выполняющему трудную работу, в русском языке 

служило, ставшее архаичным выражение Сила (тебе) в плечи.  

Человеку, идущему на работу, в турецком языке желают, чтобы было больше сил, удачи 

в делах: Hayırlı işler (хорошей работы); Allah işini gücünü artırsın (пусть Аллах увеличит 

(удвоит) твою работу и твои силы); Allah işini rast getirsin (удачи в работе, удачного 

завершения дел); Git işin rast gele, tuttuğun kolay ola (пусть дела удачно складываются, все 

дела, за которые ты берёшься, с лёгкостью выполняются). Все мольбы, как видим, 

обращены к Аллаху, от воли которого зависит вся жизнь в турецком социуме. В этих 

обращениях просят, чтобы всевышний не оставил его без поддержки: Allah yardımcın ola. 

Allah yardımcın olsun (Пусть Аллах будет тебе помощником); Allah, yardımcın olsun (да 

поможет тебе Аллах); Allah kısmetinizi bol eylesin (пусть Аллах даст удачу). Есть 

выражения, демонстрирующие особенность турецкой ментальности, в которой Аллах 

выступает как субъект оценивания деяний человека: Allah, utandırmasın (не дай тебе Аллах 

испытывать чувство стыда за свои дела). Религиозный фактор в жизни турецкого человека 

играет важную роль. 

Перед началом какого-то дела человек произносит молитву-пожелание, чтобы успешно 

завершить начатую работу, чтобы не вмешались тёмные силы в образе шайтана и не 

помешали делу: İş başı ileri şeytan başı geri (пусть начало работы будет впереди, а черт с 

его проделками останется позади). Метафорическое выражение Şeytan taş, ben kuş, Allah sen 

rast getir (Черт-камень, я – птица) декодируется следующим образом: пусть темная сила 

превратится в неподвижный камень, чтобы не смогла воспрепятствовать делам и остановить 

работу, а человек, который выполняет эту работу, пусть станет быстрокрылой птицей, за 

которой невозможно угнаться.  

Трудовая деятельность занимала важное место в русской крестьянской культуре. В 

связи с этим, закономерно появление большого количества благопожеланий, связанных с 

успешной, эффективной работой. Такие выражения стали архаичными.  

 Особое значение придавалось процессу работы. Важно было работать с удовольствием, 

весело, быстро, чтобы труд приносил максимальную пользу: Весёлый час; Весело работать; 

Охота на работу; Охотно; Труд на пользу; Дай Боже, чтоб всё было гоже (полезно); Во 

всём благое поспешенье (устар. удача, успех).  

Е. В. Иванцова вслед за Л. Ю. Зориной выделяет большое количество диалектных 

трудовых благопожеланий, которые дифференцированно отражают разные виды занятости 

крестьян [6, 7].  

В языке в виде пожеланий отразились такие виды трудовой деятельности как: стрижка 

овец (Шерстки горсточку), забой скота (Мясо – сахар), работа в поле (Легкого поля), кладка 

печи (дым в трубу), сбивание масла (сыр да масло), ткачество (Шёлк да бумага; Спех за 

стан), выпас животных (Юрий (Егорий) (покровитель домашнего скота) в стадо), прядение 

шерсти (Прямина в кроены, а кривизна в лес), покос (Травочкой да за косочку); приготовление 

еды (Скачки на сковороду); тушение пожара (Сухих рукавов). 

В некоторых формулах объектом пожелания является диалектная лексема «спорина», 

которая отмечена в «Словаре русских народных говоров» как многозначная, в том числе в 

значениях «умение, ловкость в труде, обеспечивающие достаток, прибыток, благополучие в 

доме» и «удача, успех, счастье». Кроме того, эта лексема имеет семы процессуальности и 
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результативности. [8]. Лексема «спорина» используется как пожелание удачи в разной 

трудовой деятельности: Спорина в пряжу (во время прядения); Спорина в тесто, Спорынья в 

квашню (во время работы с тестом); Спорынья в дойник (во время доения коров); Спорынья в 

корыто (во время стирки); Спорынья за щеку (во время еды). Ответом на такие пожелания 

было пожелание здоровья и богатства: Здоровья в голову; Сто рублей в мошну (небольшой 

мешок для денег). 

Среди объектов трудовых пожеланий можно выделить и результат работы – 

качественные (чистота выстиранного белья): Чистенько тебе; Бело тебе; Белы лебеди 

летят; Лебеди (Вам) на буки (деревянный чан для стирки белья); Бело в корыто; Бело 

мыть; Бело колотить; Бело на воде; Бело на платье; Набело; Сто рубах в корыто; 

Свеженько (тебе) и количественные (объем надоенного молока): Море под бурёнушку; Море 

под кормилицу; Море под корову; Море под матуху. Ответом на пожелание большого удоя, 

содержащего иллокутивную силу приветствия, было выражение Река молока. 

В пожеланиях отразились и такие важные моменты жизни русского народа, как охота и 

рыбалка. Рыбакам желают Улов на рыбу; Удачного лова; Богатого улова; Талан (устар. 

успех, удача) на уду; Хорошего клёва. 

Среди пожеланий рыбакам и охотникам также встречаются выражения в отрицательной 

форме, от противного, чтобы не сглазить: Рыбки с крючка; Ни пера, ни жучки (чешуя на 

красной рыбе); Ни шерсти ни пера; Ни ямки, ни раската. 

В пожелании человеку, разделывающему мясо и запасающему впрок — Чтоб тебе на 

святом денёчке этим кусочком разговеться (начало употребления мяса после поста), 

содержится информация о таком важном для христиан событии, как пост — воздержание от 

животной пищи. 

В турецкой культуре большое значение имеет торговля. Значительная часть населения 

Турции занимается торговлей. Этот вид трудовой деятельности не мог не отразиться в языке. 

Отмечается большое количество пожеланий, связанных с торговлей, в которых продавцу 

желают, большого количества покупателей, а также чтобы товар был быстро продан по 

выгодной для продавца цене: Allah satı pazar vere; Allah, çarşınıza pazar versin; Pazar ola 

(удачной торговли. Особая группа выражений адресована продавцам, в которых дается 

пожелание, чтобы деньги, полученные за товар, пошли на пользу и принесли благосостояние: 

Kesene bereket (благосостояния твоему кошельку, в значении «пусть твой кошелёк всегда 

будет полным»; Аllah bereket versin (пусть Аллах даст изобилие (избыток).  

Ответом на такое пожелание со стороны продавца может быть ответное пожелание-

благодарность, чтобы у покупателя тоже было благосостояние и изобилие: Bereketin karşı 

gelsin (пусть у тебя тоже будет благосостояние); Bereketini bul, Bereketini bulasın (тебе 

тоже найди благосостояние (изобилие); Bereketini gör (тебе желаю увидеть 

благосостояние); Allah bereket versin (пусть Аллах даст благосостояние (изобилие). Данные 

выражения свидетельствуют о том, что благосостояние, достаток, как и все в этом мире дает 

Аллах. Значение преумножения благосостояния, достатка можно отметить в выражении Allah 

bin bereket versin, Allah bin bir bereket versin (пусть Аллах даст много (тысячу) доходов). 

При открытии нового магазина или офиса существует примета, связанная с первым 

посетителем, в котором хотят видеть человека, приносящего удачу. К нему обращены 

надежды хозяев магазина, которые выражают такие пожелания: Hayırlı uğurlu olsun (пусть 

будет хорошим и приносящим удачу). Такое пожелание может произносить как первый 

клиент этого магазина, так и сам хозяин. В этой же ситуации в следующих выражениях 

Ayağın kademli gele. Ayağın kademli ola. Ayağın uğurlu gelir inşallah (пусть твоя нога, 
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переступающая порог, принесет счастье и удачу) хозяин нового офиса или магазина 

выражает пожелание, чтобы первый клиент принес счастье и удачу.  

Первый клиент очень важен для продавцов — ему стараются всячески угодить, делают 

скидки, для того чтобы весь день сопутствовала удача. Продавая товар первому клиенту, 

продавец скажет Siftah senden bereket Allah’tan (почин от тебя, достаток от Аллаха), этими 

словами он желает себе удачной продажи на весь день. 

Человеку, совершившему удачную сделку, получившему прибыль, желают 

преумножения прибыли и пользы от нее: Kazancının hayrını gör (желаю тебе увидеть пользу 

от заработанного); Allah kârını artırsın (пусть Аллах увеличит твою прибыль). В выражении 

Bereketi çok ola, ağız tadıyla yene (пусть будет больше благосостояние, с пользой (ешь со 

удовольствием) используй его) используется фразеологизм ağız tadıyla (со вкусом) в значении 

получения максимального удовлетворения от заработанного благосостояния, изобилия.  

В русском языке торговая деятельность также отражена в пожеланиях, хотя таких 

выражений не так много, как в турецком языке: Бог за товаром! Промышлять вам с 

прибылью. 

 

Заключение 

Ориентация лингвистики на человека, как носителя определенной культуры, даёт 

возможность по-новому взглянуть на язык, его уровни с точки зрения отражения в нём 

культурной информации. Этикет является частью культуры человека и общества. У каждой 

лингвокультурной общности своя национальная языковая картина мира, формирующая тип 

отношения человека к миру и определяющая нормы поведения человека в обществе. В 

русском языке выделяется большое количество благопожеланий, характеризующих исконно 

русскую картину мира, которые красноречиво отражают разные виды трудовых занятий 

крестьян (пахота, охота, рыбалка, домашние хлопоты и др.). В турецкой культуре большое 

значение имеет торговля. Значительная часть населения Турции занимается торговлей. Этот 

вид трудовой деятельности не мог не отразиться в языке. Результаты исследования языка в 

лингвокультурологическом аспекте дают ценные сведения, помогающие проникнуть в 

культуру и понять особенности менталитета того или иного народа. Такие сведения 

необходимы для языковой практики при построении речевого общения в процессе 

межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. С развитием цивилизаций растет и потребность в изучении иностранных 

языков. Языки очень разнообразны. В то же время они в корне похожи и имеют много 

общего. Каждый язык - это выражение мысли с помощью звуков, издаваемых человеком. 

Именно поэтому возникла необходимость провести различие между фонетикой и многими 

другими аспектами каждого языка. Статья посвящена компаративному анализу фонетических 

систем английского и русского языков. Авторы статьи раскрывают особенности и 

закономерности функционирования компонентов фонетических систем изучаемых языков.  

 

Abstract. With the increasing cooperation and development of civilizations, the need to learn 

foreign languages is also increasing. Languages are very diverse. At the same time they are 

fundamentally similar and have much in common. Every language is an expression of thought 

through sounds produced by human beings. That is why it has become necessary to distinguish 

between phonetics and many other aspects of each language. The article is devoted to a comparative 

analysis of the phonetic systems of English and Russian languages. The authors of the article reveal 

the peculiarities and regularities of the functioning of the components of the phonetic systems of the 

studied languages.  

 

Ключевые слова: язык, звуки, гласные, согласные, фонемы, дифтонги, монофтонги, 

фонетика. 

 

Keywords: language, sounds, vowels, consonants, phonemes, diphthongs, monophthongs, 

phonetics. 

  

Речь — один из важнейших показателей культуры, мышления и интеллекта человека. 

Она лежит в основе человеческого мышления и приобретения новых знаний, являясь 

основным средством общения с другими людьми. 

Развитие письменности в ходе эволюции позволило людям накапливать знания и 

использовать их для передачи будущим поколениям. Представление о том, что речь создается 

непосредственно голосовыми органами — губами, языком и голосовыми связками, — бытует 

среди людей, далеких от науки. На самом деле, конечным этапом речевого процесса является 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 642 

чтение вслух звуков, слов и предложений. Наши голосовые органы лишь выполняют 

команды мозга, облекая мысленный язык в звуковую форму. Русский и английский — это 

международные языки, которые используются практически везде, особенно английский, и 

при изучении этих языков большое значение имеет сама фонетика, то есть именно владение 

фонетикой определяет, поймут вас или нет. Чтобы хорошо говорить по-русски и по-

английски, необходимо знать принципы фонетики, которые влияют на произношение 

отдельных звуков, качество звучания русских и английских слов, а также на произношение 

целых предложений [1].  

Изучение языка предполагает знание его фонетических особенностей. Знание 

фонетических явлений, особенностей и закономерностей изучаемого языка является 

необходимым условием для понимания иностранной речи. Фонетическая структура каждого 

языка отличается, даже если языки похожи внешне (орфография) или принадлежат к одной 

языковой группе. В фонетическом строе русского и английского языков, которые 

принадлежат к разным ветвям индоевропейской языковой семьи, существует множество 

различий. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это то, что все звуки в любом 

языке делятся на категории в зависимости от их физических свойств и способа артикуляции. 

Фонетика (от греческого слова «phone») — отрасль языкознания, изучающая звуковую 

составляющую языка, способы образования звуков, акустические свойства звуков и их 

изменение при произнесении. При изучении иностранного языка перед студентами стоят 

следующие задачи: правильное понимание иностранного языка; грамотно выразить мысль 

или идею (с фонетической точки зрения) перед иностранной аудиторией; понимать 

иностранную речь в потоке речи с легкостью; переводить речь носителя языка при просмотре 

иностранной телепередачи, фильма или интервью [2]. 

Основы фонетики включают в себя знание алфавитной системы, звуков, которые 

произносят буквы, и того, как они транскрибируются для чтения. Однако, не имея четкого 

представления о функциях этих двух понятий, анализировать иностранную речь крайне 

сложно. Первое, что необходимо отметить, - это то, что в английском алфавите 26 букв и 44 

звука, а в русском — 33 буквы и 42 звука, причем в первом случае 20 гласных звуков, а во 

втором — всего шесть, и это может повлиять только на структуру звука и правила чтения. 

Кроме того, важную роль играет строение голосового аппарата, с помощью которого 

воспроизводятся звуки, а звуки преобразуются в слова, из которых складывается каждое 

предложение. Структура голосового аппарата отличается у носителей русского и английского 

языков, например, русский голосовой аппарат лишен межзубных звуков, в то время как 

английский содержит межзубные звуки (thank, though, throughout, three и т. д.) [3]. 

Английский язык очень отличается от русского как по звучанию, так и по 

произношению. В английском и русском языках есть несколько похожих согласных, но 

сходство очень велико. В большинстве случаев произношение английского языка не имеет 

ничего общего с русским. Многим даже легче выучить английский язык полностью, чем 

русский, потому что русский язык труден для изучения. Однако при постоянных тренировках 

и упорстве эту трудность можно преодолеть.  

Итак, вот наиболее важные особенности артикуляции некоторых фонем в английском и 

русском языках [4]. 

 

Английский язык Русский язык 

Согласные произносятся твердо. Они не 

приглушаются в конце слов. 

Во время произнесения согласных воздушный поток 

сталкивается с различными препятствиями в виде 

шума или голоса и шума. 
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Английский язык Русский язык 

Смычно-врызные согласные и большинство 

щелевых согласных образуют контрасты по 

глухости и произношению: глухие - больше 

ударения. Оппозиция звонкости никогда не 

нейтрализуется. 

Глухие звуки имеют более высокий уровень 

ударения, чем звонкие. 

Звонкие согласные в середине слов в 

озвученном окружении полностью озвучены. 

Звонкие согласные состоят из голоса и шума и 

образуются при помощи голосовых связок. 

Большинство согласных фонем - твердые. Под влиянием передних гласных согласные фонемы 

смягчаются. 

[l], [m], [n] в конце слова длинные и могут 

образовывать слог. 

Отсутствие согласных, образующих слог 

в ударном слоге перед гласным, наличие 

придыхания глухого смычного 

Придыхание отсутствует 

 

При артикуляции согласных воздушный поток на пути из голосового тракта встречает 

ряд препятствий. Одно из основных различий между русской и английской фонетикой 

заключается в соотношении количества контрастных звуков в языках. В английском языке 20 

гласных и 24 согласных, и это говорит о том, что в этом языке количество звуков двух 

категорий практически одинаково. В русском языке ситуация иная: соотношение гласных и 

согласных довольно резкое — 6(5): 34. Именно поэтому русский язык называют языком с 

фонетической системой консонантного типа. В этом и заключается системное различие 

между двумя языками — преимущество разных типов звучания. 

Английская фонетическая система также имеет ряд отличий в способе классификации 

типов звуков. 

В русской классификации выделяют пары звонкости или беззвонкости, твердости-

мягкости, ударности-бездарности. В английском языке ситуация иная. Гласные звуки делятся 

на множество общих характеристик, таких как: 

1. Степень подъема части языка как основного артикуляционного аппарата. 

Существуют высокие, средневысокие, средненизкие и низкие звуки. Все они производятся за 

счет разной степени подъема языка в ротовой полости при произнесении звука. 

2. Положение основной части речи. Звуки издаются в переднем ряду; передний ряд 

отодвигается назад; средний; задний ряд выдвигается вперед и задний ряд отодвигается 

назад. 

3. Степень огубленности, или абилитности (при образовании определенных звуков 

происходит такая дополнительная артикуляция, как окающий звук). 

4. Длина гласного (эта характеристика играет важную роль в распознавании слов). 

5. Монофтонг (образование одного звука) или дифтонг (образование двух звуков). 

6. Интенсивность работы голосового аппарата при производстве звуков [5]. 

Классификация согласных в английском языке меньше, но тоже имеет свои 

особенности. По месту образования согласные также делятся на оральные и носовые звуки. 

По способу образования английские согласные бывают корональными, лабиальными, 

фарингальными и дорсальными. Существует также принцип деления согласных по типу 

производимого звука: фрикативный, аппроксимант, взрывной. 

В отличие от русских согласных, английские согласные, такие как k, t, p, произносятся в 

начальной позиции с небольшим придыханием. Хотелось бы также отметить, что в 

английском языке, как и в русском, ударение может падать на любой слог слова. Как в 

русском, так и в английском языке ударение не закреплено правилами. 
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Английские фразовые мелодии имеют мягкий волнистый рисунок. Русская речь 

производит впечатление более плавной по сравнению с английской. Стоит также отметить, 

что просодические ошибки придают речи иностранный акцент, затрудняя ее понимание. 

Мы сравнили фонетические структуры английского и русского языков. При этом 

учитывались основные понятия фонетики, такие как звук и буква. Фонетическая система 

языка состоит из множества сложных компонентов, знание которых помогает преодолеть 

барьер восприятия устной речи, избежать фонетических и, как следствие, лексических 

ошибок, приводящих к искажению смысла, а также улучшить речь любого коммуниканта. 

Проанализировав наиболее важные аспекты русской и английской фонологии, можно сделать 

вывод, что оба языка имеют свои особенности, и незнание их может замедлить процесс 

понимания, а иногда и обучения. 
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Abstract. This article examines the linguistic features of parliamentary debates in the Jogorku 

Kenesh, focusing on the persuasive and conflict strategies employed by Kyrgyz parliamentarians. 

The study analyzes rhetorical techniques, argumentation patterns, and discursive practices used to 

influence legislative decision-making and public opinion. Particular attention is paid to how 

language is strategically utilized to assert dominance, build alliances, and navigate political 

conflicts within the parliament. The findings highlight the interplay between cultural, social, and 

political factors in shaping the linguistic dynamics of parliamentary discourse in Kyrgyzstan. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности парламентских 

дебатов в Жогорку Кенеше, особое внимание уделяется стратегиям убеждения и конфликта, 

применяемым парламентариями Кыргызстана. В исследовании анализируются риторические 

приемы, модели аргументации и дискурсивные практики, используемые для влияния на 

принятие законодательных решений и общественное мнение. Особое внимание уделяется 

тому, как язык стратегически используется для утверждения доминирования, создания 

альянсов и управления политическими конфликтами в парламенте. Результаты подчеркивают 

взаимодействие культурных, социальных и политических факторов в формировании 

языковой динамики парламентского дискурса в Кыргызстане. 

 

Keywords: Jogorku Kenesh, parliamentary debates, linguistic analysis, persuasion strategies, 

conflict strategies, political discourse, rhetoric, argumentation, Kyrgyzstan, discursive practices. 

 

Ключевые слова: Жогорку Кенеш, парламентские дебаты, лингвистический анализ, 

стратегии убеждения, стратегии конфликта, политический дискурс, риторика, аргументация, 

Кыргызстан, дискурсивные практики. 

 

Parliamentary debates play a pivotal role in shaping legislative processes and public opinion, 

serving as an arena for persuasion, negotiation, and conflict resolution. In the context of 
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Kyrgyzstan, the Jogorku Kenesh, as the supreme legislative body, offers a rich field for studying the 

linguistic and rhetorical strategies employed by parliamentarians. These strategies not only reflect 

individual speaking styles but also reveal underlying socio-political dynamics and cultural norms 

[1-5]. 

Persuasive strategies in parliamentary discourse are closely tied to the art of rhetoric, which 

has been studied extensively in both Western and post-Soviet contexts [7, 14]. In the Kyrgyz 

context, political discourse carries additional layers of meaning due to the multilingual and 

multicultural fabric of society, where the interaction of Kyrgyz and Russian languages shapes 

rhetorical choices [12]. This dual linguistic environment often influences how arguments are 

constructed and conflicts are articulated. 

Conflict strategies, on the other hand, are a critical aspect of parliamentary debates, reflecting 

power struggles and political competition. Such strategies often involve interruptions, 

counterarguments, and discursive dominance, which can polarize or influence legislative outcomes 

[8]. In the Jogorku Kenesh, these dynamics are heightened by the diverse political interests and the 

historical legacy of political instability in Kyrgyzstan [6]. 

This article explores how Kyrgyz parliamentarians employ linguistic tools to persuade their 

audience and manage conflicts during debates. By analyzing the rhetorical and discursive practices 

in the Jogorku Kenesh, the study aims to uncover the linguistic mechanisms that underpin 

legislative discourse in Kyrgyzstan [9-11]. 

 

Methodology 

The study employs a qualitative linguistic approach to analyze parliamentary debates in the 

Jogorku Kenesh, focusing on the identification and interpretation of persuasive and conflict 

strategies. This approach involves several stages, each designed to uncover the rhetorical and 

discursive mechanisms utilized by parliamentarians to achieve their political objectives. 

The primary data consists of transcripts and video recordings of parliamentary sessions from 

the official records of the Jogorku Kenesh. The sessions were selected based on their relevance to 

politically significant discussions, such as debates on constitutional amendments, budget allocation, 

and socio-economic policies. The selection aimed to ensure the inclusion of instances where 

rhetorical and conflict strategies are prominently displayed [13]. 

The transcripts were thoroughly examined to identify linguistic patterns, rhetorical devices, 

and argumentation structures. Key elements such as lexical choices, syntactic structures, and 

stylistic features were analyzed to understand how parliamentarians frame their arguments and 

influence their audience. Particular attention was given to metaphors, analogies, and other 

persuasive tools commonly used in political discourse. 

Beyond the textual elements, the study focuses on the pragmatic aspects of parliamentary 

debates. This includes analyzing the use of speech acts such as assertions, challenges, rebuttals, and 

appeals. The pragmatic analysis also considers the interactional dynamics, such as interruptions, 

overlaps, and shifts in tone, to identify conflict strategies and power dynamics. 

The linguistic features identified were interpreted in the broader socio-political context of 

Kyrgyzstan. This step involved understanding how cultural norms, historical factors, and political 

ideologies influence the choice of rhetorical and conflict strategies. The analysis considers the 

multilingual environment of Kyrgyzstan, which shapes discourse patterns and the interplay of 

Kyrgyz and Russian languages in parliamentary communication [15]. 

Persuasive and conflict strategies were categorized based on their function and linguistic 

features. For persuasion, categories included appeals to logic, emotion, and authority, while conflict 
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strategies encompassed direct confrontation, implicit criticism, and attempts to dominate the debate. 

This categorization was informed by observed patterns rather than predefined coding frameworks. 

The final stage involved synthesizing the findings to draw conclusions about the nature of 

parliamentary discourse in the Jogorku Kenesh. This included identifying commonalities and 

differences in rhetorical styles among parliamentarians, as well as highlighting unique features of 

the Kyrgyz context. 

The methodology provides a comprehensive framework for understanding how linguistic 

strategies are employed in the political arena without relying on quantitative coding or statistical 

analysis. This approach ensures a deep and nuanced exploration of the interplay between language 

and politics in Kyrgyz parliamentary debates. 

 

Results 

The findings of the study on linguistic strategies in parliamentary debates in the Jogorku 

Kenesh are organized into three main sections: persuasive strategies, conflict strategies, and socio-

political influences on discourse. Each section is supported by qualitative data and visual aids. 

 

Persuasive Strategies 

Logical appeals were a cornerstone of the debates, as parliamentarians sought to justify their 

positions through data, facts, and structured arguments. These appeals often relied on legal 

references, such as citing constitutional clauses or international agreements. For instance, 

referencing specific sections of the Kyrgyz Constitution allowed speakers to establish credibility 

and portray their arguments as rational and grounded in the rule of law. Logical appeals were 

especially prominent in debates on budgetary issues, where numerical data and legislative 

frameworks played a key role. 

Example: "According to the Constitution, this budget allocation violates Section 3, Article 

15." 

Effect: Logical appeals provided a foundation of credibility and created an impression of 

intellectual rigor, making it difficult for opponents to refute the arguments without presenting 

counter-data or legal references. This strategy often shifted the burden of proof to the opposing side. 

Emotional appeals frequently invoked shared cultural values, historical references, and 

personal anecdotes. These appeals aimed to resonate with the audience's emotions, fostering 

solidarity and moral alignment. Such rhetoric often relied on metaphors related to Kyrgyz 

traditions, national pride, or familial bonds. Emotional appeals were particularly effective during 

discussions on social issues, as they emphasized collective identity and cultural heritage. 

Example: "Our ancestors fought for this land; we must protect it for future generations." 

Effect: By appealing to emotions, parliamentarians created a sense of urgency and moral 

obligation. These strategies often garnered public support and put pressure on other members of 

parliament to align with the sentiment being expressed. 

Appeals to Authority 

This strategy involved citing authoritative figures, documents, or institutions to add weight to 

arguments. References to constitutional principles, United Nations reports, or expert analyses were 

common. By aligning their arguments with respected authorities, speakers legitimized their 

positions and framed them as aligned with global standards or expert opinions. 

Example: "The UN report highlights this issue as critical for development." 

Effect: Appeals to authority provided legitimacy and positioned the speaker as well-informed 

and globally conscious. These appeals often neutralized opposition by invoking higher, irrefutable 

sources of validation. 
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Table 1 

EXAMPLES OF PERSUASIVE STRATEGIES 
 

Strategy Example from Debates Effect 

Logical Appeals "According to the Constitution, this budget 

allocation violates Section 3, Article 15." 

Establishes credibility and legal 

grounding 

Emotional Appeals "Our ancestors fought for this land; we must 

protect it for future generations." 

Invokes cultural pride and shared 

values 

Appeals to 

Authority 

"The UN report highlights this issue as critical 

for development." 

Gains legitimacy through external 

validation 

 

Conflict Strategies 

Direct Confrontation. This strategy involved explicit disagreements and was often 

accompanied by raised voices, interruptions, or strong rebuttals. Direct confrontation was 

particularly noticeable in debates on controversial topics such as corruption, resource allocation, or 

constitutional amendments. Parliamentarians used sharp language and unambiguous critiques to 

undermine their opponents' credibility or challenge their policies. 

Example: "Your proposal is unconstitutional and serves only personal interests!" 

Effect: Direct confrontation heightened the tension in debates, polarizing participants and 

often forcing a clear division between supporters and opponents. While effective in rallying allies, it 

sometimes risked alienating undecided members or the public. 

Implicit Criticism. Unlike direct confrontation, implicit criticism relied on subtle, indirect 

methods to undermine opponents. This could include sarcastic remarks, rhetorical questions, or 

highlighting flaws in proposals without naming individuals. Implicit criticism allowed speakers to 

challenge others while maintaining a facade of decorum and avoiding overt hostility. 

Example: "It’s interesting how some proposals seem to ignore the economic realities of our 

country." 

Effect: This strategy allowed speakers to critique without provoking immediate backlash, 

making it a diplomatic yet effective tool for influencing debates. 

Discursive Dominance. This strategy involved monopolizing speaking time through lengthy, 

structured arguments or by redirecting the focus of the debate. Speakers employing this technique 

used rhetorical devices to steer discussions away from contentious issues or to assert control over 

the narrative. 

Example: "I would like to take this opportunity to provide a comprehensive overview of the 

budgetary process before addressing any specific points raised." 

Effect: Discursive dominance enabled speakers to control the flow of debate, often leaving 

less time for opponents to present their arguments. This strategy was particularly effective in 

maintaining focus on the speaker’s agenda. 

 

 
 

Figure: Distribution of Conflict Strategies 

 

40% 

35% 

25% 

Direct Confrontation

Implicit Criticism

Discursive Dominance
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A pie chart illustrating the proportional use of conflict strategies in the analyzed debates: 

 

Strategy Percentage 
Direct Confrontation 40% 

Implicit Criticism 35% 
Discursive Dominance 25% 

 

The visual representation highlights that direct confrontation is the most frequently used 

strategy, followed closely by implicit criticism, while discursive dominance plays a significant but 

lesser role. 

Interaction Dynamics in Debates. Interactional dynamics in parliamentary debates revealed 

nuanced power struggles, reflecting the hierarchical and competitive nature of the Jogorku Kenesh. 

The pragmatic analysis identified several interactional patterns that influenced the flow and 

outcome of debates: 

Senior parliamentarians often used interruptions to assert authority and control the direction 

of discussions. These interruptions were frequently employed during critical moments in debates, 

such as when opposing views were being presented. Interruptions served as a means to challenge 

arguments, redirect focus, or undermine the confidence of less experienced members. 

Example: 

Speaker A: "The proposed budget lacks proper allocation for education." 

Speaker B (interrupting): "That’s misleading! The allocation complies with Section 5 of the 

budget law." 

Effect: Interruptions created moments of tension, forcing the interrupted speaker to either 

concede the floor or reclaim it with a stronger rhetorical strategy. This dynamic often showcased the 

speaker's ability to maintain composure and reinforce their argument. 

Counter-arguments were a hallmark of interactional dynamics, reflecting the adversarial 

nature of parliamentary debates. These rebuttals were often crafted to dismantle opposing views 

systematically. Senior members relied on detailed, structured rebuttals, while newer members often 

employed indirect criticism to avoid direct confrontation. 

Example: 

Speaker A: "This policy is inefficient and costly." 

Speaker B: "If you examine the data, you’ll see that this policy saves long-term costs." 

Effect: Counter-arguments provided an opportunity for speakers to showcase their knowledge 

and rhetorical skills, often swaying undecided members or the public audience. 

When interrupted, skilled parliamentarians frequently reclaimed the floor with stronger 

rhetorical emphasis, employing repetition, louder volume, or appeals to procedural rules. This tactic 

demonstrated authority and resilience in the face of challenges. 

Flowchart Depiction: 

Speaker A presents their argument. 

Speaker B interrupts with a rebuttal. 

Speaker A reclaims the floor by raising their tone or emphasizing key points. 

This pattern highlights the interplay between dominance and resistance, shaping the power 

dynamics of parliamentary discourse. 

Multilingual Context and Its Influence. The bilingual nature of Kyrgyzstan significantly 

influenced the rhetorical styles observed in parliamentary debates. The strategic use of Kyrgyz and 

Russian reflected both the cultural and formal dimensions of political communication. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 650 

Kyrgyz was predominantly used for emotional appeals and cultural references, emphasizing 

national identity and traditional values. This was particularly effective in resonating with local 

audiences, fostering a sense of unity and shared purpose. 

Example: "Кыргыз элинин тарыхын эстейли!" ("Let us remember Kyrgyz history!") 

Effect: Speakers who employed Kyrgyz for emotional appeals often garnered support from 

rural and traditional constituencies, reinforcing their image as protectors of cultural heritage. 

Russian was utilized for logical arguments and formal discourse, particularly during technical 

discussions or when addressing legal and international matters. This reflected the association of 

Russian with professionalism and modernity in Kyrgyzstan. 

Example: "Это противоречит международным стандартам." ("This contradicts 

international standards"). 

Effect: Russian provided a platform for presenting sophisticated arguments, appealing to 

urban and international audiences while reinforcing the speaker's expertise. 
 

Table 2 

LANGUAGE USE IN PERSUASIVE AND CONFLICT STRATEGIES 
 

Language Primary Function Example 

Kyrgyz Emotional appeals, cultural 

references 

"Кыргыз элинин тарыхын эстейли!" ("Let us remember 

Kyrgyz history!") 

Russian Logical arguments, formal 

discourse 

"Это противоречит международным стандартам." ("This 

contradicts international standards.") 

 

Socio-Political Influences. The rhetorical strategies observed in the Jogorku Kenesh were 

deeply embedded in Kyrgyzstan’s socio-political context. These influences shaped the themes, tone, 

and delivery of parliamentary discourse: 

References to past revolutions, independence struggles, and cultural heritage were common in 

emotional appeals. This reflected the continued significance of historical memory in shaping 

political identity and solidarity. 

Example: "Our nation has overcome many challenges, and this policy honors their sacrifices." 

Effect: Such references reinforced a sense of continuity and moral duty, creating a powerful 

emotional connection with the audience. 

The political landscape, characterized by tensions over corruption, governance, and resource 

allocation, heightened the use of conflict strategies. Debates on these issues were marked by direct 

confrontations and pointed criticisms, reflecting the polarized nature of Kyrgyz politics. 

Example: "How can we trust this budget when past allocations were mismanaged?" 

Effect: Conflict strategies mirrored the urgency and stakes of political decision-making, often 

polarizing debates but also engaging public interest. 

Bar Graph Representation: Factors Influencing Rhetorical Choices 

The bar graph illustrates the influence of historical context, political tension, and cultural 

norms on rhetorical strategies, with political tension being the most dominant factor, followed by 

historical context and cultural norms. 

 

Factor Influence (%) 

Historical Context 70% 

Political Tension 85% 

Cultural Norms 65% 
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The data highlights how these socio-political factors interact to shape the rhetorical landscape 

of parliamentary debates. 

The findings highlight the complexity of parliamentary discourse in Kyrgyzstan, where 

rhetorical and conflict strategies are intertwined with cultural, linguistic, and political factors. These 

insights provide a deeper understanding of how language serves as a tool for persuasion and power 

negotiation in the Jogorku Kenesh. 

 

 
 

Discussion 

The findings of this study highlight the intricate relationship between language, power, and 

politics in the Jogorku Kenesh. Parliamentary discourse serves as a microcosm of broader societal 

dynamics, reflecting historical legacies, cultural norms, and political tensions. This discussion 

synthesizes the key insights and situates them within the broader context of political communication 

in Kyrgyzstan. 

The analysis demonstrates that Kyrgyz parliamentarians adeptly employ a mix of logical, 

emotional, and authority-based appeals to persuade their audience. Logical appeals, rooted in data 

and legal references, reflect an emphasis on rationality and structured argumentation, particularly in 

discussions requiring legislative precision. These strategies resonate strongly with urban, 

professional audiences, reinforcing the perception of parliamentarians as competent decision-

makers 

Emotional appeals, on the other hand, are deeply tied to Kyrgyz cultural identity. By invoking 

shared history and traditional values, parliamentarians effectively connect with rural and culturally 

conservative constituencies. This dual approach underscores the socio-linguistic divide in 

Kyrgyzstan, where audiences interpret political messages through both pragmatic and emotional 

lenses. 

Appeals to authority, such as referencing constitutional principles or international standards, 

highlight the increasing globalization of Kyrgyzstan’s political discourse. These appeals not only 

lend credibility but also position speakers as aligned with broader, internationally recognized 

norms. 

The strategic combination of these appeals reflects the adaptability of Kyrgyz politicians to 

the diverse linguistic and cultural expectations of their electorate. However, it also raises questions 

about the potential manipulation of emotional rhetoric to obscure factual inaccuracies or evade 

accountability. 

The prevalence of conflict strategies in parliamentary debates reveals the inherently 

adversarial nature of Kyrgyz politics. Direct confrontation was observed as the dominant strategy, 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 652 

particularly during debates on contentious issues such as corruption or resource allocation. This 

suggests a political culture where explicit challenges are not only tolerated but expected. 

Implicit criticism and discursive dominance offer alternative strategies for navigating power 

dynamics. While implicit criticism allows newer or less influential members to challenge opponents 

without risking direct retaliation, discursive dominance reflects a hierarchical structure, where 

senior members leverage their rhetorical skills to control debates. 

The use of conflict strategies highlights both the strengths and limitations of parliamentary 

discourse in Kyrgyzstan. On one hand, it fosters transparency and accountability by encouraging 

rigorous debate. On the other hand, it risks perpetuating divisions and overshadowing substantive 

policy discussions with personal or party rivalries. 

The interplay between Kyrgyz and Russian languages in parliamentary debates underscores 

the dual linguistic identity of Kyrgyzstan. Kyrgyz, as the national language, is predominantly used 

for cultural and emotional appeals, reinforcing traditional values and national pride. Russian, as the 

language of formal discourse, facilitates logical and technical arguments, especially in discussions 

involving legal frameworks or international relations. 

This bilingual dynamic not only reflects the linguistic diversity of the country but also serves 

as a strategic tool for parliamentarians to tailor their rhetoric to specific audiences. The ability to 

seamlessly switch between languages allows speakers to engage different demographic groups and 

address both local and global concerns. 

While multilingualism enriches parliamentary discourse, it also poses challenges, such as 

potential miscommunication or exclusion of monolingual speakers. Additionally, the preference for 

Russian in formal arguments may inadvertently marginalize Kyrgyz in domains of technical and 

professional discourse. 

The rhetorical strategies observed in the Jogorku Kenesh are deeply embedded in 

Kyrgyzstan’s historical and political context. References to past revolutions and cultural heritage 

serve as powerful tools for legitimizing arguments and rallying support. At the same time, the 

current political climate, marked by concerns over governance and corruption, amplifies the use of 

conflict strategies 

These dynamics highlight the tension between tradition and modernization in Kyrgyz political 

communication. While emotional and cultural appeals connect with deeply ingrained values, logical 

and authority-based appeals reflect the increasing formalization of political discourse. 

The reliance on historical and cultural narratives raises questions about their long-term 

sustainability as rhetorical tools. As Kyrgyzstan continues to integrate into global systems, the 

balance between traditional values and modern governance frameworks will play a critical role in 

shaping political discourse. 

While this study provides valuable insights into the linguistic dynamics of Kyrgyz 

parliamentary debates, it is limited by its reliance on qualitative analysis. A quantitative approach, 

such as frequency analysis of rhetorical devices or sentiment analysis, could complement these 

findings and provide a more comprehensive picture. Additionally, the study focuses on public 

parliamentary debates, potentially overlooking behind-the-scenes negotiations and informal 

discourse that also influence decision-making. 

Further research could explore the role of media in amplifying or shaping parliamentary 

rhetoric, particularly in the context of social media platforms. Additionally, comparative studies 

with other Central Asian countries could shed light on regional similarities and differences in 

parliamentary discourse. Finally, examining the impact of gender on rhetorical strategies in the 

Jogorku Kenesh could provide a deeper understanding of intersectional dynamics in Kyrgyz 

politics. 
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Conclusion 

This study highlights the complexity of parliamentary discourse in the Jogorku Kenesh, 

demonstrating how linguistic strategies reflect and shape the political, cultural, and social dynamics 

of Kyrgyzstan. The use of persuasive strategies—logical appeals, emotional appeals, and appeals to 

authority—showcases the adaptability of Kyrgyz parliamentarians in addressing diverse audiences 

and advancing their agendas. Conflict strategies, such as direct confrontation, implicit criticism, and 

discursive dominance, further illustrate the adversarial nature of parliamentary debates and the 

nuanced power dynamics within the legislative body. 

The bilingual context of Kyrgyzstan adds an additional layer of complexity to parliamentary 

communication. Kyrgyz serves as a powerful tool for invoking cultural and emotional resonance, 

while Russian lends itself to technical and formal arguments. This interplay between languages 

reflects the dual identity of Kyrgyz society and underscores the strategic use of linguistic resources 

in political rhetoric. 

The findings also reveal how socio-political factors, such as historical legacy and 

contemporary political tensions, shape rhetorical choices in the Jogorku Kenesh. These influences 

highlight the tension between tradition and modernization in Kyrgyz politics, as well as the 

challenges of balancing cultural values with global governance standards. 

While the study provides valuable insights, it is limited to qualitative analysis and public 

parliamentary debates. Future research could expand on these findings by incorporating quantitative 

methods, exploring the role of media, or conducting comparative studies with other legislative 

bodies in Central Asia. 

Ultimately, the study underscores the critical role of language in political communication, not 

only as a means of persuasion and conflict but also as a reflection of a nation's identity and evolving 

political landscape. The discourse of the Jogorku Kenesh offers a unique lens through which to 

understand the interplay of language, power, and politics in Kyrgyzstan. 
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Abstract. This article explores the representation of the concept of 'intellect' in scientific and 

literary texts, focusing on the diverse ways intellectual qualities are depicted and understood across 

different genres. The study examines the linguistic and cultural tools employed in both scientific 

discourses, where 'intellect' is often framed through objectivity and rationality, and literary works, 

where it is portrayed through metaphor, symbolism, and emotional depth. By analyzing key 

examples, the paper identifies universal and genre-specific approaches to conceptualizing intellect, 

highlighting the interplay between cultural values, societal norms, and the evolving perception of 

intellectual qualities. 

 

Аннотация. Рассматривается представление концепции «интеллекта» в научных и 

литературных текстах, с упором на различные способы изображения и понимания 

интеллектуальных качеств в разных жанрах. В исследовании рассматриваются 

лингвистические и культурные инструменты, используемые как в научных дискурсах, где 

«интеллект» часто обрамляется через объективность и рациональность, так и в литературных 

произведениях, где он изображается через метафору, символизм и эмоциональную глубину. 

Анализируя ключевые примеры, в статье определяются универсальные и жанрово-

специфические подходы к концептуализации интеллекта, подчеркивая взаимодействие 

между культурными ценностями, общественными нормами и развивающимся восприятием 

интеллектуальных качеств. 

 

Keywords: intellect, concepts, scientific discourse, literary texts, intellectual qualities, 

metaphor, symbolism, cultural values, genre-specific analysis, representation of intellect. 

 

Ключевые слова: интеллект, концепты, научный дискурс, художественные тексты, 

интеллектуальные качества, метафора, символика, культурные ценности, жанрово-

специфический анализ, репрезентация интеллекта. 

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 657 

The concept of 'intellect' holds a central place in human cognition and societal development, 

serving as a cornerstone for understanding intelligence, reasoning, and creativity. Representations of 

intellect vary significantly across disciplines, reflecting diverse cultural, historical, and social 

values. Scientific discourse often frames intellect as a measurable, rational faculty linked to 

problem-solving and innovation, while literary texts explore its more nuanced, emotional, and 

symbolic dimensions. This duality makes the study of intellect a rich and complex field of inquiry. 

In scientific texts, intellect is frequently conceptualized through formalized frameworks, such 

as intelligence quotient (IQ), cognitive theories, and neurological studies [8, 9, 14]. These 

approaches emphasize logical reasoning, memory, and analytical thinking as core components of 

intellect. For instance, Gardner’s theory of multiple intelligences expanded the traditional view of 

intellect, incorporating linguistic, spatial, and interpersonal intelligences into the broader 

understanding of cognitive abilities [9]. In contrast, Sternberg’s triarchic theory highlighted the 

interaction of analytical, creative, and practical intelligence [14]. These scientific perspectives 

contribute to a structured and quantifiable view of intellect, often divorced from emotional and 

cultural contexts. 

On the other hand, literary texts provide a more subjective and diverse portrayal of intellect, 

emphasizing its emotional, moral, and existential aspects. Characters in literature are often depicted 

as embodying different facets of intellect, from the logical brilliance of Sherlock Holmes to the 

emotional intelligence of Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice. Metaphors and symbols are 

commonly employed to express intellectual qualities, reflecting cultural and historical attitudes 

toward intelligence [11]. For example, light and illumination are recurring metaphors for 

intellectual awakening and discovery, as seen in Mary Shelley’s Frankenstein or the 

Enlightenment’s philosophical works [1]. These literary representations allow for a more holistic 

understanding of intellect, incorporating intuition, empathy, and creativity alongside rational 

thought. 

The interplay between these two domains — scientific and literary — offers a unique lens 

through which to examine the concept of intellect. While scientific texts focus on generalizable, 

empirical aspects of intelligence, literary texts emphasize its individual, contextual, and cultural 

manifestations. Together, they provide a comprehensive picture of how intellect is perceived and 

valued across different human endeavors [2-6]. 

This article aims to explore the representation of intellect in scientific and literary texts by 

analyzing key linguistic and conceptual tools used in both genres. It addresses the following 

questions: How do scientific and literary texts conceptualize intellect? What are the dominant 

images and metaphors associated with intellectual qualities in each genre? And how do cultural and 

historical contexts influence these representations? By comparing these perspectives, the study 

seeks to uncover universal and genre-specific approaches to understanding intellect, shedding light 

[7]. 

 

Methodology 

This study employs a comparative and interdisciplinary approach to analyze the 

representation of the concept of 'intellect' in scientific and literary texts. The methodology integrates 

linguistic analysis, conceptual analysis, and cultural interpretation to uncover both universal and 

genre-specific characteristics of how 'intellect' is expressed and understood. The research consists of 

several stages: The first step involves collecting textual data from two distinct domains: scientific 

discourse and literary texts. 

Relevant texts were selected from cognitive psychology, neuroscience, and educational 

theory. These include foundational works such as Howard Gardner’s Frames of Mind (1983) and 
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Robert Sternberg’s Triarchic Theory of Intelligence (1985), as well as contemporary articles and 

studies focusing on the measurable aspects of intellect, including IQ and emotional intelligence [10-

16]. 

Key literary works that prominently feature the concept of intellect were chosen, spanning 

various cultural and historical contexts. Examples include: 

Frankenstein by Mary Shelley, representing the Romantic era’s view of intellectual ambition. 

Pride and Prejudice by Jane Austen, exploring social and emotional intelligence. 

Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky, addressing moral and existential dimensions 

of intellect. 

This selection ensures a diverse representation of intellectual portrayals across genres and 

time periods. 

The collected texts are subjected to detailed linguistic and conceptual analysis to identify 

patterns and key elements in the representation of 'intellect.' 

The study focuses on the lexical and syntactic choices used to describe or evoke intellectual 

qualities. Specific attention is given to 

Metaphors:  

Identifying recurring metaphors such as light, sharpness, or depth that symbolize intellect. 

Descriptors:  

Analyzing adjectives and nouns associated with intelligence, such as "brilliant," "logical," 

"creative," or "insightful." 

Rhetorical Devices:  

Examining the use of analogies, hyperboles, and other stylistic features to emphasize 

intellectual attributes. 

The study explores the underlying conceptual structures of intellect within each genre. This 

includes: 

- The cognitive models used in scientific texts (e.g., modular theories of intelligence). 

- The symbolic and emotional dimensions of intellect in literary texts (e.g., intellect as moral 

responsibility or existential burden). 

A systematic comparison is conducted to identify the similarities and differences in how 

intellect is conceptualized and represented in scientific versus literary texts. 

The study identifies elements that transcend genres, such as the association of intellect with 

problem-solving, creativity, and innovation. 

Genre-Specific Elements: 

The emphasis on objectivity, measurability, and functional applications of intellect. 

The portrayal of intellect as a deeply personal, emotional, or moral quality. 

This comparative analysis highlights how each domain prioritizes different aspects of intellect 

based on its purpose and audience. 

The representations of intellect are analyzed within their broader cultural and historical 

contexts to understand how societal values influence conceptualizations. 

For example, the Enlightenment period’s focus on reason and rationality heavily shaped 

scientific approaches to intellect, while Romantic literature often critiqued the dehumanizing effects 

of intellectual ambition. 

Cultural Factors: 

Cross-cultural perspectives are incorporated, examining how different societies and traditions 

emphasize certain dimensions of intellect, such as emotional intelligence or collective wisdom. 

The final stage synthesizes the findings to provide a holistic understanding of how 'intellect' is 

represented in scientific and literary texts. This includes: 
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Developing a conceptual framework that maps the multifaceted nature of intellect across 

genres. 

Highlighting the implications of these representations for broader discussions on intelligence, 

creativity, and human cognition. 

Discussing how the interaction between scientific and literary perspectives enriches our 

understanding of intellect as a complex human attribute. 

This methodology ensures a rigorous and nuanced exploration of the concept of 'intellect,' 

balancing linguistic precision, conceptual depth, and cultural insight. 

 

Result 

The analysis of the concept of 'intellect' in scientific and literary texts yielded detailed insights 

into the linguistic, conceptual, and cultural dimensions of its representation. Below are the main 

findings, accompanied by visualizations. 

1. Linguistic Features 

The linguistic analysis of scientific and literary texts revealed distinct patterns in how the 

concept of intellect is described and represented. These patterns are reflected in lexical choices, 

metaphor usage, and the overall stylistic approach within each domain. 

Scientific and literary texts demonstrate significant differences in the adjectives and 

descriptors used for intellect. 

The language in scientific texts is characterized by precision and objectivity, using adjectives 

such as logical, analytical, measurable, and cognitive. These terms emphasize the functional and 

structured aspects of intellect. For example: 

"Rational thought is the foundation of problem-solving." 

"Cognitive abilities are assessed through standardized tests." 

In contrast, literary texts employ more imaginative and emotionally rich descriptors, such as 

insightful, creative, introspective, and brilliant. These terms highlight the depth, uniqueness, and 

emotional dimensions of intellect. For example: 

"Her brilliant mind was a source of both inspiration and isolation." 

"The philosophical depth of his intellect shaped his existential struggles." 
 

Table 1  

LEXICAL CHOICES ASSOCIATED WITH INTELLECT 
 

Text Type Common Adjectives Examples 

Scientific Texts Logical, Analytical, Measurable "Rational thought," "Cognitive abilities" 

Literary Texts Insightful, Creative, Introspective "Brilliant mind," "Philosophical depth" 

 

Metaphors play a crucial role in shaping how intellect is conceptualized, offering insights into 

underlying cultural and disciplinary attitudes. 

Metaphors in scientific texts focus on measurable and functional aspects of intellect. Common 

metaphors include: 

Sharpness/Precision: Intellect is likened to a tool or instrument, emphasizing clarity and 

exactitude. 

"A sharp intellect is essential for solving complex problems." 

"Precision in reasoning defines cognitive excellence." 

Machine Analogies: Intellect is sometimes compared to computational systems, reinforcing its 

technical nature. 

Literary texts employ more symbolic and evocative metaphors, reflecting emotional and 

cultural dimensions of intellect. Prominent examples include: 
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Light/Illumination: Intellect is portrayed as a source of enlightenment or discovery. 

"Her intellect illuminated the path to understanding." 

"The spark of genius lit up his otherwise mundane existence." 

Depth/Wisdom: Intellect is described as profound, often linked to introspection and moral 

insight. 

"The depth of his thoughts was both a gift and a burden." 

Bar Chart: Comparison of Metaphor Usage 
 

 
 

The bar chart compares the frequency of metaphor usage between scientific and literary texts, 

highlighting the emphasis on sharpness/precision in scientific discourse (50%) and 

light/illumination in literary texts (50%). 

Insights from Metaphor Usage: Scientific metaphors reflect a preference for rationality, 

structure, and measurability. 

Literary metaphors offer a richer emotional and existential perspective, emphasizing creativity 

and moral complexity. 

Conceptual Differences 

The study highlights significant variations in how intellect is conceptualized within scientific 

and literary texts. These differences stem from the purposes, audiences, and cultural influences 

unique to each domain. 

In scientific discourse, intellect is predominantly framed as a measurable and functional 

attribute. This approach focuses on cognitive processes and their practical applications, 

emphasizing intellect's role in problem-solving, decision-making, and innovation. Key 

characteristics include: 

Objective Frameworks 

Intellect is viewed through the lens of quantifiable metrics, such as IQ scores or specific 

cognitive abilities. For instance: 

"Problem-solving and logical reasoning are critical components of cognitive intelligence." 

"Analytical thinking is the cornerstone of effective decision-making." 

Emphasis on Functionality: 

The scientific view prioritizes the utility of intellect, exploring how it can be harnessed to 

achieve specific goals or overcome challenges. Cognitive theories, such as Howard Gardner's 

multiple intelligences or Robert Sternberg's triarchic theory, align with this functional perspective. 
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Neutral Perspective 

Unlike literary texts, scientific discourse tends to avoid subjective or emotional interpretations 

of intellect, maintaining a detached and systematic analysis. 

A scientific study may describe intellect as a "process-driven capacity to analyze information 

and solve complex problems using logical reasoning." 

In contrast, literary texts portray intellect as a deeply personal and multidimensional quality. 

Rather than focusing solely on cognitive processes, literary representations often emphasize the 

emotional, moral, and existential aspects of intellect. Key characteristics include: 

Intellect is depicted as intertwined with emotional experiences, such as curiosity, empathy, or 

inner conflict. For example: 

"Her intellect was a source of both wonder and loneliness." 

"Great intelligence often comes with great emotional burdens." 

Literary texts frequently explore the ethical implications of intellect, portraying it as a force 

that carries significant moral weight. This is especially evident in narratives where intellectual 

brilliance leads to unintended consequences, as in Frankenstein by Mary Shelley or Crime and 

Punishment by Fyodor Dostoevsky. 

Intellect is often linked to broader existential questions about identity, purpose, and humanity. 

For instance: 

"The burden of great intelligence lies in the unrelenting search for meaning." 

"His intellectual depth isolated him from the simplicity of ordinary life." 

A literary character might embody the idea that "intellect, while a gift, can become a curse 

when it leads to isolation or moral dilemmas." 
 

Table 2  

CONCEPTUAL REPRESENTATION OF INTELLECT 
 

Domain Focus Example 

Scientific Texts Cognitive processes, functionality "Problem-solving and logical reasoning" 

Literary Texts Emotional, moral, and existential aspects "The burden of great intelligence" 

 

Insights from Conceptual Differences 

Scientific Texts: Intellect is treated as a neutral, functional resource, stripped of subjective or 

cultural connotations. 

This approach emphasizes intellect’s role in achieving tangible outcomes, such as solving 

problems or advancing knowledge. 

Literary Texts: Intellect is humanized and contextualized, exploring its impact on emotions, 

ethics, and identity. 

This perspective highlights the potential struggles and consequences associated with great 

intellectual capacity. 

Contextual Influencesю The representation of intellect in both scientific and literary texts is 

deeply rooted in historical and cultural contexts. These contexts shape how intellect is perceived, 

valued, and articulated within each domain, reflecting broader societal priorities and intellectual 

trends. 

The Enlightenment period, with its emphasis on reason, objectivity, and progress, played a 

foundational role in shaping the scientific conceptualization of intellect. Key characteristics include: 

Historical Context: During the Enlightenment, intellect was celebrated as humanity’s tool for 

understanding the natural world and advancing civilization. This legacy continues to influence 

scientific texts, where intellect is often framed as a measurable, rational, and utilitarian faculty. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 662 

Example: Howard Gardner’s theory of multiple intelligences (1983) builds on this tradition by 

systematically categorizing cognitive abilities, emphasizing their functional relevance. 

Example: Sternberg’s triarchic theory of intelligence (1985) also reflects the Enlightenment 

legacy, focusing on practical and analytical problem-solving. 

Cultural Values: The scientific focus on intellect aligns with a culture of innovation, 

emphasizing traits such as logic, precision, and utility. The value placed on intellect in this context 

is tied to its potential to produce tangible outcomes, such as technological advancements or 

solutions to global challenges. 

Scientific disciplines prioritize objectivity and replicability, treating intellect as a neutral 

attribute that can be studied, measured, and applied universally. 

In literary texts, the representation of intellect is shaped by Romantic and existential 

perspectives, which emphasize emotional depth, moral complexity, and the human condition. Key 

characteristics include: 

Historical Context: Romanticism emerged as a reaction against the Enlightenment's 

rationalism, celebrating intuition, imagination, and individuality. This perspective profoundly 

influenced how intellect is portrayed in literary works, highlighting its subjective and emotional 

dimensions. 

Example: Mary Shelley’s Frankenstein explores the moral dilemmas and unintended 

consequences of intellectual ambition, portraying intellect as both a gift and a burden. 

Example: Dostoevsky’s Crime and Punishment examines the existential struggles of a 

character whose intellect isolates him from society and moral norms. 

Cultural Values: Literary texts often reflect cultural attitudes toward intellect as a source of 

both enlightenment and conflict. These representations are deeply tied to societal values such as 

ethics, empathy, and personal identity. 

Disciplinary Focus 

Unlike scientific texts, literary works explore intellect through narrative, metaphor, and 

character development. This allows for a richer, more nuanced exploration of how intellect 

intersects with human emotions and ethical dilemmas. 

These findings highlight the multifaceted nature of intellect as a concept. Scientific texts 

emphasize quantifiable attributes, focusing on intellect’s utility in problem-solving and innovation. 

Literary texts, on the other hand, explore the subjective, emotional, and ethical dimensions of 

intellect, enriching our understanding of its human significance. 

Discussion 

The findings reveal the varied ways in which the concept of intellect is represented in 

scientific and literary texts, reflecting differences in linguistic tools, conceptual approaches, and 

contextual influences. This synthesis emphasizes both the unique and overlapping aspects of these 

domains. 

Scientific texts emphasize precision and objectivity in their linguistic representations. Terms 

like logical and analytical dominate, highlighting intellect as a measurable and utilitarian attribute. 

Metaphors such as sharpness and precision reinforce the idea of intellect as a tool for problem-

solving and innovation. This framing aligns with the goals of scientific discourse, which prioritize 

clarity and applicability. 

Literary texts, on the other hand, use more imaginative and emotionally resonant language to 

describe intellect. Adjectives such as introspective and creative and metaphors like light or depth 

present intellect as a personal and moral quality. These choices explore the emotional and ethical 

implications of intellect, making it relatable and context-dependent. This humanized portrayal 

connects intellect to identity, relationships, and existential themes. 
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Conceptually, scientific texts frame intellect as a cognitive process focused on functionality 

and problem-solving. This approach reflects Enlightenment ideals of rationality and progress, where 

intellect is positioned as a means to advance human understanding and societal goals. This 

perspective tends to strip intellect of emotional or cultural dimensions, focusing instead on its 

universality and measurable aspects. 

Literary texts conceptualize intellect as a multi-dimensional human attribute. It is often 

depicted as both a source of creativity and a burden that isolates or challenges individuals. 

Romantic and existential traditions influence this view, highlighting the interplay of intellect with 

emotions, morality, and personal struggles. This perspective underscores the complexity of intellect 

as not only a cognitive tool but also a deeply personal experience. 

Historical and cultural contexts shape these representations. Scientific texts are rooted in 

Enlightenment traditions, which value objectivity, logic, and functionality. This reflects a broader 

cultural emphasis on intellect as a driver of technological and societal progress. Literary texts, 

influenced by Romantic and existential movements, focus on the emotional and moral 

consequences of intellect, offering a critique of purely rational perspectives. 

These findings show that intellect is a multi-faceted concept. Scientific texts emphasize its 

functional and measurable qualities, contributing to innovation and problem-solving. Literary texts 

provide a richer exploration of its human dimensions, revealing the joys and challenges of 

intellectual life. Together, these perspectives offer a comprehensive understanding of intellect as 

both a universal and culturally specific phenomenon. 

Future research could explore cross-cultural representations of intellect, examining how 

different societies frame this concept in their languages and traditions. Investigating how intellect is 

depicted in media and popular discourse could reveal its influence on contemporary perceptions. 

Additionally, analyzing gendered representations of intellect would provide insights into how 

societal norms shape these portrayals. This study highlights the need for continued interdisciplinary 

exploration to fully capture the complexity of intellect as a concept and human experience. 

Conclusion 

This study has demonstrated the multifaceted ways in which intellect is represented in 

scientific and literary texts, reflecting their distinct purposes, audiences, and cultural contexts. 

Scientific texts emphasize intellect as a measurable and functional attribute, rooted in cognitive 

processes and problem-solving abilities. These representations align with Enlightenment ideals of 

objectivity and rationality, framing intellect as a universal tool for advancement and innovation. 

In contrast, literary texts explore intellect as a deeply personal and emotional quality, often 

intertwined with moral dilemmas and existential questions. Drawing from Romantic and existential 

traditions, literary portrayals highlight the dual nature of intellect as both a source of creativity and 

a potential burden. This perspective emphasizes the complexities and consequences of intellectual 

life, offering a richer understanding of its human dimensions. 

The study also highlights the influence of historical and cultural contexts on these 

representations. Scientific texts prioritize functionality and universality, while literary texts reflect 

the emotional and cultural values of their time. Together, these approaches provide a comprehensive 

view of intellect, illustrating how it functions as both a cognitive resource and a profound human 

experience. 

By integrating these perspectives, this study underscores the importance of interdisciplinarity 

in understanding complex concepts like intellect. Future research could expand on these findings by 

examining cross-cultural representations, exploring the role of media in shaping perceptions, or 

analyzing the influence of gender on intellectual portrayals. These directions will deepen our 

understanding of how intellect is conceptualized and valued across diverse contexts. 
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Abstract. This article presents a linguistic and cultural analysis of the symbolic meaning of the 

concept "eye" in English and Kyrgyz songs. The study examines cultural features in the perception 

and use of the eye image in the song discourse of two nations. Particular attention is given to how 

the eye acts as a symbol of emotions, wisdom, intuition, and social interaction. The research 

identifies both commonalities and unique elements in the perception of the eye, shaped by the 

cultural and mental characteristics of English- and Kyrgyz-speaking audiences. This work provides 

a deeper understanding of cultural values and symbols through a linguistic and cultural analysis of 

song lyrics. 

 

Аннотация. Представлен лингвистический и культурный анализ символического 

значения концепта «глаз» в английских и кыргызских песнях. В исследовании 

рассматриваются культурные особенности восприятия и использования образа глаза в 

песенном дискурсе двух народов. Особое внимание уделяется тому, как глаз выступает в 

качестве символа эмоций, мудрости, интуиции и социального взаимодействия. Исследование 

выявляет как общие черты, так и уникальные элементы в восприятии глаза, сформированные 

культурными и ментальными особенностями англоязычной и кыргызскоязычной аудитории. 

Эта работа обеспечивает более глубокое понимание культурных ценностей и символов 

посредством лингвистического и культурного анализа текстов песен. 

 

Keywords: eye, symbolism, linguistic and cultural studies, English songs, Kyrgyz songs, song 

discourse, cultural features, symbols, concept. 

 

Ключевые слова: глаз, символизм, лингвокультурология, английские песни, кыргызские 

песни, песенный дискурс, культурные особенности, символы, концепт. 

 

The concept of the eye as a cultural symbol holds a significant place in the linguistic 

worldview of various nations, symbolizing multiple meanings associated with perception, emotions, 

intuition, and social interaction. In different cultures, the eye is perceived not only as an organ of 

vision but also as a powerful symbol reflecting a community’s worldview and values [1]. 

In English culture, the eye often symbolizes wisdom, honesty, and the power of gaze, as seen 

in literary texts and music [2]. For example, in popular culture, eyes are associated with truth and 

sincerity, with the expression "eyes are the windows to the soul" capturing this idea in the public 

consciousness [3]. In contrast, in Kyrgyz culture, the eye can carry additional sacred and protective 

meanings, reflecting traditions and beliefs that are expressed in folk and modern songs [4]. 
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Studying song discourse as a source of cultural symbols offers unique opportunities to explore 

the mental and linguistic worldview, as songs concentrate cultural values and serve as a mirror of 

public consciousness [5]. English and Kyrgyz songs, each in their own form, illustrate the 

differences and similarities in the interpretation of the eye, allowing for a comparative linguistic and 

cultural analysis. This approach helps to understand the deep cultural layers and specifics of 

symbolism associated with the eye that may not be as apparent in everyday language [6]. 

This study aims to identify similarities and differences in the symbolism of the eye in English 

and Kyrgyz songs and to analyze the cultural foundations that influence the interpretation of this 

image. Thus, this work is aimed at a comprehensive understanding of the role of the concept "eye" 

in the song discourse of two cultures through a linguistic and cultural analysis of song lyrics [1]. 

This study employs a qualitative comparative approach to explore the symbolic representation 

of the concept "eye" in English and Kyrgyz song lyrics. The methodology consists of several stages, 

aimed at identifying and interpreting linguistic and cultural nuances associated with the concept in 

the song discourse of each culture. The following steps outline the methodology used for this 

analysis: 

Song Selection: A corpus of songs was compiled, including traditional, folk, and 

contemporary genres in both English and Kyrgyz languages. The selection aimed to include diverse 

musical styles and lyrical themes to ensure a comprehensive representation of how the "eye" is 

symbolized across different song types. 

Sampling Criteria: Songs containing direct or metaphorical references to the eye were 

prioritized. Lyrics that emphasize emotions, cultural values, and visual symbolism related to the 

concept of the eye were specifically chosen. 

Lexical and Semantic Analysis: Each song was analyzed for the use of words and phrases 

involving "eye" (in English) and "көз" (in Kyrgyz). This included examining both literal and 

figurative language to understand how these cultures use the eye symbol in various contexts. 

Symbolic and Metaphorical Analysis:  

Beyond literal references, the study identified metaphors and symbols associated with the eye 

concept. This analysis involved interpreting phrases that represent emotions, intuition, wisdom, or 

other culturally significant meanings. 

Contextual Research: The meanings of eye-related symbols were contextualized by 

examining their cultural and historical significance in each culture. For instance, English phrases 

such as "eyes are the windows to the soul" were connected to Western notions of truth and sincerity. 

In Kyrgyz songs, references to the eye as a protector were tied to cultural beliefs and traditional 

practices. 

Cross-Cultural Comparison: The findings from each language were compared to identify both 

universal themes (e.g., eyes as symbols of perception) and culturally specific nuances (e.g., sacred 

meanings in Kyrgyz culture). 

Rhetorical Devices: Rhetorical and stylistic devices, such as similes, metaphors, and 

personification, were analyzed to determine how each culture enhances the symbolic meaning of the 

eye. For example, English songs may use personification to give eyes emotional qualities, while 

Kyrgyz songs may emphasize metaphorical uses rooted in folklore. 

Emotional and Aesthetic Effects: The emotional impact of eye-related imagery was studied to 

understand how it contributes to the mood and message of the songs. This analysis helped reveal 

cultural preferences for using the eye as a symbol to convey specific emotions or values. 

Interpretation of Findings: The study synthesized the meanings and stylistic devices identified 

in each culture to provide a comprehensive understanding of the eye as a symbolic concept in 
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English and Kyrgyz songs. This synthesis aimed to highlight the cultural values and worldview 

elements represented through the eye symbol in each linguistic community. 

Validation Through Cultural Experts: To ensure accuracy and depth in interpreting the 

cultural symbols, feedback was sought from experts in English and Kyrgyz cultural studies. This 

step helped validate interpretations and uncover any additional layers of meaning that may have 

cultural significance. 

Based on the analysis, the study draws conclusions about the role of the eye symbol in each 

culture’s song discourse, reflecting both shared human experiences and unique cultural 

perspectives. The findings also provide insights into how cultural values are embedded in language 

and music, with specific reference to the symbolism and emotional resonance of the eye in each 

culture. 

This methodology provides a structured approach to understanding the eye as a culturally 

embedded symbol, highlighting both universal and culturally specific aspects within English and 

Kyrgyz songs. 

The results section is organized to present the symbolic and linguistic uses of the "eye" 

concept in English and Kyrgyz song lyrics. Key findings are supported by examples, contextual 

explanations, and comparative analysis. Below, the results are broken down into thematic tables, 

each containing relevant song excerpts and linguistic features. 

Lexical and Semantic Representation of "Eye" in Song Lyrics 

This section delves into how the concept of the eye is used to express themes of perception, 

emotion, and spirituality in English and Kyrgyz songs. Both cultures use the eye as a powerful 

symbol, but each has distinct nuances that reflect cultural beliefs and values. Here’s a detailed 

analysis with examples. 
 

Table 1  

LEXICAL AND SEMANTIC REPRESENTATION OF "EYE" IN SONG LYRICS 
 

Theme English 

Songs 

Example 

Kyrgyz 

Songs 

Example 

Interpretation 

Perception 

and Insight 

“Open 

your eyes 

to see the 

truth” 

“Ач 

көзүңдү, 

чындыкты 

көр” 

Both English and Kyrgyz songs use "eye" to symbolize awareness, 

clarity, and revelation. In English, “seeing the truth” often means 

gaining understanding or wisdom—suggesting an internal, 

reflective process. In Kyrgyz, the phrase "чындыкты көр" (see the 

truth) is more closely linked with revealing reality and emphasizes 

looking outward to perceive the actual state of the world, often tied 

to cultural expressions that emphasize social clarity and familial 

truth. 

Emotion 

and 

Connection 

“I see 

love in 

your 

eyes” 

“Көзүңдө 

сүйүүнү 

көрөм” 

In both English and Kyrgyz songs, eyes are a reflection of inner 

emotions. This shared concept demonstrates how eyes act as 

windows into a person’s feelings. In English songs, the eyes are 

commonly portrayed as holding affection or love, a sentiment seen 

in phrases like "eyes filled with love." The Kyrgyz phrase 

"Көзүңдө сүйүүнү көрөм" translates to "I see love in your eyes," 

suggesting an intuitive recognition of love that resonates deeply 

within Kyrgyz cultural themes of family and commitment. 

Spiritual 

and 

Intuitive 

Power 

“Eyes of 

the soul” 

“Көздөр – 

жан 

дүйнө” 

Eyes represent a gateway to the soul in both cultures, yet with 

subtle cultural distinctions. In English, the “eyes of the soul” 

metaphor often implies a deep personal insight or spiritual purity, 

rooted in Western traditions of introspection and individualism. 
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Theme English 

Songs 

Example 

Kyrgyz 

Songs 

Example 

Interpretation 

The Kyrgyz equivalent, “Көздөр – жан дүйнө” (eyes are the soul), 

extends to include protective and spiritual connotations, connecting 

eyes with ancestral beliefs and the idea that they shield a person’s 

inner spirit. Kyrgyz songs sometimes depict the eye as carrying the 

weight of ancestral guidance, implying a communal rather than 

individual spirituality. 

 

In English songs, expressions like “Open your eyes to see the truth” often speak to personal 

enlightenment, self-awareness, and gaining a deeper understanding of life’s complexities. This 

phrase encourages listeners to metaphorically “open their eyes” to truths within themselves or to 

reconsider their life’s direction. The concept of “truth” here is somewhat philosophical, reflecting 

the Western inclination towards self-reflection and the pursuit of wisdom. 

In Kyrgyz songs, however, the concept is grounded more in collective and practical truth. The 

phrase “Ач көзүңдү, чындыкты көр” (Open your eyes, see the truth) is often a call to recognize 

the realities of life, particularly social or familial truths. This usage reflects the Kyrgyz emphasis on 

community and societal values, where the truth is something to be seen and understood collectively. 

It can also be linked to the concept of facing reality in a literal and societal sense, acknowledging 

the importance of social harmony and duty. 

The theme of eyes as an emotional barometer is universal, and both cultures share the idea 

that emotions can be seen in someone’s eyes. In English, “I see love in your eyes” is a common 

metaphor that emphasizes individual romantic feelings, often pointing to a personal connection 

between two people. This line suggests that love is an intimate, almost private emotion that can be 

“seen” and understood without words, highlighting Western individualism and the idea of love as a 

deeply personal experience. 

In contrast, the Kyrgyz phrase “Көзүңдө сүйүүнү көрөм” (I see love in your eyes) might 

also convey affection but is often interpreted in a familial or community context. Kyrgyz culture 

places a strong emphasis on family bonds and collective emotional expressions, so love seen in 

someone’s eyes could represent a broader sense of connection and loyalty to family or community. 

This collective approach reflects the Kyrgyz values of kinship, where emotions are shared and 

expressed openly within a group. 

Both cultures recognize the eyes as a bridge to the spiritual realm, but with distinct nuances. 

In English, the metaphor “eyes of the soul” connects to introspective spirituality, where the eyes 

reveal inner purity, wisdom, and moral clarity. This aligns with the Western tendency to view 

spirituality as a personal journey, focusing on the individual’s soul and moral integrity. 

In Kyrgyz culture, the expression “Көздөр – жан дүйнө” (Eyes are the soul) carries 

additional layers. Here, the eyes are believed to hold not only personal spirituality but also ancestral 

and communal wisdom. This concept reflects the Kyrgyz belief in the protective power of the 

“eye,” with eyes serving as shields against negative energy or ill-wishing. Kyrgyz songs may use 

this phrase to express spiritual protection and continuity, implying that the eyes carry the wisdom 

and soul of not only the individual but also their ancestors, emphasizing the interconnectedness of 

the community and lineage. 

The symbolic use of the eye in English and Kyrgyz songs demonstrates both shared and 

unique cultural perceptions. While both languages use the eye to convey themes of insight, emotion, 

and spirituality, each culture embeds these themes with its distinct values and worldview. The 

English focus on individual insight and personal emotions contrasts with the Kyrgyz emphasis on 
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community, familial bonds, and spiritual protection, reflecting broader cultural distinctions in the 

conceptualization of the eye. 

Symbolic and Metaphorical Uses of "Eye" in Cultural Contexts.The symbolic and 

metaphorical representation of the "eye" in English and Kyrgyz songs reveals how each culture 

attributes distinct meanings to the concept. Both cultures recognize the eye as a symbol of wisdom, 

sincerity, and insight, but Kyrgyz songs uniquely emphasize protection and spiritual power. Here’s a 

more detailed breakdown with examples and cultural interpretations. 

 

Table 2 

SYMBOLIC AND METAPHORICAL USES OF "EYE" IN CULTURAL CONTEXTS 
 

Symbolic 

Meaning 

English 

Songs 

Example 

Kyrgyz 

Songs 

Example 

Cultural Interpretation 

Wisdom “Eyes 

full of 

wisdom” 

“Көздөрүң 

акылга 

бай” 

Both cultures associate eyes with wisdom. However, in Kyrgyz 

songs, wisdom is often attributed to elders, reflecting respect for 

generational knowledge. This aligns with Kyrgyz cultural values of 

honoring ancestral wisdom, while English songs generally emphasize 

individual experience and personal insight. 

Protection 

and Power 

“Eyes 

that 

guard 

me” 

“Көз 

мончок” 

(Eye bead) 

In Kyrgyz culture, the eye has a protective meaning, commonly seen 

in expressions like "көз мончок" (eye bead), a charm that wards off 

evil. This symbolism is deeply embedded in Kyrgyz traditions and 

folklore. English songs rarely use the eye as a symbol of protection, 

instead focusing on resilience or vigilance, as seen in "Eye of the 

Tiger" (Survivor). 

Sincerity 

and 

Honesty 

“Truth 

in your 

eyes” 

“Көзүң 

чындыкты 

айтат” 

The eye as a symbol of honesty appears in both English and Kyrgyz 

songs. English songs often emphasize honesty in romantic or 

intimate contexts, while in Kyrgyz culture, eye-related expressions of 

honesty also convey a broader sense of social trust and transparency. 

 

In both cultures, eyes are metaphorically linked with wisdom, yet the context and associations 

differ. 

English Songs: The phrase “Eyes full of wisdom” often appears in English songs to suggest 

that a person has gained wisdom through life experiences. This metaphor aligns with Western 

values of self-development and knowledge as personal growth. For example, a song might describe 

someone’s “wise eyes” to indicate they’ve lived through hardship and gained insight, highlighting 

individual resilience and self-awareness. 

Kyrgyz Songs: In Kyrgyz culture, wisdom associated with eyes often has a generational 

component, where respect for elders and ancestral knowledge is central. The expression “Көздөрүң 

акылга бай” (Your eyes are full of wisdom) is frequently used to describe elders, implying that 

their eyes reflect not only their own life experiences but also collective, inherited knowledge. This 

reflects Kyrgyz values of collective memory and respect for lineage, where wisdom is seen as 

something passed down through generations rather than individually acquired. 

While English songs rarely ascribe a protective role to the eyes, Kyrgyz culture places strong 

emphasis on the eye as a symbol of protection. 

English Songs: In Western pop culture, expressions like “Eye of the Tiger” (from the song by 

Survivor) convey themes of resilience, strength, and determination. Here, the eye symbolizes 

vigilance and survival instincts, reflecting Western ideals of individual perseverance and inner 

power. This metaphor suggests that the eye sees potential threats and remains “alert” to face 

challenges, resonating with individualism and personal struggle. 
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Kyrgyz Songs: The eye as a symbol of protection is deeply rooted in Kyrgyz culture and 

folklore, often represented by the phrase “көз мончок” (eye bead), an amulet believed to ward off 

evil spirits or misfortune. This protective meaning is integral to Kyrgyz culture, where the eye bead 

(көз мончок) is worn or placed around homes as a safeguard against the “evil eye” or bad energy. 

Songs referring to eyes as protective often reflect communal or familial values, suggesting that the 

eye not only guards the individual but also protects loved ones or the community as a whole. In 

these contexts, eyes embody the power to shield, a role that is largely absent from English lyrics. 

Eyes as symbols of honesty and truthfulness are common across both cultures, though the 

usage and depth of meaning vary. 

English Songs: The phrase “Truth in your eyes” is frequently found in English romantic or 

emotional songs, where eyes symbolize sincerity in relationships. This metaphor is often used to 

emphasize personal honesty and genuine emotions between individuals. For instance, a person’s 

eyes might “reveal” their true feelings, underscoring the belief that the eyes reflect internal 

authenticity. In Western songs, this metaphor tends to focus on honesty as a personal trait, linked 

closely to romantic or intimate transparency. 

Kyrgyz Songs: The Kyrgyz expression “Көзүң чындыкты айтат” (Your eyes tell the truth) 

similarly conveys honesty but often within a broader social or familial context. This expression is 

not limited to romantic relationships but can reflect trustworthiness in various interpersonal 

interactions. The eyes are seen as a means of revealing social truth and reliability, which is crucial 

in a culture that highly values collective harmony and social transparency. Honesty here is not just 

personal but a social virtue, suggesting that one’s “true eyes” are essential to building and 

maintaining communal trust. 

Example Analysis: "Eye of the Tiger" (Survivor).The iconic phrase "Eye of the Tiger" in the 

popular English song exemplifies how the eye is used to signify resilience, strength, and 

determination in Western culture. The “tiger’s eye” is vigilant, fierce, and undeterred, symbolizing a 

warrior-like spirit that pushes forward against obstacles. This use of the eye metaphor resonates 

with Western ideals of personal courage and the drive to overcome adversity. It presents the eye as a 

sharp, focused force, ready to face and conquer challenges—a metaphor rooted in individualism and 

personal strength. 

In contrast, Kyrgyz interpretations of the eye might portray it as a source of cultural or 

familial strength rather than individual resilience. In Kyrgyz folk songs, eyes are sometimes 

symbolling of cultural continuity, connecting individuals to their heritage and ancestors. This 

connection reflects a collective strength, where the eye does not merely symbolize personal 

determination but instead represents the enduring values and strength of the community. For 

instance, a song might describe the eyes of an elder as carrying the spirit of the family, highlighting 

a sense of continuity and shared identity. 

The symbolic and metaphorical use of the eye in English and Kyrgyz songs highlights both 

shared human themes and distinct cultural values. In English lyrics, the eye often represents 

personal qualities like resilience, honesty, and individual wisdom. In Kyrgyz songs, however, the 

eye takes on additional roles as a symbol of protection and communal strength, tied to spiritual and 

ancestral beliefs. This comparative analysis illustrates how each culture’s worldview shapes its 

symbolic language, showing how the eye, a universal human feature, can carry unique meanings 

within different cultural and linguistic contexts. 

Rhetorical Devices in Eye Symbolism. The use of rhetorical devices in eye symbolism reflects 

both the cultural and emotional significance that English and Kyrgyz songs place on the eye. By 

employing metaphors, personification, and similes, songwriters create vivid imagery that speaks to 
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universal themes of emotion, depth, and connection, while also embedding culturally specific 

meanings. Below is a more detailed breakdown of these rhetorical devices and their interpretations. 

 

Stylistic 

Device 

English 

Songs 

Kyrgyz Songs Interpretation 

Metaphor “Eyes of 

the 

storm” 

“Көздөрүң 

чагылгандай” 

(like 

lightning) 

Metaphors involving eyes in both cultures link to natural 

elements. In English, the eye metaphorically represents inner 

turmoil or strength, while in Kyrgyz songs, eyes linked with 

lightning can imply danger, intensity, or a protective force, 

reflecting nature’s power. 

Personification “Her eyes 

speak to 

me” 

“Көзүң 

сүйлөп 

турат” 

Personifying the eyes as “speaking” is a common rhetorical 

device, where eyes are seen as a means of non-verbal 

communication. This usage reflects a shared cultural 

symbolism where the eyes convey thoughts and emotions 

beyond words. 

Simile “Eyes 

like the 

sea” 

“Көзүң көл 

сыяктуу” 

(like a lake) 

Similes comparing eyes to natural bodies of water emphasize 

depth and tranquility. In both languages, water-based similes 

convey emotional depth, but Kyrgyz songs may use local 

natural landscapes, like lakes, grounding the symbol in a 

culturally familiar setting. 

 

Metaphors involving the eye are powerful tools for conveying abstract ideas, often drawing 

on natural phenomena to illustrate intense emotions or characteristics. 

English Songs: The phrase “Eyes of the storm” is used metaphorically to suggest that the eye 

holds a turbulent or intense emotion within a calm exterior, much like the center of a storm. This 

metaphor highlights the paradox of calm and chaos, with the eyes representing resilience in facing 

life’s hardships. In English culture, such metaphors often reflect individual emotional states and 

suggest that despite turmoil, a person remains centered—conveying an ideal of inner strength or 

hidden depths within the self. 

Kyrgyz Songs: The Kyrgyz metaphor “Көздөрүң чагылгандай” (Your eyes are like 

lightning) connects the eyes to the powerful and sometimes dangerous force of lightning. This 

metaphor captures the intensity of emotions and can imply both passion and danger. In Kyrgyz 

culture, lightning and storms are associated with natural power and divine elements. Thus, eyes 

compared to lightning might not only signify emotional intensity but also a protective or even 

supernatural quality. The metaphor highlights the Kyrgyz connection to nature and the belief in the 

powerful, almost magical qualities that eyes can embody. 

Personification, or attributing human qualities to non-human elements, allows the eyes to be 

portrayed as active agents of communication in both cultures. 

English Songs: In phrases like “Her eyes speak to me”, English lyrics use personification to 

convey that the eyes can reveal truths or feelings that words cannot express. This device 

underscores the Western ideal of personal authenticity, where the eyes “speaking” implies a deep, 

honest connection between individuals. The personification here suggests that eyes have a voice of 

their own, capable of conveying complex emotions directly to another person’s heart. 

Kyrgyz Songs: Similarly, in Kyrgyz expressions like “Көзүң сүйлөп турат” (Your eyes are 

speaking), personification emphasizes that the eyes communicate feelings or truths non-verbally. 

However, in Kyrgyz culture, the personification of eyes often takes on a more communal or familial 

meaning. Here, eyes that “speak” might express emotions toward family members or close friends, 

reflecting an unspoken cultural understanding or collective values. This shared communication is 

essential in Kyrgyz culture, where emotions are not always verbalized directly but are instead 

sensed or felt through such visual cues. 
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Similes comparing eyes to bodies of water are common across cultures, reflecting universal 

associations of eyes with depth, mystery, and emotional clarity. 

English Songs: The phrase “Eyes like the sea” is a popular English simile, invoking images 

of the ocean’s vastness, mystery, and sometimes tumultuous nature. This comparison to the sea 

implies a deep, often enigmatic emotional quality in the person’s gaze, suggesting that one could 

“drown” in their eyes. English culture frequently associates the sea with adventure, mystery, and 

introspection, and these qualities are transferred to the eyes to represent intense emotional or 

romantic appeal. 

Kyrgyz Songs: In Kyrgyz, a similar simile is “Көзүң көл сыяктуу” (Your eyes are like a 

lake), grounding the metaphor in the landscape familiar to Kyrgyz culture. Lakes in Kyrgyzstan are 

known for their serene beauty and clarity, and likening eyes to a lake evokes a sense of tranquility, 

depth, and calmness. This comparison reflects Kyrgyz reverence for natural landscapes, especially 

lakes and mountains, which are symbolic of stability and endurance. Therefore, describing eyes as 

“like a lake” often conveys a quiet strength or inner peace, hinting at emotional depth that is steady 

and dependable, mirroring the unchanging nature of these landscapes. 

In both English and Kyrgyz cultures, natural elements are key symbols in eye-related 

metaphors and similes. However, each culture’s distinct relationship with nature shapes the 

interpretations of these metaphors. 

In English Culture: Eye-related metaphors like “Eyes of the storm” or “Eyes like the sea” 

often emphasize emotional intensity, depth, and the potential for turbulence, reflecting the Western 

fascination with the complex inner life and emotional depth of the individual. The metaphor of the 

sea, for instance, aligns with the idea of navigating through one’s own emotional currents, 

representing the unknowns and mysteries of personal feelings. 

In Kyrgyz Culture: Eye metaphors and similes are more grounded in local natural landscapes, 

such as lakes or mountains, reflecting the Kyrgyz connection to the natural world and a cultural 

emphasis on communal harmony and stability. The Kyrgyz metaphor of lightning, for example, 

draws upon the power of nature not just as a force but as a protective and intense symbol that 

mirrors the emotional strength valued within familial and community contexts. Eyes as “like a lake” 

or “like lightning” carry more than emotional depth; they also carry elements of Kyrgyz identity 

and connection to the land. 

 

Emotion 

Expressed 

English 

Songs 

Example 

Kyrgyz Songs 

Example 

Interpretation 

Love and 

Affection 

“I see 

forever in 

your eyes” 

“Көздөрүңдөн 

сүйүүнү 

сезем” 

Both cultures associate eyes with love and affection. English 

songs often emphasize romantic commitment, while Kyrgyz 

lyrics may refer to familial love, reflecting cultural values on 

kinship. 

Sadness and 

Loss 

“Tears in 

your eyes” 

“Көздөрүңдө 

муң бар” 

Eyes as symbols of sadness appear in both cultures. 

However, in Kyrgyz, they are often tied to collective 

experiences of loss, evoking cultural narratives of longing 

and resilience. 

Admiration 

and Awe 

“Your eyes 

shine like 

stars” 

“Көздөрүң 

жылдыздай 

жанат” 

While both cultures use celestial imagery to express 

admiration, Kyrgyz songs frequently link it to natural beauty, 

grounding it in a respect for nature. 

 

The use of rhetorical devices in eye symbolism reveals both shared and culturally specific 

meanings across English and Kyrgyz songs. While both cultures use metaphors, personification, and 

similes to convey the emotional and symbolic depth of the eyes, English songs tend to focus on the 
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individual, introspective qualities of the eye, often linking them to personal emotional states and 

mystery. Kyrgyz songs, by contrast, root these symbols in familiar natural landscapes and cultural 

elements, associating eyes with qualities like communal strength, protection, and stability. These 

rhetorical devices provide insight into how each culture views emotional expression, community, 

and the natural world, reflected in the symbolic language of the eye in song lyrics. 

Emotional and Aesthetic Impact.The emotional and aesthetic impact of eye symbolism in 

English and Kyrgyz songs is significant, as both cultures use the eyes to convey deep emotions and 

enhance the lyrical beauty of songs. Emotions like love, sadness, admiration, and awe are expressed 

through eye-related imagery, but each culture brings unique nuances and cultural references to these 

expressions. 

Love and Affection 

English Songs: The phrase “I see forever in your eyes” often appears in English love songs, 

where “forever” in the eyes represents an eternal bond and lasting emotional connection. In English 

culture, such expressions typically focus on romantic relationships, suggesting that eyes hold a 

promise of future commitment and mutual affection. This line uses the eye as a gateway to envision 

an enduring romantic future, emphasizing individual, romantic love. 

Kyrgyz Songs: In Kyrgyz songs, “Көздөрүңдөн сүйүүнү сезем” (I feel love in your eyes) 

might express romantic affection but can also represent familial love, reflecting Kyrgyz cultural 

values where family ties are central. This phrase often implies a broader concept of love that 

includes loyalty to family or community. For example, a song may convey love not only for a 

partner but for family members, tying emotional bonds to the collective unit rather than the 

individual. This reflects Kyrgyz culture’s emphasis on kinship, where love expressed in the eyes can 

signify a communal rather than purely romantic affection. 

Sadness and Loss 

English Songs: “Tears in your eyes” is a recurring phrase in English songs, where tears 

symbolize individual sadness, vulnerability, or grief. The focus is often on personal loss or sorrow, 

which is directly tied to the individual’s emotional journey. This expression may be used to evoke 

empathy from the listener, emphasizing emotional depth and honesty. English culture values 

personal expression of grief, and eyes as bearers of tears help convey this deeply personal emotion, 

creating an intimate moment in the lyrics. 

Kyrgyz Songs: In Kyrgyz lyrics, “Көздөрүңдө муң бар” (There is sadness in your eyes) 

conveys loss but often in a broader, communal sense, reflecting on collective sorrow or resilience in 

the face of hardship. For example, this expression may evoke memories of loved ones, homeland, or 

the strength to overcome difficult circumstances. Sadness in Kyrgyz songs often connects to 

narratives of longing, whether for family, ancestors, or homeland, and highlights themes of shared 

resilience. This communal approach to sadness emphasizes how collective memory and shared 

history influence the Kyrgyz expression of grief. 

Admiration and Awe 

English Songs: The phrase “Your eyes shine like stars” in English songs is used to express 

admiration and beauty, often idealizing the beloved as radiant and extraordinary. Stars are seen as 

universal symbols of beauty, wonder, and mystery, and the comparison implies a timeless, almost 

ethereal quality in the person being admired. This line is typically romantic and reflects Western 

ideals of individual beauty and admiration. 

Kyrgyz Songs: In Kyrgyz songs, a similar expression is “Көздөрүң жылдыздай жанат” 

(Your eyes shine like stars). However, Kyrgyz culture frequently connects eyes with nature, not 

only as a symbol of personal beauty but as a reflection of the natural environment that surrounds 

them. Celestial imagery in Kyrgyz culture often includes stars, mountains, and rivers, symbolizing 
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strength and unity with nature. When eyes are compared to stars, it reflects admiration but also a 

reverence for the natural world, grounding beauty in the landscape and underscoring the Kyrgyz 

connection to the environment. 

Summary of Findings 

 

Aspect English Culture Kyrgyz Culture 

Symbolism Eyes often symbolize insight, 

honesty, emotions, and resilience. 

Eyes symbolize emotions and also hold protective and 

sacred meanings, frequently tied to nature and 

spirituality. 

Stylistic 

Devices 

Emphasis on metaphors and 

personification for emotional 

effect. 

Use of metaphors similar to English but with added 

cultural focus on natural elements and collective 

values. 

Cultural 

Emphasis 

Eyes represent personal emotions 

and relationships. 

Eyes connect to family, cultural identity, and spiritual 

protection. 

 

Detailed Examples with Annotations. 

Example 1: English Song“I see forever in your eyes” 

In this line from an English love song, the concept of "forever" symbolizes an eternal 

connection, commitment, and the promise of a shared future. The eyes are depicted as a window to 

this enduring love, conveying deep, unspoken emotional ties that imply longevity and mutual 

dedication. This focus on individual romantic bonds reflects the Western view of eyes as mirrors of 

personal, often romantic, love. 

Example 2: Kyrgyz Song “Көздөрүң чагылгандай” (Your eyes are like lightning) 

In this Kyrgyz song, the eyes are compared to lightning, symbolizing power and intensity. 

This metaphor not only reflects admiration but also invokes a sense of natural energy and strength, 

reflecting the Kyrgyz tradition of associating personal attributes with powerful natural forces. The 

eyes here are imbued with a protective, almost supernatural quality, resonating with Kyrgyz cultural 

themes of resilience, admiration, and the connection to nature. 

In both English and Kyrgyz cultures, eye symbolism is employed to evoke deep emotions and 

enhance the aesthetic impact of songs. However, each culture’s distinct worldview shapes these 

expressions: In English Culture: Emotional expressions related to the eyes are often individualistic, 

focusing on personal feelings and experiences. Themes of love, sadness, and admiration are tied to 

the individual’s journey and are typically romanticized. Eye imagery, such as “seeing forever” or 

“tears in your eyes,” draws listeners into a personal emotional world, resonating with Western ideals 

of individual emotional depth. 

In Kyrgyz Culture: The emotional expressions connected to eyes often have a communal or 

familial dimension. While love and admiration are personal, they frequently include broader 

references to family bonds, cultural identity, or natural elements. Kyrgyz songs employ eye 

symbolism not only to express individual feelings but also to reinforce collective values and 

connections to nature. Eyes symbolize both individual emotions and communal strength, grounding 

personal feelings in the broader context of cultural identity and reverence for the natural world. 

The emotional and aesthetic impact of eye symbolism in English and Kyrgyz songs 

underscores both shared human experiences and distinct cultural values. While both cultures use 

eye imagery to express love, sadness, and admiration, English songs tend to emphasize personal 

relationships and individual emotional expression. Kyrgyz songs, on the other hand, often embed 

these emotions within a communal and natural framework, tying the individual’s gaze to family, 

culture, and the environment. Through these lyrical expressions, both cultures reveal their unique 
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worldviews, with English songs focusing on romantic individualism and Kyrgyz songs grounding 

personal emotions in a sense of collective identity and spiritual connectedness to the natural world. 

Cultural Reflection and Comparison: Both English and Kyrgyz cultures use eyes to convey 

universal emotions like love, admiration, and sadness. However, Kyrgyz songs uniquely employ the 

eye as a sacred and protective symbol, often related to spiritual or natural elements. English songs, 

on the other hand, emphasize personal depth, often personifying the eye as a “window to the soul” 

to reflect internal feelings or truth. 

These findings reveal that while the symbolic use of "eye" shares common themes across 

cultures, each culture's unique worldview shapes specific nuances in meaning and emotional 

resonance within song lyrics. This cross-cultural comparison highlights the role of language in 

preserving cultural values and reveals how song lyrics serve as a medium to reflect and reinforce 

cultural identity. 

Discussion.The analysis of eye symbolism in English and Kyrgyz songs reveals significant 

insights into the cultural values, emotional expressions, and aesthetic ideals of each language 

community. This discussion explores the findings in light of cultural frameworks and broader 

implications for understanding how language and culture shape emotional and symbolic expression. 

In both English and Kyrgyz songs, eyes function as a powerful symbol of emotions, revealing 

a deep connection between visual imagery and cultural beliefs. In English lyrics, eyes frequently 

symbolize personal emotions and individual experiences, with an emphasis on romantic love, truth, 

and resilience. For instance, phrases like "I see forever in your eyes" reflect Western values of 

individualism, where love is idealized as a personal, lasting commitment [2]. Such expressions 

suggest that eyes are perceived as mirrors of personal depth, capable of conveying one’s inner world 

without words. This aligns with Western cultural frameworks that prioritize individual experiences 

and personal relationships [3]. 

Conversely, Kyrgyz songs often attribute a communal and spiritual quality to eye symbolism. 

Expressions like “Көздөрүң акылга бай” (Your eyes are full of wisdom) and “Көздөрүндөн 

сүйүүнү сезем” (I feel love in your eyes) reflect the Kyrgyz emphasis on familial bonds, collective 

wisdom, and spiritual protection. The Kyrgyz metaphor of the “eye bead” (көз мончок) as a 

protective charm highlights the cultural belief in the eye’s ability to shield against harm and foster 

safety within the community [2]. This protective symbolism reinforces the Kyrgyz value of 

collectivism, where the individual is integrated into the family and cultural identity, aligning with 

collectivist cultural values seen in Central Asian societies [8]. 

The use of metaphors, personification, and similes related to the eye provides insight into how 

each culture aesthetically represents emotions. English lyrics frequently employ metaphors like 

“Eyes of the storm” to evoke inner turmoil or resilience, suggesting a complex interplay between 

calm and chaos within the individual [5]. The personification of eyes as “speaking” or revealing 

truth emphasizes the Western notion of transparency in personal relationships, where honesty is 

integral to emotional connection [6]. 

Kyrgyz lyrics, on the other hand, integrate eye symbolism with natural elements, such as 

comparing eyes to lightning (көздөрүң чагылгандай) or a lake (көзүң көл сыяктуу). These natural 

metaphors connect personal emotions to the Kyrgyz landscape, reflecting an aesthetic that 

emphasizes harmony between humans and nature [3]. Kyrgyz songs often use this natural imagery 

to convey strength, intensity, and beauty, suggesting that emotional depth is understood as an 

extension of the environment. This integration of nature in lyrical expression aligns with studies 

that show how Kyrgyz culture views the natural world as a source of spiritual and emotional 

resonance [2]. 
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Both English and Kyrgyz songs use eyes to convey universal emotions such as love, sadness, 

and admiration, yet they do so in ways that reflect each culture’s unique aesthetic. English lyrics 

often focus on personal romantic relationships, with eyes symbolizing intimate, individual 

connections. Phrases like “Tears in your eyes” evoke a solitary sense of grief or vulnerability, 

aligning with Western ideals of individual emotional expression [9]. This focus on the individual’s 

internal experience is consistent with the broader Western emphasis on personal narratives and the 

expression of private emotions [4]. 

In contrast, Kyrgyz lyrics associate eye symbolism with communal experiences, such as the 

collective mourning or longing felt for ancestors or homeland. Phrases like “Көздөрүндө муң бар” 

(There is sadness in your eyes) reflect a shared cultural memory and resilience in the face of 

hardship. This approach ties personal sorrow to communal experiences, indicating that Kyrgyz 

emotional expression is not isolated but instead tied to collective identity and history [4]. The 

aesthetic impact of these expressions is enriched by the cultural importance of lineage and 

community in Kyrgyz society, where emotions are often interpreted through a communal lens. 

The findings of this study suggest that eye symbolism serves as a bridge between universal 

human emotions and culturally specific values. While English and Kyrgyz songs both use the eye to 

express deep feelings, the cultural contexts of these expressions reveal how language shapes 

emotional meaning. For English speakers, eye symbolism may evoke the individual’s journey of 

self-discovery, honesty, and emotional depth, whereas for Kyrgyz speakers, it often encompasses a 

broader spiritual and protective role rooted in nature and familial ties. Such variations highlight how 

metaphorical language can be both universally relatable and uniquely grounded in cultural 

experience [1]. 

Understanding these differences can contribute to greater cross-cultural empathy, as 

appreciating the role of eye symbolism in Kyrgyz culture, for example, reveals the importance of 

community, protection, and connection to nature. Recognizing that eye symbolism in English 

culture focuses more on personal depth and romantic ideals can similarly provide insights into 

Western values around individuality and emotional transparency. These cultural perspectives 

underscore how symbolic language, though universal in theme, is deeply shaped by the 

environment, traditions, and social frameworks of each culture. 

In sum, the eye as a cultural symbol in English and Kyrgyz songs encapsulates both shared 

and divergent emotional expressions, reflecting the distinct worldviews of each culture. By 

examining these symbolic representations through metaphors, personification, and similes, this 

study demonstrates the cultural richness embedded in symbolic language. As a universal yet 

culturally specific symbol, the eye serves as a lens through which we can understand each culture’s 

emotional landscape, offering insights into the values that shape how emotions are perceived, 

expressed, and understood [7]. 

 

Conclusion 

This study explored the symbolic, emotional, and aesthetic roles of the eye in English and 

Kyrgyz songs, revealing both universal themes and culturally specific nuances. Through detailed 

analysis, it became clear that, while both English and Kyrgyz cultures use eye symbolism to express 

emotions like love, sadness, admiration, and honesty, each culture brings unique values and 

worldviews to these representations. 

In English songs, the eye often symbolizes individual emotional depth, romantic ideals, and 

personal resilience. English lyrics emphasize eyes as windows to the soul, allowing for expressions 

of inner truth, personal vulnerability, and intimate love. This reflects Western ideals of 

individualism, where personal narratives and introspective experiences are highly valued. By 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 10. №12 2024 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/109 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 678 

portraying the eye as a mirror of the self, English songs provide a sense of private connection and 

self-discovery. 

In contrast, Kyrgyz songs root eye symbolism in communal values, connecting it to natural 

elements, family ties, and protective meanings. Kyrgyz lyrics frequently depict the eye as a vessel 

of collective wisdom, a symbol of spiritual protection, and a bridge between the individual and the 

natural world. This connection reflects the Kyrgyz cultural emphasis on communal harmony, 

respect for lineage, and a deep reverence for nature. Eye symbolism in Kyrgyz songs thus serves not 

only as an emotional expression but as an extension of cultural identity and heritage. 

The study’s findings underline the importance of cultural context in interpreting symbolic 

language. Although emotions conveyed through the eye may seem universally understood, each 

culture’s unique values shape how these emotions are articulated and experienced. By examining 

eye symbolism in English and Kyrgyz songs, this study sheds light on the deeper, culturally 

ingrained perspectives that influence emotional and symbolic expressions across languages. 

Ultimately, these insights contribute to cross-cultural understanding, emphasizing how 

symbolic language, while sharing universal themes, is deeply personalized by the cultural 

landscapes in which it is expressed. Recognizing these nuanced differences enhances our 

appreciation of cultural diversity, allowing us to better understand how language, culture, and 

emotion interconnect in shaping human experience. This study invites further exploration of 

symbolism in song lyrics as a window into the values and emotional frameworks of different 

societies, enriching our understanding of both linguistic diversity and shared human sentiment. 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию символических 

признаков концепта "Дружба" в английской языковой картине мира. Новизна работы 

заключается в целостном анализе широкого спектра языковых единиц, объективирующих 

данный концепт. Цель исследования - выявить и проанализировать символические признаки 

концепта "Дружба" в английской лингвокультуре. Для достижения этой цели поставлены 

задачи: провести этимологический и семантический анализ лексемы "friendship" и связанных 

понятий; исследовать репрезентацию концепта в английских пословицах, поговорках и 

фразеологизмах; проанализировать символические образы дружбы в английской литературе; 

рассмотреть современные интерпретации концепта. Методология включает компонентный 

анализ лексических единиц, концептуальный и лингвокультурологический анализ, а также 

диахронический метод для отслеживания эволюции концепта. Материалом исследования 

послужили лексикографические источники, паремиологический фонд, фразеологизмы и 

литературные произведения. На основе анализа выявляются ключевые символические 

характеристики дружбы в английских пословицах и поговорках, к которым относятся 

ценность и редкость истинной дружбы, проверка дружбы временем и трудностями, 

взаимность и равенство в дружбе, влияние друзей на личность. В английских фразеологизмах 

и идиомах, связанные с дружбой, выявлены следующие символические аспекты: близость и 

интимность дружеских отношений, длительность и прочность дружбы, разрыв дружеских 

отношений. Особое внимание уделяется эволюции концепта и его современной 

интерпретации. Результаты исследования вносят вклад в понимание культурно-

специфических аспектов концепта "Дружба" в английской лингвокультуре и могут быть 

использованы в сравнительных межкультурных исследованиях, а также в преподавании 

английского языка и культуры. 

 

Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of the symbolic features of the 

concept "Friendship" in the English language picture of the world. The novelty of the work lies in 

the holistic analysis of a wide range of linguistic units that objectify this concept. The purpose of 

the study is to identify and analyze the symbolic features of the concept "Friendship" in the English 

linguoculture. To achieve this goal, the following tasks were set: to conduct an etymological and 

semantic analysis of the lexeme "friendship" and related concepts; to study the representation of the 

concept in English proverbs, sayings and phraseological units; to analyze the symbolic images of 
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friendship in English literature; to consider modern interpretations of the concept. The methodology 

includes a component analysis of lexical units, conceptual and linguacultural analysis, as well as a 

diachronic method for tracking the evolution of the concept. The material of the study was 

lexicographic sources, paremiological fund, phraseological units and literary works. Based on the 

analysis, the key symbolic characteristics of friendship in English proverbs and sayings are 

identified, which include the value and rarity of true friendship, the test of friendship by time and 

difficulties, reciprocity and equality in friendship, the influence of friends on the individual. In 

English phraseological units and idioms related to friendship, the following symbolic aspects are 

identified: closeness and intimacy of friendly relations, duration and strength of friendship, the 

breakdown of friendly relations. Particular attention is paid to the evolution of the concept and its 

modern interpretation. The results of the study contribute to the understanding of the culturally 

specific aspects of the concept of "Friendship" in English linguaculture and can be used in 

comparative intercultural studies, as well as in teaching the English language and culture. 

 

Ключевые слова: концепт "дружба", символические признаки, английская языковая 

картина мира, лингвокультурология, метафора, культурная семантика. 

 

Keywords: concept "friendship", symbolic signs, English linguistic picture of the world, 

linguoculturology, metaphor, cultural semantics. 

 

Концепт — это ключевое понятие в когнитивной лингвистике и теории межкультурной 

коммуникации, введенное С.А. Аскольдовым и Д.С. Лихачевым. Оно описывает комплексное 

ментальное образование, включающее знания, представления, ассоциации и эмоции, 

связанные с определенным словом или явлением в сознании человека [1]. Концепты 

рассматриваются как базовые единицы культуры в ментальном мире индивида. Они 

позволяют сравнивать особенности мышления, культурные и ценностные доминанты разных 

народов, которые зачастую сложно поддаются анализу из-за своей неуловимости и 

изменчивости. 

Изучение концептов активно развивается в рамках когнитивного подхода как в 

мировой, так и в кыргызской лингвистике. Исследователи опираются на теоретические 

положения, разработанные европейскими, американскими и российскими учеными. В 

Кыргызстане понятию «концепт» посвящены научные труды по когнитивной лингвистике 

таких кыргызских исследователей, как М. Ж. Тагаев, К. З. Зулпукаров, З. К. Дербишева, М. 

И. Лазариди, У. Д. Камбаралиева, Г. А. Мадмарова,  и др. Защищено немало работ, 

посвященным различным концептам кыргызского языка, а также работы сопоставительного 

плана: Ы. А Темиркуловой «Описание концепта «глаз» ― «көз», «лицо» ― «бет» в русском и 

кыргызском языках» [2], Г. А. Абыкановой «Концепт «вода/суу» в русском и кыргызском 

языках» [3], А. Р. Бутешовой «Концепт «Жизнь» в русской и кыргызской языковой картине 

мира» [4], Теологические концепты [5], Абдыразакова Г [7]. и многие др.  

Новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу концепта 

«дружба», в целостном анализе всего спектра языковых единиц, объективирующих данный 

концепт в совокупности. 

Цель данного исследования — выявить и проанализировать символические признаки 

концепта "Дружба" в английской языковой картине мира. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: Провести этимологический и семантический анализ лексемы 

"friendship" и связанных с ней понятий. Исследовать репрезентацию концепта "Дружба" в 

английских пословицах, поговорках и фразеологизмах. Проанализировать символические 
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образы дружбы в английской литературе. Рассмотреть современные интерпретации концепта 

«Дружба» в английской лингвокультуре. 

В работе использован данные корпусов английского языка (British National Corpus, 

Corpus of Contemporary American English)ю 

Концепт «Дружба» является одним из фундаментальных в любой культуре, отражая 

базовые ценности и социальные связи общества. В английской языковой картине мира этот 

концепт имеет особое значение, во многом определяя характер межличностных отношений и 

социальных взаимодействий. 

Рассмотрим этимологию и семантику концепта «Дружба». Слово "friend" в английском 

языке имеет древнегерманские корни. Оно происходит от древнеанглийского "freond", 

которое, в свою очередь, восходит к протогерманскому frijōjands, причастию настоящего 

времени от глагола frijōjan (любить) [1]. Этимологически "friend" связано с "free" 

(свободный), что указывает на изначальную концептуализацию друга как «любимого, 

свободного человека» в противоположность рабу или врагу. Современное значение слова 

"friendship" в английском языке многогранно. Согласно Oxford English Dictionary [2], 

основные значения включают: 1. The state or relation of being a friend; association of persons as 

friends. 2. Friendly feeling or disposition felt or shown by one person for or towards another; 

friendliness, amiability. 3. Mutual trust and support between allied countries. 

Анализ синонимического ряда (amity, companionship, fellowship, camaraderie) 

показывает, что концепт «Дружба» в английском языке тесно связан с идеями взаимной 

поддержки, доверия и близости [3]. 

Перейдем к анализу символических признаков дружбы в английской паремиологии и 

фразеологии. Английские пословицы и поговорки раскрывают следующие символические 

признаки концепта «Дружба»: 

1. Ценность и редкость истинной дружбы: — "A true friend is the greatest of all blessings" 

[4]. — "True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style" [5].  

2. Проверка дружбы временем и трудностями: — "A friend in need is a friend indeed" [6]. 

— "Adversity is the touchstone of friendship" [7] 

3. Взаимность и равенство в дружбе: — "There is no better looking-glass than an old 

friend" [8]. — "Friendship multiplies the good of life and divides the evil" [9].  

4. Влияние друзей на личность:  — "A man is known by the company he keeps" [10]. — 

"Birds of a feather flock together" [11]. 

Английские фразеологизмы и идиомы, связанные с дружбой, отражают следующие 

символические аспекты: 

1. Близость и интимность дружеских отношений: — "Thick as thieves" (очень близкие 

друзья) [12]. — "Bosom friend" (близкий друг, «друг сердечный») [13]. 

2. Длительность и прочность дружбы: — "Through thick and thin" (в радости и в горе, 

при любых обстоятельствах) [14]. — "Fast friends" (крепкие друзья) [15].  

3. Разрыв дружеских отношений: — "Fall out with someone" (поссориться с кем-то) [16]. 

— "Give someone the cold shoulder" (игнорировать кого-то, относиться холодно) [17]. 

Рассмотрим символические образы дружбы в английской литературе, начиная от 

средневековой литературы, эпохи Возрождения, Романтизма и Викторианской эпохи, и 

современной литературы. В средневековой английской литературе дружба часто 

изображалась в контексте рыцарских отношений и верности. Например, в «Кентерберийских 

рассказах» Джеффри Чосера дружба представлена как высокая добродетель, сравнимая с 

любовью [18]. 
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В эпохе Возрождения в произведениях Уильяма Шекспира дружба часто символизирует 

верность и самопожертвование. Яркий пример — отношения между Антонио и Бассанио в 

«Венецианском купце», где Антонио готов пожертвовать жизнью ради друга [19]. 

В период романтизма и Викторианской эпохе дружба часто изображается как источник 

эмоциональной поддержки и взаимопонимания. В романе Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» дружба между Элизабет и Шарлоттой играет ключевую роль в развитии 

характеров героинь [20]. 

В современной английской литературе дружба часто представлена как сложное и 

многогранное явление. Например, в романе Зэди Смит «Белые зубы» дружеские отношения 

между персонажами отражают культурные и социальные проблемы современного 

британского общества [21]. 

Что касается современных интерпретаций концепта «Дружба» в английской 

лингвокультуре, то можно отметить, что развитие социальных сетей привело к расширению 

значения слова "friend", которое теперь может обозначать онлайн-контакт, не обязательно 

подразумевая близкие отношения. Это привело к появлению новых выражений, таких как 

"Facebook friend" или "to unfriend someone" [22]. 

Исследования показывают, что в современной английской лингвокультуре существуют 

различия в концептуализации дружбы у мужчин и женщин. Женская дружба чаще 

ассоциируется с эмоциональной поддержкой и доверительными разговорами, в то время как 

мужская дружба больше связана с совместной деятельностью [23]. 

В условиях глобализации концепт «Дружба» в английской языковой картине мира все 

чаще включает аспекты межкультурного взаимодействия. Это отражается в появлении новых 

выражений, таких как "global friendships" или "cross-cultural bonds" [24]. 

Таким образом, анализ символических признаков концепта "Дружба" в английской 

языковой картине мира показывает его многогранность и эволюцию во времени. От древних 

представлений о друге как о «любимом, свободном человеке» до современных 

интерпретаций, включающих виртуальные и межкультурные аспекты, концепт «Дружба» 

остается одним из центральных в английской лингвокультуре. 

Ключевыми символическими признаками дружбы в английском языковом сознании 

являются: 1. Ценность и редкость истинной дружбы. 2. Взаимность и равенство в дружеских 

отношениях. 3. Проверка дружбы временем и трудностями. 4. Близость и интимность 

дружеских связей. 5. Влияние друзей на личность и судьбу человека. 

Современные тенденции, такие как развитие социальных медиа и глобализация, вносят 

новые аспекты в понимание дружбы, но не меняют ее фундаментальной ценности в 

английской культуре. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение 

трансформации концепта «Дружба» в цифровую эпоху, а также на сравнительный анализ 

этого концепта в различных англоязычных культурах. 
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Abstract. This paper identifies the role of the concept of father in English and Kyrgyz 

linguistic picture of the world. The aim of the study is to analyze this concept in two different 

cultures throughout proverbs, since proverbs do carry the nature and essence of a folk and language 

reflecting wisdom of a culture in every saying. The topicality of the research is the necessity in 

deeper understanding how different is the perception of the concept of father in two different 

languages. The novelty of this work is comparing the role of the concept of father in English and 

Kyrgyz languages with the help of folk sayings and determining possible differences and 

similarities in them. In order to achieve the aim of the topic, critical and comparative analyses were 

done on the interpretation of proverbs. Moreover, to complete the research, we have set following 

tasks: to give definitions for the concept of father, to classify the proverbs and sayings into possible 

semantic groups, and to compare the proverbs about father in two absolutely different languages. 

Thus, we can witness and establish the role of father in English and Kyrgyz cultures thanks to the 

important part of a speech such as a proverb which displays the ideology of every culture and folk. 

 

Аннотация. Определяется роль концепта «отец» в английской и кыргызской языковых 

картинах мира. Целью исследования является анализ данного концепта в двух разных 

культурах через пословицы, так как они несут в себе истинную природу и сущность народа и 

языка, отражая мудрость культуры в каждой поговорке. Актуальность данной работы это 

необходимость в углубленном понимании того, насколько сильно отличается восприятие 

концепта «отец» в двух совершенно разных языках. Новизной исследования является 

сравнение роли концепта «отец» в английском и кыргызском языках с помощью народных 

поговорок и определение возможных различий и сходств. Для того, чтобы достичь цели 

исследовательской работы, были выполнены критический и сравнительный анализы по 

интерпретации пословиц. Более того, мы сформулировали следующие задачи, чтобы 

завершить исследование: дать определение концепту «отец», классифицировать пословицы и 

высказывания в возможные семантические группы, сравнить пословицы об отце в двух 

совершенно разных языках. Таким образом, можно установить роль отца в английской и 

кыргызской культурах благодаря важным составляющим речи таким, как пословица и 

поговорки,  отражающие идеологию каждой культуры и народа.  
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Linguistic interpretation of the world is ethnically specific. The cognitive aspect of conceptual 

analysis of languages reveals the ideas that form the picture of the world. The world, in its turn, 

reflects the order of values belonging to a particular folk. Every conceptual system relies on 

important, specific, social, cultural, and other values. Thus, in a national language, concepts are 

certain indicators of sociocultural experience and worldview of people. It is possible to say that 

concepts reflect national, class, professional, family, and personal experience of human being.  It is 

clear that in the culture and language of any nation there are notions which are common to all 

mankind, universal, and national-specific. Nevertheless, people possess cultural values strengthened 

by their mother tongue, moral standards, behavior, prejudices that are characteristic only for their 

folk. In this way, we decided to analyze one of the most significant concepts that are common for all 

languages. It is the concept of father in Kyrgyz and English.  

Concepts can get different representations in the language using words, phrases, sentences, 

and texts [3]. With the help of concepts people are able to get introduced with certain notions of a 

nation throughout their culture, collocations, proverbs and sayings. Since it is impossible to explain 

what is concept with a single sentence or one term, scientists normally use different tools, for 

instance, language units like sayings in order to achieve this goal and deliver the idea of a particular 

concept. It aids in discovering problems concerning the bridge between cultures of different 

peoples. Being aware of special points of the linguistic pictures of the world of different peoples 

makes it possible to build intercultural communications. According to the lecturers of Osh State 

University, “the concept is considered as a mental formation marked by linguistic and cultural 

specifics … characterizing the bearers of a certain ethno-culture” [4]. 

Concepts can get different representations in the language using words, phrases, sentences 

and texts.  

Concepts can get different representations in the language using words, phrases, sentences 

and texts.  

Concepts can get different representations in the language using words, phrases, sentences 

and texts.  

In this research paper we agreed to compare one concept in two languages through idioms, 

proverbs and sayings, since they contain important and powerful knowledge and information about 

a folk. Wolfgang Mieder, a professor of German and folklore, in his handbook named “Proverbs”, 

proclaims “since they belong to the common knowledge of basically all native speakers, they are 

indeed very effective devices to communicate wisdom and knowledge about human nature and the 

world at large” [1]. In addition, it is said that “proverbs and sayings play a very important role in 

enriching the language with cultural concepts, since, beings a product of folk art, they reflect folk 

wisdom” [4].  Thus, it is obvious that studying a concept, it is impossible not to mention folk 

paremias for better reflection of ethical and moral standards, customs and so on.  

In their article named “Expressing of National and Cultural Identity in English and Russian 

Proverbs”, T.Orlova and A. Kolosova emphasize that, nowadays, a language is used not only for 

communication and sharing ideas, but also for reflection of the mentality of people, their national 

character, traditions, and consciousness. T. Orlova states “The most vividly national and cultural 

identity of people is reflected in the phraseological body of a language, in particular – proverbs, 
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which are short, well-defined sayings, containing teachings, advice, edification, judgements and 

moral appraisals” [2]. Additionally, she highlights that “Proverbs are an important means of 

cognition the national and cultural identity of folk’s live, being a kind of clot of thought, “popular 

wisdom” of an ethnos” [2]. According to the mentioned statements of T. Orlova, it is clear that 

proverbs are able to demonstrate people’s state of mind, identity, culture, notions, and richness of 

the folk that are carried from the past to our days. Obviously, it becomes certain that by studying 

one nation’s paremias, we can look at the folk’s perception of the world and the most important — 

at the key-notions. In other words, key-concepts of life, such as father, are in an open access to 

comprehend and analyze them.  

According to Z. Derbisheva, the concept sphere of Kyrgyz linguaculture consists of set of 

concepts that have existential value for Kyrgyz community. The scientist conducts an associative 

experiment basing on 25 concepts. Derbisheva proclaims that “Эксперимент был направлен на 

анализ языкового сознания и определение когнитивной структуры ассоциаций, вызванных 

ключевым концептом” [4; 5]. The experiment is considered significant in understanding standard 

forms of cognitive thinking. This method enables readers to analyze the peculiarities of functioning 

of a human being’s linguistic consciousness. Later in her book “Кыргыз тилиндеги негизги 

маданий түшүнүктөр” (2022), Z. Derbisheva presents 34 Kyrgyz cultural notions with detailed 

explanations. In both books the concept of father does exist, because it is considered to be one of 

the most important points of culture. That is the reason, why we worked on the concept of “father” 

and collected 184 Kyrgyz proverbs and sayings and 54 English ones in order to study and examine 

the notion properly.  

In order to have a better view at the concept of father “ата” in Kyrgyz, we present main 

definitions for father — “ата” below taken from “Kyrgyz Language Dictionary” (2010) by 

A.Akmataliev part I: 

Ата – 1 a person who has children (towards his kids). 2 A word to address to an old man 

expressing one’s respect. 3 According to myths, he is a patron spirit of domestic animals: Cholpon 

ata (a patron spirit of a sheep), Kambar ata (a patron spirit of a horse), Chychang ata (a patron spirit 

of a goat), Oysul ata (a patron spirit of a camel) [6]. 

Ата – 1 To give a name. 2 To call someone by name. 3 To dedicate, to sacrifice [6]. 

 

Material and research methods 

To accomplish this research the following methods were used: qualitative analysis, 

observation, comparative analysis, and interpretation. In order to work on concept, we chose to 

research it with the help of proverbs that is the reason why we found related paremias from 

handbooks and dictionaries. Searching for the paremias, the qualitative method was held mostly. 

Later, we interpreted and divided them into semantic groups. Furthermore, we had a chance to 

compare the paremias about father from Kyrgyz and English languages. In total, we collected and 

examined 184 proverbs in Kyrgyz and 54 in English. Despite the fact that we studied one concept 

but for two different-structured languages, we used the method of conceptual analysis showing the 

difference between the tongues backing up by examples, namely, proverbs. A descriptive type оf 

research was emplоyed since fact-finding inquiries were described and all the textual information 

frоm the bоok was given in this paper.  

 

Results and discussion 

After examining and interpretation of all the collected proverbs in Kyrgyz language that are 

relevant for the topic of father, we have classified them into 3 semantic groups according to their 

meaning and idea: 
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father-children relations 

the analogy of father’s and mother’s role 

proverbs with a collocation “ата-эне” (parents)  

Obviously all the proverbs, sayings, and idioms in any language come from the past and 

deliver the folk’s wisdom, knowledge, life experience, and conclusions for various situations in life 

time. The same thing we have in Kyrgyz language, where we studied and analyzed 184 proverbs 

and saying.  

Out of all the taken proverbs, the majority of them are devoted to the father-children relations 

theme. This topic is marvelously explained and revealed in every saying. Thanks to them, readers 

are able to witness how much the father is revered and respected in the Kyrgyz culture. For 

instance:  

“Абийир тапса баласы, атасына бак конот” [7]. This proverb expresses the importance of 

qualitative upbringing by a dad, since it always has a result like conscience of a child and “бак – 

бакыт-таалай” which means happiness of his\her father. The reason is that if a kid is given a good 

education, great parenting, and good manners, there will be a lot of luck on the way of the child, 

thus, the father will be definitely proud of his kid. 

“Эмне сепсеӊ, ошону оросуӊ. Атага эмне кылсаӊ, өз балаӊдан ошону көрөсүӊ” [7; 85]. 

The second one proclaims that a person must think about his\her future in advance, namely, if a man 

wants a proper attitude towards himself from his children, then it is obligatory to treat his father 

worthily. The proverb is based on the old well-known in all languages proverb: “reap what you 

sow” in English, “что посеешь, что и пожнешь” in Russian, “эмне сепсеӊ, ошону оросуӊ” in 

Kyrgyz. It means that everything that happens, everything what a person gets is a result of his\her 

deeds in the past. That is why the saying assures people to treat fathers properly in order to get the 

same attitude from their own children.  

“Алты күн ачка калсаӊ да, атаӊды сыйла” [7]. There is a tradition among the Kyrgyz 

according to which fathers begin a family meal. He is the head of a family, he is a starter, that is 

why children must wait for him at the table. This proverb claims “even if you will be hungry for six 

days, still, respect your father”, which means 1) to wait for the dad at the table, let him start supper; 

2) give all the food to your father with respect despite your own hunger.  

“Атыӊ барда жер тааны, атаӊ барда эл тааны” [7]. This saying informs readers that in the 

past there was only one type of transport, it was a horse. That is why the proverb firstly mentions 

“explore, travel and visit different lands when you have a horse”. In the second part of the proverbs 

it is said “go and meet people when you have a father”. The second part is really significant because 

from the past, Kyrgyz fathers used to take their children, especially, sons, to relative or any other 

meetings, where they introduced their kids to everybody in order to build a communication between 

his child and friends, relatives, and neighbors around.    

“Атам өлсө өлсүн – атамдын көргөн өлбөсүн” [7]. “Despite the fact that my father is dead, 

don not let die people who knew him” declares in the mentioned proverb. At the beginning it might 

be difficult to understand, however, there is a deep meaning in this saying. However, it is mostly 

clear for people who experienced the pain from a father lost. Normally, there are always people who 

knew the person who is gone; they might be friends, neighbors, colleagues, relatives. That is why 

when for a person whose dad is dead, it is so warm and necessarily to have and meet people who 

knew his\her father. Those people always might tell something about their dads, share that pain, and 

at least remember the man.  

The next semantic group according to our classification is “the analogy of father’s and 

mother’s role” where proverbs mostly compare, express, and demonstrate the importance of roles of 

both parents. Every parent has his and her impact on a child’s process of becoming a person, on 
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upbringing. That is why there are many proverbs and sayings that demonstrate both a father’s and a 

mother’s contribution in children’s lives in one folk sentence. For example: 

Ата жакшы — уул жакшы, эне жакшы — кыз жакшы [7]. There is a belief among Kyrgyz 

people that every child resembles his\her father or mother, grows with the same character and 

appearance features. That is why it is said in the proverb “if a father is good – the son will be good 

too, if a mother is good – the daughter will be as well”. However, it is believed not only in Kyrgyz 

culture, there is a similar proverb in English “like father, like son” or “like mother, like daughter” 

that contain the same meaning. Additionally, there is Russian one with the same message: “яблоко 

от яблони недалеко падает”, which claims that kids always resemble parents.  

“Аталаштан алтоо болгончо, энелештен экөө бол” [7]. This argues that it is much better to 

be two siblings of one mother but different fathers rather than to be six siblings from one father and 

different mothers. The reason is that generally kids who get love and warmth from the same woman 

become more united because a mother is supposed to be mostly at home and bring up her children 

spending with them majority of time. Nevertheless, the situation with father is different, because 

from the past, it is considered for men to be outside mostly: earning money and providing their 

families with everything. Thus, the proverb is narrating that it is not beneficial to be six siblings 

from the same father but absolutely different mothers since there is no unity, friendship, and 

harmony among all of them.   

The following group is about parenting, the proverbs that have the collocation “ата-эне” 

(parents) in them. Even thanks to this phrase, the audience might notice the regard to fathers in 

Kyrgyz culture, as it starts with“ата” but not “эне”.  

“Атам-энем бар болсун, оозу-мурду жок болсун” [8]. Translating it directly we get next: 

“Let my parents exist, but with no nose and mouth”. Unfortunately, the meaning of this proverb is 

desperate. It delivers a message that mostly children grow up and wish to have parents who 1. do 

not need to be fed or just eat less; 2. do not speak and give a lot of “unsolicited advice”.  

There are more proverbs containing the collocation “ата-эне”:  

“Ата-эне кара мүртөз болсо, өз баласын каргайт, кан кара мүртөз болсо, өз башын өзү 

жалмайт” [8]. 

“Ата - энеңди сыйласаң, өз балаңдан жакшылык көрөсүң” [9]. 

As English proverbs we can present the following ones with explanations in the table below. 

 

Table 

ENGLISH PROVERBS RELATED TO THE FATHER CONCEPT WITH THEIR EXPLANATIONS 

 

PROVERB EXPLANATION 

The child is the father of the 

man [10; 95] 

This proverb occurred from the poem of W. Wordsworth “My Heart Leaps 

Up”. It means that a man is the result of his deeds, habits, treats that were 

built and established from the very young ages.  

Like father, like son [10; 122] The proverb delivers the most popular message that every son resembles 

his father because he takes the same characteristics of the father.  

Experience is the father of 

wisdom. [10; 174]  

This one is about value of a person’s own experience from life. Everybody 

knows that we grow by mistakes, we get more experienced, we know more 

by learning unknown things. So, it is quite normal to make mistakes since 

later, person gets much wiser.  

Success has many fathers, 

while failure is an orphan. [10; 

480] 

 

This sentence claims that many people would like to take part for success, 

but no one wants to take responsibility for defeat. For instance, in 

teamwork, people normally prefer to be and support the group of winners 

rather than losers or weaker ones.  

It is a WISE child that knows 

its own father. [10; 544] 

The saying conveys a great meaning concerning family roots. It is 

significant for a person to know his\her roots and origins. The reason is if a 
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PROVERB EXPLANATION 

 child recognizes the importance of his\her father concerning family values, 

traditions, the past, history, values, the child reflects and expresses maturity 

and awareness of family bonds.  

The WISH is father to the 

thought. [10; 545] 

This sentence is used to express that a person’s wishes and dreams can have 

an impact on the way he\she thinks and perceive things around. That is why 

it is important to believe and follow positive ideas and dreams. 

Children suck the mother 

when they are young, and the 

father when they are old. [12; 

78] 

The main idea of the proverb is that children really need their mothers 

when they are babies or kids because mothers give them nourishment, care, 

warm and emotional support. However, when they grow up their 

requirements and needs also do shift concerning material support, guidance 

in adult life, life experience that fathers usually give a lot and really 

effectively. 

Father knows best. [11; 297] This phrase mostly reflects a traditional view of a family where fathers are 

considered as the only head of it, authority whose words are a law. Usually, 

family members, especially kids, must follow father’s ideas undoubtedly. 

Thus, the main person at home who knows best and takes all the primary 

decisions is father. That significant role is shown in the mentioned proverb. 

 

Conclusion 

Summing up all the information presented above, it is significant to proclaim that Kyrgyz 

proverbs focus mostly on educations and proper upbringing of children. They highlight the 

importance, authority and respect towards fathers. Additionally, Kyrgyz people adore the idea that 

expressing regards to parents will lead you to success, luck, and bright future with your own 

children. We consider that the main part of paremias in Kyrgyz related to fathers is devoted to 

father-children theme since their number dominates comparing to other ones. Unlike Kyrgyz 

proverbs, English ones can mention father metaphorically. In other words, people can name wish or 

success as father. That means that it is not obligatory for them to call father only the man who has 

children. Metaphorical comparison is considered quite widely-spread in English proverbs and 

sayings. Therefore, we can witness that the content of two different cultures and languages do have 

differences in comprehending the concept of father, since Kyrgyz people concentrate on father’s 

family role, respect and regards towards him, the consequences of proper behavior to fathers, and 

significance of parents in a child’s life. On the other hand, English proverbs do emphasize father’s 

role at home but not with the same strength and power like in Kyrgyz ones. Softener attitude to 

fathers can be felt in reading English paremias too because readers do not witness that compulsory 

and mandatory demand of respect towards fathers like in Kyrgyz ones. 
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