
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 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. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

 

ISSN 2414-2948 

 

Издательский центр «Наука и практика». 

Е. С. Овечкина.          Том 11. Номер 1 

БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Научный журнал.              Январь  2025 

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 — 0,263; 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. 2025. Т. 11. №1. https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 

  

 

©Издательский центр «Наука и практика», 2025 

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. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

ISSN 2414-2948 

 

Publishing Center Science and Practice. 

E. Ovechkina.          Volume 11, Issue 1 

BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE 

Scientific Journal.         January, 2025 

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 — 0.263; 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. 

 

 

(2025). Bulletin of Science and Practice, 11(1). https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 

 

 

 

©Publishing Center Science and Practice, 2025 

Nizhnevartovsk, Russia 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Естественные науки  

1. Алыбаев К. С., Мусакулова Н. К.  

Исследование решений сингулярно возмущенных уравнений расщеплением и заменой 

начальных условий на переменные начальные условия…………………………………. 10-17 

2. Сафина Г. Ф., Кагарманов И. А.  

Разработка на Puthon алгоритма поиска решения в чистых стратегиях 

антагонистической матричной игры……………………………………………………… 18-21 

3. Ганбаров Д., Гулиева Н., Гусейнов Х.  

Таксономический состав и направления использования рода Тимьян (Thymus L.), 

распространенного в Нахчыванской Автономной Республике………………………….. 22-29 

4. Бабаева С., Гулиева Н., Новрузов Г., Бахшалиева А.  

Систематический состав и экология видов рода Котовник (Nepeta L.) флоры 

Нахчыванской Автономной Республики………………………………………………….. 30-39 

5. Сеидова Л. М.  

Свободноживущие простейшие (инфузории и раковинные амебы) в пресных водах 

Нахчыванской Автономной Республики………………………………………………….. 40-44 

6. Абасов Б. А.  

Оценка воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду…… 45-48 

7. Исмаилов Н. М., Алиева Н.  

Фитотоксичность и биоремедиация почв Бинагадинского района города Баку……….. 49-53 

8. Исматова Х. Р., Каримли Г. Э., Хасаева С. Г.  

Аэрокосмический мониторинг динамики загрязнения территории отходами  

йодо-бромного предприятия……………………………………………………………….. 54-60 

  

Технические науки  

9. Ташиев Н. М., Раимбек уулу Э., Ашимов А. М.  

Исследование электрических характеристик элементов солнечных электростанций….. 61-66 

10. Оруджов Ю., Абышова Р.  

Определение критического значения дебита скважины при фонтанный эксплуатации.. 67-72 

11. Абышова Р. М.  

Оценка времени релаксации неньютоновских масел…………………………………….. 73-77 

12. Токторбаев А. М., Токтомуратова Ж. Э.  

Роль искусственного интеллекта в создании веб-сайтов…………………………………. 78-83 

  

Медицинские науки  

13. Джаксымбаев Н. Б., Кочоров О. Т., Ниязов Б. С.,  

Абдылдаева В. А., Динлосан О. Р., Ниязова С. Б.  

Междисциплинарный подход в лечении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. …………………………….. 84-96 

14. Джаксымбаев Н. Б., Кочоров О. Т., Ниязов Б. С., Ниязова С. Б., Динлосан О. Р. 

Эндоскопический гемостаз при язвенных гастродуоденальных кровотечений………… 97-104 

15. Дуйшоналиева Н. З., Маматова К. Т., Розыева Р. С.  

Анализ лабораторных методов диагностики сифилиса в г. Бишкек за пятилетний 

период………………………………………………………………………………………… 105-114 

16. Сопуев А. А., Шамил уулу Э., Атакозиев А. Т.,  

Эрнисова М. Э., Овчаренко К., Кудаяров, Э. Э., Аланбаев А. А.  

Вероятность возникновения острой спаечной кишечной непроходимости после 

аппендэктомии………………………………………………………………………………. 115-123 

17. Юсупов Ф. А., Юлдашев А. А., Юсупов А. Ф., Абдыкадыров М. Ш.  

Влияние микробиоты полости рта на прогноз и тяжесть инсульта……………………… 124-145 

18. Яриков А. В., Байтингер А. В., Тутуров А. О.,  Евграфов Д. П., Байтингер В. Ф., 

Селянинов К. В., Фраерман А. П., Перльмуттер О. А., Волков И. В., Паркаев М. В., 

Цыбусов С. Н., Гарсия А., Туткин А. В., Соснин А. Г., Ежов И. Ю.  

Повреждения периферических нервов, история развития лечения, консервативное, 

интервенционное и хирургическое лечение……………………………………………….. 146-184 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

19. Рахманов А. Т., Омурбеков Е. О., Абдырасулов Р. М., Юлдашев И. М.  

Травма средней зоны лица – клинический случай сложного перелома 

 скуло-альвеолярного комплекса…………………………………………………………… 185-194 

20. Кондратьева Е. И., Сологубова Т. И., Мухамедова Д. Б., Шкляр А. В.  

Проба Мартине-Кушелевского и оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой системы студентов КРСУ…………………………………………………….. 195-199 

21. Сексенбаева Б. А., Розыева Р. С., Жороев А. А., Адылбаева В. А., Маматова К. Т. 

Анализ оценки человеческих ресурсов в лабораториях организаций общественного 

здравоохранения города Бишкек…………………………………………………………… 200-207 

22. Джумалиева М. А.  

Социологический опрос методом анкетирования детей с психоневрологическими 

заболеваниями для выявления стоматологического благополучия в Кыргызской 

Республике…………………………………………………………………………………… 208-214 

23. Ермакова А. А., Белошейкин Е. С., Сарчук Е. В.  

Изучение влияния особенностей образовательной среды на ухудшение здоровья 

студентов медицинского вуза………………………………………………………………. 215-221 

  

Сельскохозяйственные науки  

24. Бабаев Х. Ю.  

Агрохимчиеская характеристика желтоземно псевдоподзолистых почв Ленкоранского 

района Азербайджана……………………………………………………………………….. 222-226 

25. Мустафаев З. Х., Дуньямалиев С. А.  

Технология возделывания кукурузы на горно-лесных бурых почвах обеспеченных 

влагой Шеки-Закатальского района Азербайджана……………………………………… 227-232 

26. Хасанов Б. А., Гулмуродов Р. А., Зупаров М. А., Гулмуродова Ш. Д., Хусенова Н. Н. 

Красновато-бурая пятнистость листьев конского каштана (обзор)……………………… 233-241 

27. Валиева Н., Рамазанова Г., Аллахьярова С., Мамедова А., Мамедова С.  

Действие микробного удобрения Bacillus subtilis на грибковые заболевания растений 

томата (Solanum lycopersicum L.) …………………………………………………………. 242-247 

28. Салимджанов С., Бекиров Н. М., Бекиров Г. М.,  

Агаева М. Р., Гулиева Н. Н., Багирова Г. Д., Назаров Н.  

Исследование выхода сухих коконов при первичной обработки в зависимости от 

шелконостности оболочки………………………………………………………………….. 248-253 

  
Социальные и гуманитарные науки  

29. Баймуратов А. А., Жусупова Г. Д., Аттокуров Р. М.  

Накопительные пенсионные фонды как основной компонент пенсионной системы 

Кыргызской Республики…………………………………………………………………… 254-263 

30. Корелова Л. В.  

Методы оценки эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях………. 264-271 

31. Матисакова З. У.  

Юридическая сущность видов представительства в суде………………………………… 272-275 

32. Кокоева А. М., Токтогулов С. А., Кенешбек кызы Н.  

Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой аспект……………………………….. 276-279 

33. Колсариева Н. Ш., Исмаилов Э. М.  

Проблемы правовой социализации личности……………………………………………... 280-285 

34. Тарасов И. С., Рослова И. Н., Касымова Т. Д.  

Понимание модели взаимодействия систем OSI для организации учебного процесса 

 и самостоятельной работы студентов…………………………………………………….. 286-293 

35. Атамуратов Р., Хушвактов А.  

Цифровая трансформация в образовании: начало новой эры……………………………. 294-300 

36. Жороева Р. Т.  

Некоторые аспекты патриотического воспитания будущих педагогов…………………. 301-304 

37. Усарова С. О., Джапарова Ш.  

Составление и применение учебных конспект-схем в обучении органической химии в 

технологических вузах……………………………………………………………………… 305-311 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

38. Бекматова Ж. Т., Мукамбетова А. С., Мадмарова З. К.  

Практическая ценность интенсивного обучения, используемого в развитии 

коммуникативных навыков студентов математиков на профессиональном английском 

языке…………………………………………………………………………………………. 312-317 

39. Умарова Д. З.  

Роль русской речи как средства передачи мыслей и общения …………………………… 318-322 

40. Кедейбаева Ж., Ташболотова С. А., Рысбек кызы Н.  

Изменение климата и формирование социальной ответственности в культуре………… 323-339 

41. Набири М. 

Преодоление тревоги с помощью защитных механизмов: правдивый взгляд на 

человеческое невежество и осознанность………………………………………………… 340-355 

42. Зулпукаров К. З., Кельдибаева Н. Б., Исманова Г. А.  

Семья как часть и целое в горных сообществах: влияние климата и экологии на 

структуру семьи……………………………………………………………………………... 356-366 

43. Aнaрбековa В. Э., Нaржигитовa Ш. A.  

Историческое знaчение школы “Мaнaсчы” и “Бaхши”…………………………………… 367-370 

44. Абдыразакова М. О., Исакова К. Т., Култаева Н. Т.  

Гнев в публичных выступлениях и дебатах с акцентом на речевые стратегии и тактики 371-379 

45. Козуев Д. И., Алишова И. К.  

Ономасиологический аспект терминов родства в кыргызском и английском языках….. 380-384 

46. Кабылов Т. Б., Усманова А. М., Бактыбек кызы Н.  

Гастрономический код культуры в паремиологической картине мира английского, 

кыргызского и русского языков…………………………………………………………….. 385-390 

47. Акматалиева Н. А.  

Символизм глаз в песнях, вдохновленных горными пейзажами и климатом…………… 391-403 

48. Джумабаева А., Караева З. 

Влияние горной среды на языковую концептуализацию понятия «интеллект»………… 404-412 

49. Мамат кызы К.  

Горы и климат как метафоры в описании свекрови: лингвистическая и культурная 

интерпретация………………………………………………………………………………. 413-423 

50. Кулубекова А., Кубанычбек кызы Н.  

Влияние горного климата на культурные особенности и их отражение в политическом 

дискурсе……………………………………………………………………………………… 424-433 

51. Шерматова А.  

Климатические условия в горах через призму неопределенных местоимений: 

лингвокультурологический подход 434-447 

52. Муратова А. А., Ибраева Б. Э.  

Дискурсивные стратегии описания детства в контексте горного климата……………… 448-458 

53. Ибраева К. Т., Сманкулова Д. Д.  

Роль горного климата в формировании кинесических метафор и полисем в русском, 

английском и кыргызском языках………………………………………………………….. 459-468 

54. Бурканова Ж., Абжапарова А., Зулпукаров К.  

Стилистическая функция предлогов в оригинальном тексте Джамили  

и их адаптация в переводах………………………………………………………………… 469-477 

55. Кадыркулова Ф. Д., Югай Д. Т., Койчуманова Э. Б.  

Англицизмы как инструмент адаптации к экономическим реалиям современности: 

терминология менеджмента………………………………………………………………… 478-481 

56. Пирийева О.  

Особенности модальных и восклицательных слов в азербайджанском языке………….. 482-486 

57. Туйчиева О.  

Особенности использования аориста в персидском языке……………………………….. 487-492 

58. Асланова А. З.  

Функциональность синонимов у Молла Панах Вагиф…………………………………… 493-496 

59. Давлеталиева Н. К.  

Образные признаки концепта "дружба" в английской и кыргызской языковых 

картинах мира………………………………………………………………………………... 497-503 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

CONTENTS 
 

 Natural Sciences  

1. Alybaev K., Musakulova N.  

Study of Solutions of Singularly Perturbed Equations by Splitting and Replacing Initial 

Conditions with Varying Initial Conditions. ………………………………………………….. 10-17 

2. Safina G., Kagarmanov I.  

Python Development of Algorithm to find Solution in Pure Strategies of Antagonistic Matrix 

Game. …………………………………………………………………………………………. 18-21 

3. Ganbarov D., Guliyeva N., Huseynov H.  

Taxonomic Composition and Use Directions of the Genus Thyme (Thymus L.) Distributed  

in the Nakhchivan Autonomous Republic……………………………………………………… 22-29 

4. Babayeva S., Guliyeva N., Novruzov H., Bakhshaliyeva A.  

Systematic Composition and Ecology of Species of the Genus Nepeta L. Flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic……………………………………………………………. 30-39 

5. Seyidova L.  

Free-Living Protozoa (Ciliates and Testate Amoebae) in the Fresh Waters of the Nakhchivan 

Autonomous Republic…………………………………………………………………………. 40-44 

6. Abasov B.  

Assessing the Environmental Impact of the Mining Industry. ………………………………… 45-48 

7. Ismayilov N., Aliyeva N.  

Phytotoxicity and Bioremediation of Soils in Binagadi District of Baku City………………… 49-53 

8. Ismatova H., Karimli G., Khasayeva S.  

Aerospace Monitoring of the Dynamics of Pollution of the Territory by Waste from an 

Iodine-Bromine Plant. …………………………………………………………………………. 54-60 

  

Technical Science   

9. Tashiev N., Raimbek uulu E., Ashimov A.  

Research of Electrical Characteristics of Elements of Solar Power Plants…………………….. 61-66 

10. Orujov Yu., Abishova R.  

Determination of the Critical Value of the Well flow Rate during Fountain Operation. 67-72 

11. Abishova R.  

Estimation of the Relaxation Time of Non-Newtonian Oils…………………………………… 73-77 

12. Toktorbaev A., Toktomuratova Zh.  

The Role of Artificial Intelligence in Website Creation.. ……………………………………… 78-83 

  

Medical Sciences  

13. Dzhaksymbaev N., Kochorov O., Niyazov B., Abdyldaeva V., Dinlossan O., Niyazova S.  

Multidisciplinary Approach in the Treatment of Gastric and Duodenal ulcer Complicated by 

Bleeding. ………………………………………………………………………………………. 84-96 

14. Dzhaksymbaev N., Kochorov O., Niyazov B., Niyazova S., Dinlossan O.  

Endoscopic Hemostasis in Ulcer Gastroduodenal Bleeding…………………………………… 97-104 

15. Duishonalieva N., Mamatova K., Rozyeva R.  

Analysis of Laboratory Methods for Diagnosing Syphilis in Bishkek over a five-year Period... 105-114 

16. Sopuev A., Shamil uulu E., Atakoziev A., Ernisova M.,  

Ovcharenko K., Kudayarov E., Alanbaev A.  

The Likelihood of Adhesive Bowel Obstruction after Appendectomy. 115-123 

17. Yusupov F., Yuldashev A., Yusupov A., Abdykadyrov M.  

The Effect of Oral Microbiota on the Severity  and Prognosis of Stroke……………………… 124-145 

18. Yarikov A., Baitinger A., Tuturov A., Yevgrafov D., Baitinger V., Selyaninov K., Fraerman A., 

Perlmutter O., Volkov I., Parkaev M., Tsybusov S., Garcia A., Tutkin A., Sosnin A., Yezhov I.  

Peripheral Nerve Injury, the History of Treatment Development, Conservative, Interventional 

and Surgical Treatment. ……………………………………………………………………….. 146-184 

19. Rakhmanov А., Omurbekov E. O., Abdyrasulov R. M., Yuldashev I.  

Midface Trauma - a Clinical Case of Complex Fracture of the Zygomatic-Alveolar Complex. 185-194 

20. Kondratyeva E., Sologubova T., Mukhamedova D., Shklyar N.  

Martine-Kushelevsky Test and Evaluation of the Functional State of the Cardiovascular 

System of KRSU Students. ……………………………………………………………………. 195-199 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

21. Seksenbaeva B., Rozyeva R., Zhoroev A., Adilbaeva V., Mamatova K.  

Analysis of Human Resources Assessment in Laboratories of Public Health Organizations 

Bishkek…………………………………………………………………………………………. 200-207 

22. Dzumalieva M.  

Sociological Survey using Questionnaires for Children with Psychoneurological Disorders to 

Identify Dental Well-being in the Kyrgyz Republic…………………………………………… 208-214 

23. Ermakova A., Beloshejkin E., Sarchuk Е.  

The Study of the Influence of the Educational Environment on the Deterioration of the Health 

of Medical University Students………………………………………………………………… 215-221 

  
Agricultural Sciences  

24. Babayev H.  

Agrochemical Characteristics of Yellow Earth-Pseudopodzolic Soils of the Lenkaran District 

of Azerbaijan……………………………………………………………………………………. 222-226 

25. Mustafaev Z., Dunyamaliev S.  

Technology for Cultivating Corn in Mountain Forest brown Soils Provided with Moisture in 

the Sheki-Zagatala Region of Azerbaijan………………………………………………………. 227-232 

26. Khasanov B., Gulmurodov R., Zuparov M., Gulmurodova Sh., Khusenova N.  

Leaf Blotch of Horse Chestnut (Review)………………………………………………………. 233-241 

27. Valiyeva N., Ramazanova G., Allahyarova  S., Mammadova A., Mammadova S. 

The Effect of Bacillus subtilis Microbial Fertilizer on Fungal Diseases in Tomato (Solanum 

lycopersicum L.) Plants…………………………………………………………………………. 242-247 

28. Salimdzhanov S., Bekirov N., Bekirov G.,  

Agayeva M., Guliyeva N., Bagirova G., Nazarov N.  

Study of the Yield of Dry Cocoons from Living ones Depending on Silkiness……………….. 248-253 

  
Social & Human Sciences  

29. Baymuratov A., Zhusupova G., Attokurov R.  

Accumulative Pension Funds as a Main Component of the Pension System  

of the Kyrgyz Republic………………………………………………………………………… 254-263 

30. Korelova L.  

Methods for Evaluating the Effectiveness of Social Media Marketing Campaigns……………. 264-271 

31. Matisakova Z.  

Legal Nature of Types of Representation in Court……………………………………………... 272-275 

32. Kokoeva A., Toktogulov S., Keneshbek kyzy N.  

Unlawful Deprivation of Liberty: Criminal Law Aspect……………………………………….. 276-279 

33. Kolsarieva N., Ismailov E.  

Problems of Legal Socialization of Personality………………………………………………… 280-285 

34. Tarasov I., Roslova I., Kasymova T.  

Understanding of the OSI System Interaction Model for Organizing the Educational Process 

and Student’s Independent Work……………………………………………………………….. 286-293 

35. Atamuratov R., Xushvaqtov A.  

Digital Transformation in Education: the Beginning of a New Era……………………………. 294-300 

36. Zhoroeva R.  

Some Aspects of Patriotic Education of Future Teachers………………………………………. 301-304 

37. Usarova S., Djaparova Sh.  

Working Out and Application of Academic Summary-Schemes in Organic Chemistry Training 

at Technological Universities…………………………………………………………………… 305-311 

38. Bekmatova Zh., Mukambetova A., Madmarova Z.  

Practical Value of Intensive Learning, use and Development of Communicative Skills for 

Students of Mathematics Based on Professional English Language…………………………… 312-317 

39. Umarova D.  

The Role of the Russian Language as a Means of Conveying Thoughts and Communication… 318-322 

40. Kedeybaeva Zh., Tashbolotova S., Rysbek kyzy N.  

Climate Change and the Formation of Social Responsibility in Culture………………………. 323-339 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

 

41. Nabiri M.  

Navigating Anxiety through Defense Mechanisms: A Truthist Perspective on Human 

Ignorance and Awareness………………………………………………………………………. 340-355 

42. Zulpukarov K., Keldibaeva N., Ismanova G.  

Family as Part and Whole in Mountain Communities: The Influence of Climate and Ecology 

on Family Structures……………………………………………………………………………. 356-366 

43. Anarbekova V., Narzhigitova Sh.  

Historical Significance of the “Manaschi” and “Bakhshi” Schools……………………………. 367-370 

44. Abdyrazakova M., Isakova K., Kultaeva N.  

Anger in Public Speeches and Debates with a Focus on Speech Strategies and Tactics……….. 371-379 

45. Kozuev D., Alishova I.  

The Onomasiological Aspect of Kinship Terms in the Kyrgyz and English Languages……….. 380-384 

46. Kabylov T., Usmanova A., Baktybek kyzy N.  

Gastronomic Code of Culture in the Paremiological Picture of the World of English, Kyrgyz 

and Russian Languages………………………………………………………………………… 385-390 

47. Akmatalieva N.  

Symbolism of Eyes in Songs Inspired by Mountain Landscapes and Climate………………… 391-403 

48. Dzhumabaeva A., Karaeva Z.  

The Influence of the Mountainous Environment on the Linguistic Conceptualization of 

“Intelligence”…………………………………………………………………………………… 404-412 

49. Mamat kyzy K.  

Mountains and Climate as Metaphors in Describing the Mother-in-Law:  Linguistic and 

Cultural Interpretation………………………………………………………………………….. 413-423 

50. Kulubekova A., Kubanychbek kyzy N.  

The Influence of Mountain Climate on Cultural Features and Their Reflection in Political 

Discourse……………………………………………………………………………………….. 424-433 

51. Shermatova A.  

Climatic Conditions in Mountains Through the Lens of Indefinite Pronouns: A Linguo-

Cultural Approach………………………………………………………………………………. 434-447 

52. Muratova A., Ibraeva B.  

Discursive Strategies of Describing Childhood in the Context of Mountain Climate………….. 448-458 

53. Ibraeva K., Smankulova D.  

The Role of Mountain Climate in the Formation of Kinesic Metaphors and Polysemes in 

Russian, English, and Kyrgyz Languages……………………………………………………… 459-468 

54. Burkanova Zh., Abzhaparova A., Zulpukarov K.  

The Stylistic Function of Prepositions in the Original Text of Jamila and Their Adaptation in 

Translations…………………………………………………………………………………….. 469-477 

55. Kadyrkulova F., Yugay D., Koichumanova E.  

Anglicisms as a Tool for Adaptation to the Economic Realities of Modernity:  

Management Terminology. ……………………………………………………………………. 478-481 

56. Piriyeva O.  

Development Features of Modal Words and Exclamations. …………………………………… 482-486 

57. Tuychiyeva O.  

Features of the use of the aorist in the Persian Language. …………………………………..… 487-492 

58. Aslanova A.  

Functionality of Synonyms in Molla Panah Vagif. ……………………………………………. 493-496 

59. Davletalieva N.  

Figurative Signs of the Concept "Friendship" in English and Kyrgyz Language Views of the 

World……………………………………………………………………………………………. 497-503 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES 

________________________________________________________________________________________________ 

 

УДК 517.928 https://doi.org/10.33619/2414-2948/110/01 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 

РАСЩЕПЛЕНИЕМ И ЗАМЕНОЙ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

НА ПЕРЕМЕННЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

©Алыбаев К. С., ORCID: 0000-0002-7962-534X, SPIN-код: 2396-5503, д-р физ.-мат. наук, 

Джалал-Абадский государственный университет им. Б. Осмонова,  

г. Джалал-Абад, Кыргызстан, alybaevkurmanbek@rambler.ru 

©Мусакулова Н. К., ORCID: 0009-0002-8805-331X, SPIN-код: 4710-0522, 

Жалал-Абадский государственный университет им. Б. Осмонова, 

г. Жалал-Абад, Кыргызстан, kuralbekovna79@inbox.ru 

 

STUDY OF SOLUTIONS OF SINGULARLY PERTURBED EQUATIONS BY SPLITTING 

AND REPLACING INITIAL CONDITIONS WITH VARYING INITIAL CONDITIONS 

 

©Alybaev K., ORCID: 0000-0002-7962-534X, SPIN-code: 2396-5503, Dr. habil., Jalal-Abad State 

University named after B. Osmonov, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, alybaevkurmanbek@rambler.ru 

©Musakulova N., ORCID: 0009-0002-8805-331X, SPIN code: 4710-0522, Jalal-Abad State 

University named after B. Osmonov, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, kuralbekovna79@inbox.ru 

 

Аннотация. Рассматривается сингулярно возмущенное уравнение (СВУ) первого 

порядка. Основная задача заключается в расщеплении решения заданного уравнения на 

несколько (конечных) составляющих, так чтобы каждая составляющая была доминирующей 

в разных частях рассматриваемой комплексной области и упростила проводимые 

исследования. Для облегчения проводимых исследований проведена замена начальных 

условий на переменные начальные условия на некоторых линиях. 

 

Abstract. In this paper, a singularly perturbed equation (SPE) of the first order is considered. 

The main task is to split the solution of the given equation into several (finite) components, so that 

each component is dominant in different parts of the considered complex region and simplifies the 

conducted research. To facilitate the conducted research, the initial conditions are replaced by 

variable initial conditions on some lines. 

 

Ключевые слова: сингулярно возмущенные уравнения, расщепление решений, 

аналитичские функции, гармонические функции, асимптотические оценки.  

 

Keywords: singularly perturbed equations, splitting of solutions, analytic functions, harmonic 

functions, asymptotic estimates. 

 

В ранних работах [1-4] были исследованы асимптотическое поведение решений СВУ в 

комплексных областях. При этом было выявлено, что решения рассматриваемых СВУ в 

разных частях комплексных областей ведёт себя по-разному. Вследствие этого были введены 

понятия погранслойная линия, погранслойные области сингулярные, регулярные области, 

области притяжения. Возникла задача, можно ли произвести расщепление решений  СВУ на 

несколько составляющих, так чтобы каждая из них определяли введеные понятия. Впервые 
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эта задача решена в [5, 6]. Решения рассматриваемых СВУ расщеплены на несколько 

составляющих, а также рассмотрены случаи, когда невозмущенное уравнение имеет 

регулярное и иррегулярное решения.  Исследование проведено заменой дифференциальных 

уравнений интегральными. Решения интегральных уравнений исследованы выбором 

определенных путей интегрирования. При этом были проведены громоздкие вычисления и 

оценки решений на нескольких путях интегрирования. 

Основная цель настоящей работы, привести интегральные уравнения к более удобному 

для оценки виду, заменой начального условия, на переменные начальные условия, на 

некоторых линиях. 

 

Постановка задачи 

Пусть рассматривается уравнение 
 

εx^' (t,ε)=a(t)x(t,ε)+ε(b(t)+f(t,x(t,ε)) (1) 
 

с начальным условием 
 

𝑥(𝑡0, 𝜀) = 𝑥
0,  (2) 

 

0<ε- где  малый вещественный параметр; x(t,ε) – неизвестная скалярная функция; 

t∈D⊂C- множество комплексных чисел, а D - некоторая ограниченная область.  

Уравнения вида (1) называются сингулярно возмущенными уравнениями (СВУ). В (1) 

пологая ε=0 получим невозмущенное уравнение (НУ). В данном случае НУ имеет нулевое 

решение. 

Пусть выполняются условия: 

У1. 𝑎(𝑡), 𝑏(𝑡) ∈ 𝑄(𝐷) − пространство аналитических функций в 𝐷; 

У2. ∀𝑡 ∈ 𝐷 (𝑎(𝑡) ≠ 0); 

У3. 𝑓(𝑡, 𝑥) ∈ 𝑄(𝐻), 𝐻 = {(𝑡, 𝑥), 𝑡 ∈ 𝐷, |𝑥| ≤ 𝑐1}, 𝑓(𝑡, 0) ≡ 0; 

Буквами 𝑐1, 𝑐2, … будем обозначать положительных постоянных, не звисящих от 𝜀. 

У4. ∀ ((𝑡, �̃�), (𝑡, �̃̃�)) ∈ 𝐻(|𝑓(𝑡, �̃�) − 𝑓(𝑡, �̃̃�)| ≤ 𝑐2|�̃� − �̃̃�|). 

Решение задачи. 

1. Расщепление решения. 

Для реализации цели в (1) — заменим неизвестную функцию 
 

𝑥(𝑡, 𝜀) = 𝑦(𝑡, 𝜀) + П(𝑡, 𝜀), (3) 
 

где y(t,ε),П(t,ε)- новые неизвестные функции.  

(3) подставляя в (1) получим 
 

εП^' (t,ε)=a(t)П(t,ε)+εf(t,П(t,ε)), (4) 
 

П(𝑡0, 𝜀) = 𝑥0; (5) 
 

𝜀𝑦′(𝑡, 𝜀) = 𝑎(𝑡)𝑦(𝑡, 𝜀) + 𝜀 [𝑏(𝑡) + (𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡, 𝜀) + П(𝑡, 𝜀)) − 𝑓(𝑡, П(𝑡, 𝜀))] (6) 

 

(𝑡0, 𝜀) = 0 (7) 
 

Таким образом проведено расщепление решения на два составляющие. (4) – (5) и (6) – 

(7) заменим следующими интегральными уравнениями (далее аргументы неизвестной 

функции будем опускать) 
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П = 𝑥0𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡)

𝜀
+ ∫𝑓(𝜏, П)𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏,

𝑡

𝑡0

 

(8) 

 

𝑦 = ∫(𝑏(𝜏) + (𝑓(𝜏, 𝑦 + П) − 𝑓(𝜏, П)))𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏,

𝑡

𝑡0

 

(9) 

 

где   𝐴(𝑡) = ∫ 𝑎(𝜏)𝑑𝜏.
𝑡

𝑡0
  

2. Геометрические построения 

При построениях используем метод изложенный в [1]. Проведем геометрические 

построения в области D, с использованием линии уровня функций ReA(t),ImA(t). 

Определение. Множества 

(𝑝) = {𝑡 ∈ 𝐷, 𝑅𝑒𝐴(𝑡) = 𝑝 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 }, 

(𝑞) = {𝑡 ∈ 𝐷,   𝐼𝑚𝐴(𝑡) = 𝑞 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 } 

назовём, соответственно линиями уровня функций  𝑅𝑒𝐴(𝑡), 𝐼𝑚𝐴(𝑡).  Функции 

𝑅𝑒𝐴(𝑡) и 𝐼𝑚𝐴(𝑡)  сопряженно – гармонические, согласно У1, а  их линии уровня – 

аналитические кривые [7-8]. Из множества {(𝑝)}, {(𝑞)} возьмём линии уровня 
 

(𝑝0) = {𝑡 ∈ 𝐷, 𝑅𝑒𝐴(𝑡) = 0 }, 
(𝑞0) = {𝑡 ∈ 𝐷,   𝐼𝑚𝐴(𝑡) = 0}. 

 

Согласно У2 линии уровня (𝑝), (𝑞)  не имеют точек ветвления. Линии (𝑝0),  (𝑞0) 

пересекаются в точке  𝑡0 и взамно ортогональны в точке пересечения [8]. 

Линия (𝑝0) разделяет некоторую окрестность точки 𝑡0 на две части. Не ограничивая 

общности будем считать, что эта окрестность, область 𝐷 (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Деление области  

 

Части обозначим 𝐷1, 𝐷2. Функцию 𝑅𝑒𝐴(𝑡) рассмотрим на линии (𝑞). Известно [8], она 

строго монотонна вдоль линии (𝑞), которая пересекается с (𝑝0).  Точку пересечения 

обозначим �̃�. 

∀𝑡 ∈ (𝑝0) (𝑅𝑒𝐴(𝑡) = 0) ⇒ 𝑅𝑒𝐴(�̃�) = 0. 

Тогда ∀𝑡 ∈ 𝐷1 (𝑅𝑒𝐴(𝑡) ≤ 0 ∨ 𝑅𝑒𝐴(𝑡) ≥ 0), причем равенство имеет место только для  

∀𝑡 ∈ (𝑝0). Для определенности будем считать 
  

∀𝑡 ∈ 𝐷1 𝑅𝑒𝐴(𝑡) ≤ 0.. (10) 
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Если так, то  
 

∀𝑡 ∈ 𝐷2 𝑅𝑒𝐴(𝑡) ≥ 0. (11) 
 

Введём линии уровня 

(p_(-ε) )={t∈D,ReA(t)= εlnε}, 

(p_ε )={t∈D,   ImA(t)=-εlnε}. 

Линиями (𝑝−𝜀), (𝑝𝜀)  области 𝐷1, 𝐷2  также разделяются на части 𝐷1𝜀 , 𝐷11, 𝐷2𝜀 , 𝐷21 

(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Области 𝐷1, 𝐷2 

 

(8) – (9) будем рассматривать в областях 𝐷1𝜀 , 𝐷11, 𝐷2𝜀 , 𝐷21 . Определим пути 

интегрирования. 

Существуют бесконечное множество путей интегрирования. Остановимся только на 

одном варианте. Для 𝑡 ∈ 𝐷1 или 𝐷2, путь состоит из: (𝑝0)[𝑡0, �̃�] ∪ (𝑞)[�̃�, 𝑡] (Рисунок 3). Запись 

𝑙[𝑡,̃ �̃̃�], означает часть кривой  𝑙, соединяющая точки 𝑡 ̃ и �̃̃�.  

 

 
 

Рисунок 3. Пути интегрирования для (I) и (II). 

 

3. Исследование асимптотического поведения решений заменой начальных условий на 

переменные. 

Исследование асимптотического поведения решений (8)-(9) проведем методом 

последовательных приближений, которые определим следующим образом 
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П𝑚 = 𝑥0𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡)

𝜀
+ ∫𝑓(𝜏, П𝑚−1)𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏,

𝑡

𝑡0

 

П0 ≡ 0, 𝑚 = 1,2, … ; 

(12) 

 

𝑦𝑚 = ∫(𝑏(𝜏) + (𝑓(𝜏, 𝑦𝑚−1 + П) − 𝑓(𝜏, П)))𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏,

𝑡

𝑡0

 

𝑦0 ≡ 0, 𝑚 = 1,2, … ; 

(13) 

 

Сначала проведем оценку и докажем равномерную сходимость (12), затем рассмотрим 

(13). Ограничимся рассмотрением варианта I, так как вариант II исследуется аналогично. 

Сначала рассмотрим (12) для ∀𝑡 ∈ (𝑝0). 

Уравнение (𝑝0) представим в виде  

𝜏1 = 𝜏1(𝑠), 𝜏2 = 𝜏2(𝑠),  где 𝑠  длина (𝑝0)  от 𝑡0  до 𝑡 , 0 ≤ 𝑠 < 𝑠0 < +∞,  причем 

𝜏1(𝑠), 𝜏2(𝑠) являются аналитическими функциями. 

С учетом уравнения (𝑝0), (12) представим в виде  
 

П𝑚 = 𝑥0𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡)

𝜀
+ ∫𝑓(𝜏(�̃�), П𝑚−1)𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡(𝑠)) − 𝐴(𝜏(�̃�))

𝜀
×

𝑠

0

 

× (𝜏1
′ (�̃�) + 𝑖𝜏2

′ (�̃�))𝑑𝜏1
′ (�̃�). 

(14) 

Первое приближение определяется так 
 

П1 = 𝑥0𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡)

𝜀
     и    |П1| = |𝑥

0|.   

 

Для последующих приближений справедлива оценка 
 

П𝑚 ≤ |𝑥0| (1 + 𝑐3 𝑠 + ⋯+
(𝑐3𝑠)

𝑚−1

(𝑚 − 1)!
) ≤ |𝑥0|𝑒𝑥𝑝𝑐3𝑠. 

(15) 

 

Для справедливости проводимых операций должно быть |𝑥0|𝑒𝑥𝑝𝑐3𝑠 ≤ 𝑐1. 

Отсюда получаем ограничение на s 
 

𝑠 ≤
1

𝑐3
𝑙𝑛

𝑐1

|𝑥0|
.  (16) 

 

Чтобы доказать сходимость (14), достаточно оценить 

|П𝑚 − П𝑚−1| (𝑚 = 1,2,…). 

Справедлива оценка 
 

|П𝑚 − П𝑚−1| ≤ |𝑥0|
(𝑐3𝑠)

𝑚−1

(𝑚−1)!
,  𝑚 = 1,2,…  ,   (17) 

 

Из (17) следует равномерная сходимость (14), для ∀𝑡 ∈ (𝑝0) с ограничением (16), к 

некоторой функции П(𝑡, 𝜀), которая является решением (14). Если учесть (15)-(16), для этого 

решения справедлива оценка  
 

П(𝑡, 𝜀) ≤ |𝑥0|𝑒𝑥𝑝𝑐3𝑠 ≤ 𝑐1, ∀𝑡 ∈ (𝑝0). (18) 
 

Пусть 𝑡 ∈ 𝐷1  и 𝑡 ∉ (𝑝0). Согласно выбранного пути интегрирования, (8) представим в 

виде 
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П = 𝑥0𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡)

𝜀
+ ∫ 𝑓(𝜏, П)

�̃�

𝑡0
𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡)−𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏 + (по (𝑝0)) + ∫ 𝑓(𝜏, П)

𝑡

�̃�
𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡)−𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏. (19) 

 

В (18) проведем следующее преобразование 
 

П = 𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡) − 𝐴(�̃�)

𝜀
[𝑥0𝑒𝑥𝑝

𝐴(�̃�)

𝜀
+ ∫𝑓(𝜏, П)

�̃�

𝑡0

𝑒𝑥𝑝
𝐴(�̃�) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏] + 

(по (𝑝0)) +∫ 𝑓(𝜏, П)
𝑡

�̃�
𝑒𝑥𝑝

𝐴(𝑡)−𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏.     (по (𝑞))  

(20) 

 

В (20), выражение содержащееся в скобке […], дает решение (8) на (𝑝0) с ограничением 

(16) и оценкой (18). 

Таким образом, (20) можно переписать в виде  
 

П = П(�̃�, 𝜀)𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡) − 𝐴(�̃�)

𝜀
+ ∫𝑓(𝜏, П)

𝑡

�̃�

𝑒𝑥𝑝
𝐴(𝑡) − 𝐴(𝜏)

𝜀
𝑑𝜏. 

(21) 

 

Уравнение (8) преобразовано в уравнение (21) с начальным условием на линии 

(𝑝0), причем начальное значение �̃�  меняется в пределах ограничений (16). Таким образом 

проведено замена исходного начального условия на переменные начальные условия на линии 

уровня. Как и в предыдущем случае к (21) применим метод последовательных приближений, 

которые определяются аналогично (12). 

Для последоовательных приближений справедлива оценка  
 

|П𝑚| ≤ |П(�̃�, 𝜀)|𝑒𝑥𝑝
𝑅𝑒𝐴(𝑡)

𝜀
(1 + 𝑐3𝜎 +⋯+

(𝑐3𝜎)
𝑚−1

(𝑚 − 1)!
) ≤ |П(�̃�, 𝜀)|𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑒𝐴(𝑡) + 𝜀𝜎𝑐3
𝜀

 . 
(22) 

 

При получении оценки (22), уравнение (𝑞)  представляется в виде 𝜏1 = 𝜏1(𝜎), 𝜏2 =

𝜏2(𝜎), 𝜎 − длина (𝑞) от �̃� до 𝑡 и 0 ≤ 𝜎 ≤ 𝜎0. В (22) ограничений на 𝜎 не ставится. 

Имеем оценку 

|П𝑚 − П𝑚−1| ≤ |П(�̃�, 𝜀)|
(𝑐3𝜎)

𝑚−1

(𝑚 − 1)!
𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑒𝐴(𝑡)

𝜀
, 𝑚 = 1,2, …   . 

Отсюда следует равномерная сходимость {П𝑚(𝑡, 𝜀)} к некоторой функции П(𝑡, 𝜀) и эта 

функция, решение (21). Усли учесть (22), то справедлива оценка 
 

. |П(𝑡, 𝜀)| ≤ |П(�̃�, 𝜀)|𝑒𝑥𝑝
𝑅𝑒𝐴(𝑡)+𝜀𝜎𝑐3

𝜀
 (23) 

 

Из ограничения (16) вытекает существование области 𝐷1
0 ⊂ 𝐷1  и оценки (18), (23) 

верны для 𝐷1
0. 𝐷1

0 содержит части  𝐷11 и 𝐷1𝜀, которые обозначим 𝐷11
0 , 𝐷1𝜀

0 .  

Тогда  𝐷1
0 = 𝐷1𝜀

0 ∪ 𝐷11
0 . 

Из (18), (22) вытекает справедливость следующей оценки 
 

|П(𝑡, 𝜀)| ≤ 𝑐4 {
1, 𝑡 ∈ (𝑝0) ∪ 𝐷1𝜀

0 ;

𝜀𝑛, 𝑡 ∈  𝐷11
0 .

 
(24) 

 

Далее можно рассмотреть случай 𝑡 ∈  𝐷2𝜀
0  и 𝐷21

0  части 𝐷2, ограниченные условием (16). 

Если 𝑡 ∈  𝐷2𝜀
0 , то для для решения (21) имеет место оценка 

|П(𝑡, 𝜀)| ≤ 𝑐4. 

Пусть 𝑡 ∈  𝐷21
0 . Предположим  
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|П(𝑡, 𝜀)| ≤ 𝑐4 ≤ 𝑐1 . (25) 
 

Тогда, из (21) имеем (в этом случае уравнение (𝑞) также представим параметрически) 
 

|П(𝑡, 𝜀)| ≥ 𝑒𝑥𝑝
𝑅𝑒𝐴(𝑡)

𝜀
[||П(�̃�, 𝜀)| − 𝑐3 |∫ |П|𝑒𝑥𝑝

−𝑅𝑒𝐴(𝜏(𝑐))

𝜀

𝜏

0
||]. (26) 

 

В (26)(−𝑅𝑒𝐴(𝜏(𝑐)) < 0). Следовательно выражение содержащееся в скобке ограничена. 

Так как 𝑅𝑒𝐴(𝑡) ≫ 0, тогда 
 

|П(𝑡, 𝜀)| → ∞ при 𝜀 → 0. 
 

Мы пришли к противоречию , отсюда вытекает П(𝑡, 𝜀) −неограничена для 𝑡 ∈  𝐷21
0 . 

На основе проведенных оценок можем утверждать, что уравнение (8) определяет 

пограничные линии и пограничные области [2].  

Аналогично проводится исследование уравнения (9). Во избежание повторений, 

напишем окончательный результат 
 

|𝑦(𝑡, 𝜀)| ≤ 𝑐3𝜀, 𝑡 ∈ (𝑝0) ∪ 𝐷1𝜀
0 ∪ 𝐷11

0 ∪ 𝐷2𝜀
0 ,  

|𝑦(𝑡, 𝜀)| −неограничена для 𝑡 ∈  𝐷21
0 . 

 

При оценке 𝑦(𝑡, 𝜀), ограничение (16) снимается. 𝑦(𝑡, 𝜀) определяет область притяжения 

(ОП) решения (1)-(2) к решению невозмущенного уравнения [3]. 

Вывод 

Проведено расщепление решения задачи (1)-(2) на две составляющие и одна из них 

определяет пограничные линии и пограничные области, а другая ОП. Для облегчения 

проводимых исследований, начальная задача заменена на задачу с переменными начальными 

условиями на линиях уровня гармонических функций. Есть основания считать, такие замены 

присущи для уравнений, рассматриваемых в комплексных областях. 
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Аннотация. Приведен алгоритм поиска оптимального решения матричной 

антогонистической игры в чистых стратегих. Алгоритм реализует поиск верхней и нижней 

цен матричной игры посредством реализации максиминной и минимаксной стратегий 

игроков. Кодирование алгоритма произведено с помощью функционала языка 

программирования Python. Алгоритм протестирован на численном примере. 

 

Abstract. The article provides an algorithm for finding the optimal solution to the matrix 

antagonistic game in pure strategies. The algorithm implements the search for the upper and lower 

prices of the matrix game by implementing the maximal and minimax strategies of the players. The 

algorithm is encoded using the functionality of the Python programming language. The algorithm is 

tested using a numerical example. 

 

Ключевые слова: матричная игра, оптимальное решение, чистые стратегии, алгоритм, 

разработка, язык Python. 

 

Keywords: matrix game, optimal solution, pure strategies, algorithm, development, Python 

language. 

 

Теория игр является одним из мощных инструментов принятия оптимальных решений 

как в условиях в условиях информативной определенности (конкуренции), так и условиях 

неопределенности. Методы и технологии теории игр позволяют моделировать сложные 

взаимодействия между участниками и разрабатывать стратегии, которые помогают достичь 

оптимальных результатов в разрешениях конфликтов. Известно, что матричные игры с 

нулевой суммой являются примером антогонистических конфликтов двух сторон (игроков), в 

которых задается матрица выигрышей одного из игроков, чаще первого игрока [1-3]. 

В этой работе приводится алгоритм определения оптимального решения подобной игры 

в ее чистых стратегих. Алгоритм реализует поиск максиминной стратегии первого игрока и 

минимаксной стратегии второго игрока, которые широко используется в играх с нулевой 

суммой. Именно метод «минимакс» («максимин») дает возможность игрокам выбрать такие 

стратегии, которые минимизируют их максимальные потери, что особенно важно в условиях 

конфликтных ограничений и неопределенности [4; 5]. 
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Для того чтобы понять, как это работает, рассмотрим простую задачу, в которой 

участвуют два игрока — две стороны конфликта. У каждого игрока есть по несколько 

стратегий, известна матрицей выигрышей первого игрока, которая в данной 

антогнонистической игре задает одновременно и матрицу выигрышей второго игрока — лишь 

с противоположными элементами. Каждый элемент такой платежной матрицы указывает на 

выигрыш игрока 1 в зависимости от выбранных стратегий обоими игроками.  

Поиск оптимального решения в чистых стратегиях (если такое решение существует) 

состоит в том, что игрок 1 выбирает одну свою стратегию (строку матрицы), а игрок 2 — 

одну свою стратегию (столбец), причем игроки принимают решения, исходя из того, как они 

могут минимизировать свои потери и максимизировать свои выигрыши. 

При таком выборе по одной стратегии каждым из игроков возможна ситуация 

разрешения конфликта, которая удовлетворит интересам обоих игроков. Именно такая 

ситуация, в которой максиминное значение игры (нижняя цена) совпадает с ее минимаксным 

значением (верхней ценой) и является седловой точкой матричной игры двух игроков с 

нулевой суммой. 

Реализация алгоритма проведена с помощью функционала и библиотек языка 

программирования Python (https://www.python.org/doc; https://www.pythonanywhere.com).  

К алгоритму применим и совместим следующие функции и кодовые команды языка:  

payoff_matrix.shape —  возвращает размеры матрицы (количество строк и столбцов); 

player1_strategy[i] = max(payoff_matrix[i]) — для каждой стратегии игрока 1 определяем 

максимальный возможный выигрыш (наилучший исход), который он может получить, 

независимо от того, какие стратегии выберет игрок 2; 

player2_strategy[j] = min(payoff_matrix[:, j]) — для каждой стратегии игрока 2 находим 

минимальный возможный проигрыш, то есть наихудший исход для игрока 1, когда игрок 2 

выбирает эту стратегию; 

player1_best = min(player1_strategy) — после того как для всех стратегий игрока 1 

определены максимальные выигрыши, выбираем минимальный из них, чтобы найти 

оптимальную стратегию для игрока 1. 

player2_best = max(player2_strategy) — для игрока 2 мы выбираем максимальный из 

минимальных выигрышей, чтобы определить его оптимальную стратегию. 

Описанный алгоритм теперь применим к следующему  численному примеру: 

 

import numpy as np 

 

payoff_matrix = np.array([[3, -1, 2], 

                          [0, 4, -2], 

                          [-1, 2, 3]]) 

 

def minimax(payoff_matrix): 

    rows, cols = payoff_matrix.shape 

    player1_strategy = np.zeros(rows) 

    player2_strategy = np.zeros(cols) 

 

    for i in range(rows): 

        player1_strategy[i] = max(payoff_matrix[i]) 

     

    for j in range(cols): 
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        player2_strategy[j] = min(payoff_matrix[:, j]) 

     

    player1_best = min(player1_strategy) 

    player2_best = max(player2_strategy) 

 

    return player1_best, player2_best 

 

player1_best, player2_best = minimax(payoff_matrix) 

print(f"Оптимальная стратегия для Игрока 1: {player1_best}") 

print(f"Оптимальная стратегия для Игрока 2: {player2_best}") 

 

Описанный метод минимакса является одним из важнейших методов теории игр, и 

помогает найти такие пути решения антогонистической матричной игры, которая будет 

наилучшей для обоих игроков в самых неблагоприятных условиях. 

Метод активно используется во многих практических и производственных областях, 

использующих анализ конкурентных ситуаций и оптимизацию выходов их этих ситуаций.  

В экономике, например, он помогает анализировать конкурентные ситуации, где важно 

минимизировать убытки и максимизировать прибыль. В бизнесе метод может быть 

использован для определения стратегий на рынке с конкуренцией, а также для оптимизации 

ценовых и производственных решений в условиях неопределенности. 

В военных стратегиях метод минимакса также применяется для планирования действий 

в условиях возможных конфликтов. Здесь важно предсказать наихудший исход для каждой из 

сторон и выбрать стратегию, которая минимизирует потери. Аналогичные подходы 

используются в политике, где принятие решений часто зависит от действий других стран или 

политических сил. 

Метод минимакса также активно применяется в ситуациях, где необходимо учитывать 

несколько факторов одновременно (например, в многокритериальных задачах), что делает его 

универсальным инструментом для принятия решений в условиях неопределенности. 

Таким образом, разработанный для автоматизации метода минимакса (максимина) 

алгоритм на Python можно отнести к оному из инструментов анализа и оптимизации 

стратегий в играх с нулевой суммой. Дальнейшее расширение алгоритма возможно в его 

расширении для применения в более сложных многопользовательских играх и более 

детального анализа взаимодействий между множеством участников.  
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Abstract. In the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, the Lamiaceae family 

includes the genus Thymus, which includes the most common aromatic species in the world. The 

chapter is characterized by 135 species in 31 genera. In Azerbaijan, there are 16 species of this 

genus, and in the Nakhchivan region — 7 species. Thymus L. — species of the genus Thymus are 

found in different areas of the mountain belt. The species included in the genus are used as 

medicinal, ecological, economic, food and spice plants. Taking all this into account, the study of the 

taxonomic composition of the genus thyme and the directions of its use is recognized as a relevant 

topic. The authors draw conclusions about the prospects for using the species. 

 

Аннотация. Во флоре Нахчыванской Автономной Республики семейство яснотковых 

включает род тимьян (Thymus), включающий в себя наиболее распространенные в мире 

ароматические виды. Раздел характеризуется 135 видами в 31 роде. В Азербайджане 

встречается 16 видов этого рода, а в Нахчыванском регионе — 7 видов. Thymus L. — виды 

рода тимьян встречаются в разных зонах горного пояса. Виды, входящие в род, используются 

как лекарственные, экологические, хозяйственные, пищевые и пряные растения. Учитывая 

все это, изучение таксономического состава рода тимьян и направлений его использования 

признано актуальной темой. Авторы делают выводы о перспективах использования видов.  

 

Keywords: Thymus L., taxonomic structure, genus, species. 

 

Ключевые слова: Thymus L., таксономический состав, род, вид. 

 

The Nakhchivan Autonomous Republic stands out for its nature, diverse biogeographic 

features and rich ecosystems. The region is a combination of mountain, desert and semi-desert 
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landscapes. 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.  

In the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, the Lamiaceae family includes the 

genus Thymus, which includes the most common aromatic species in the world. The chapter is 

characterized by 135 species in 31 genera. In Azerbaijan, there are 16 species of this genus, and in 

the Nakhchivan region — 7 species. Thymus L. — species of the genus Thymus are found in 

different areas of the mountain belt. The species included in the genus are used as medicinal, 

ecological, economic, food and spice plants. Taking all this into account, the study of the taxonomic 

composition of the genus thyme and the directions of its use is recognized as a relevant topic. 

 

Research material and methodology. 

The research was conducted in various areas of the Nakhchivan MR in 2023-2024.  

Literary sources, factual data obtained during field research were named as the main research 

material, and thyme species were taken as the object of the study. The designation of species, 

clarification of their names and changes in nomenclature are based on the works of A. M. Askerov 

"Plants of Azerbaijan" [2] and "Flora of Azerbaijan" [11].  

Recent taxonomic changes were verified using World Flora Online 

(https://www.worldfloraonline.org/). 

 

Discussion and conclusions of the research 

In the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, Thymus L. is one of the genera with a 

diverse species composition. The genus Thymus contributes to an increase in biodiversity and 

ecosystem sustainability. There are 16 species of this genus in Azerbaijan, and 7 species in the 

Nakhchivan region. The systematic composition of the species included in the genus, ecological 

groups, range, flowering and fruiting phases are given in the table below (Table). 
 

Table 

TAXONOMİC COMPOSİTİON OF SPECİES OF THE GENUS Thymus L. 
 

 

Since external environmental conditions are constantly changing, water is an important 

ecological factor in the distribution of plants over large areas in different climatic conditions and the 

formation of different groups. Thus, such changes affect each species differently, and they 

themselves can change the environment. 

Mesophytes occupy an intermediate position between hygrophytes and xerophytes in relation 

to moisture and its needs. Mesophytic plants are represented mainly by forest, shrub, subalpine, 

alpine plants and are more common. When analyzing the ecological groups of species included in 

the genus, it was found that the species T. nummularius is a mesophyte. 

Species name Environmental 

groups 

Area class Flowering and 

fruiting phase 

Thymus karamarjanicus Klok. & Schost. Xerophyte North Atropatan V-VII 

Thymus migricus Bieb. Xerophyte Northern Iran VI-VIII 

Thymus collinus Bieb. Xerophyte Caucasus VI-VIII 

Thymus rariflorus C.Koch Xerophyte Asia Minor VI-VIII 

Thymus  nummularius Bieb Mesophyte Caucasus-Colchis mountain VI, VIII, IX 

Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Xerophyte Front Asian mountain VI-VII 

Thymus transcaucasicus Ronn. Xerophyte Unknown VI-VIII 
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Xerophytic species include plants common in arid areas. Xerophytes are mainly found on 

southern slopes, which are hotter and less humid. Species of the genus T. karamarjanicus, T. 

migricus, T. collinus, T. rariflorus, T. kotschyanus and T. transcaucasicus are xerophytic plants. 

Based on the literature sources used and our own field studies, the genus species were 

assigned to different range classes, which allows us to determine the migration routes of the species 

to the territory. The analysis of the species of the genus Thymus L., common in the study area, was 

carried out according to 6 range classes according to zonal and regional principles. It is known that 

the species is widespread in Northern Atropatena, Northern Iran, the Caucasus, Asia Minor, and in 

the mountainous regions of the Caucasus-Colchis. The range class of the species T. transcaucasicus 

is unknown (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Ranges of Thymus L. species 

 

Thymus L. is a subshrub plant, the leaves are completely bordered, rarely serrated. The calyx 

is cylindrical or bell-shaped, with two lips, the lower lip is divided into two parts, the upper lip has 

3 teeth. The mouth of the calyx is rigidly pubescent. The crown has two lips of purple, lilac or white 

color, the upper lip is grooved, the lower is three-lobed. It has 4 males. 

The species T. kamarajanicus is common in rocky areas of the middle mountain belt. The 

species plays an important role in medicine, food industry, cosmetics and beekeeping. 

The species T. migricus is common in rocky areas of the middle mountain belt. The 

composition of the species is rich in antioxidants, polyphenols and essential fatty compounds. The 

plant has potential use in pharmacology and the food industry.  

The species T. kotschyanus is common in rocky areas of the high mountain zone. In addition 

to being a spice, medicinal and ornamental plant, this species has aromatherapeutic properties. 

The species T. transcaucasicus is common in rocky areas of the mid and high mountain zones. 

Extracts obtained from the above-ground part of the species have antioxidant, antimicrobial and 

antiviral properties. The plant is also known as an important spice and medicinal species. 

The species T. nummularius is common in alpine meadows. The aromatic leaves of this 

species are used as a spice in the kitchen, as a medicine in traditional medicine and as an 

ornamental plant in gardens. 

The species T. collinus is common in rocky areas of the middle mountain and subalpine belts. 

This species is used as an ornamental plant in gardens and as a culinary spice. It is also used to treat 

digestive problems, respiratory problems, and skin diseases (Figure 2). 
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The species T. rariflorus is common in rocky areas of the mid-mountain zone. This species is 

a rare flowering plant containing medicinal, spicy and essential oil compounds, used ingardens as 

an ornamental plant and in the treatment of antimicrobial diseases.  

In the flora of the Nakhchivan MR, which is the study area, xerophytic vegetation is of great 

importance for the conservation of biological diversity, ensuring the sustainability of the region's 

ecosystems. This type of plant plays an important role in increasing soil fertility and ecosystem 

circulation [12, 21].  

Nakhchivan has a rich flora, unique climate and geographical location. The vegetation in the 

region forms diverse groups with a wide variety of grass, shrub and tree species, as well as 

numerous endemic and rare species. The ecosystem is dominated by groups formed by different 

herbaceous plants. These groups are closely related to climate, soil type, water resources and biotic 

factors. Thus, in the study areas, species included in the genus form groups of different forms with 

plants belonging to other families [1, 8, 20, 22, 23].  

 

 
 

Figure 2. Thymus collinus M. Bieb. 

 

Regardless of the studied environment, herbaceous plants in all areas closely interact with 

species of a number of families and form different groups [9, 10, 14].  

Complex forests and shrubs are ecosystems in which different plant species are found. In 

these forests, there are complex interactions between herbaceous plants, shrubs and trees. Grasses 

have a significant impact on the dynamics, structure and functions of these ecosystems. The 

dominant species in active phytocenoses are legumes, mallows, rosaceae and many other families 

[3-7, 13, 15-18].  

Thus, it does not fully reflect the directions of use of species belonging to the above-

mentioned genus Thymus L. In our further studies, we consider it appropriate to comprehensively 

study all the features of the studied species. 
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Conclusion 

1. In the course of the conducted research it was concluded that 7 species of the genus Thymus 

L. were found in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. It was established that 3 

species included in the genus are decorative, 1 type is cosmetic, 1 type is spicy, 1 type is beekeeping 

and all species are medicinal. 

2. In the analysis of ecological groups of species included in the genus, it was established that 

6 species of the genus are xerophytic and 1 species is mesophytic. According to the analysis of 

geographical classes of the range, 1 species of the genus is Northern Atropatene, 1 species is 

Northern Iran, 1 species is the Caucasus, 1 species is Asia Minor, 1 species is Caucasian-Colchis-

Mountain and 1 species is unknown. 
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Abstract. The systematic composition of the genus Nepeta L. of the flora of the Nakhchivan 

Autonomous Republic is presented. This is one of the most widespread genera of the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. The genus Nepeta is a perennial herbaceous plant cultivated in 

many regions of the world, especially in mountainous and semi-desert zones. The section is 

represented by 31 genera and 135 species. In Azerbaijan, 26 species of this genus are found. Nepeta 

L. is common on rocky-stony and roadside roadsides of the region. The species included in the 

genus are used in medical, ecological, decorative and cosmetic practice. As a result of the studies, it 

was established that 15 species of this genus were found in the flora of the Nakhchivan Republic. 

The species belonging to the genus are used in medical, ecological, decorative and cosmetic fields. 

 

Аннотация. Представлен систематический состав рода Nepeta L. флоры Нахчыванской 

автономной Республики. Это один из наиболее распространенных родов флоры 

Нахчыванской автономной Республики. Род Nepeta — многолетнее травянистое растение, 

возделываемое во многих регионах мира, особенно в горных и полупустынных зонах. Раздел 

представлен 31 родом и 135 видами. В Азербайджане встречается 26 видов этого рода. Nepeta 

L. распространен на каменисто-каменистых и придорожных обочинах дорог региона. Виды, 

входящие в род, используются в медицинской, экологической, декоративной и косметической 

практике. В результате проведенных исследований установлено, что во флоре Нахчыванской 

Республики обнаружено 15 видов этого рода. Виды используются в медицинской, 

декоративной и косметической сферах. 

 

Keywords: Nepeta L., taxonomic composition, plants. 
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The flora of the Nakhchivan Autonomous Republic is quite rich due to its geographical 

location and various climatic conditions. Nakhchivan is one of the regions with the most diverse 

vegetation in Azerbaijan, with different ecosystems: highlands, plains and steppes. These diverse 

conditions provide the presence of more than 2,000 plant species in the region. The protection of 

natural resources and the maintenance of ecological balance are the main factors for the sustainable 

development of Nakhchivan. 

Nepeta is one of the common plant species in the flora of the Nakhchivan Autonomous 

Republic. The genus Nepeta is a perennial herbaceous plant cultivated in many regions of the 

world, especially in mountainous and semi-desert areas. The chapter is represented by 31 genera 

and 135 species. There are 26 species of this genus in Azerbaijan, and 15 species in the Nakhchivan 

region. Nepeta L. — species of the genus atnipare found on rocky-rocky and roadside roadsides of 

the region. Species included in the genus are used in the medical, ecological, decorative and 

cosmetic fields. Taking all this into account, the study of the taxonomic composition of the genus 

Nepeta L. — Catnip and the directions of use is recognized as 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 stony-rocky and roadside roadsides of the region, and the material was the species 

of the genus Nepeta L. The definition and clarification of the names of species belonging to the 

genus Nepeta L. are given on the basis of the books of A. Aserov "Plants of Azerbaijan" [2], "Flora 

of Azerbaijan" [12] and other works. Recent taxonomic changes were verified using World Flora 

Online (https://www.worldfloraonline.org/). 
 

Discussion and conclusions of the study 

In the Nakhchivan Autonomous Republic, the genus Nepeta is one of the important plant 

species included in the rich flora of the region. There are 26 species of this genus in Azerbaijan, and 

15 species in the flora of the Nakhchivan MR. The systematic composition of species included in 

the genus, ecological groups, areal class, altitudinal zone, flowering and fruiting phases are given in 

the table below (Table). 
 

Table 

TAXONOMIC COMPOSITION OF SPECIES OF THE GENUS Nepeta L. 
 

Species name Ecological 

groups 

Areal class Altitudinal zone Flowering 

and 

fruiting 

phase 

Nepeta amoena (N. micrantha) Stapf. Xerophyte Eastern 

Caucasus 

Mid-mountain and 

subalpine belt 

V-VIII 

Nepeta betonicifolia C.A. Mey. Xerophyte Northern 

Iran 

Subalpine and alpine 

belt 

V-VIII 

Nepeta buschii Sosn. & Manden. Xerophyte Atropaten Subalpine and alpine 

belt 

VII, VIII 

Nepeta cataria L. Xerophyte Western 

Palearctic 

Middle mountain belt VI-X 

Nepeta cyanea Stev. Xerophyte Dagestan Subalpine and alpine 

belt 

VI, VIII-

IX 

Nepeta erivanensis Grossh. Xerophyte Atropaten Subalpine and alpine 

belt 

V-VIII 
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Species name Ecological 

groups 

Areal class Altitudinal zone Flowering 

and 

fruiting 

phase 

Nepeta grandiflora Bieb. Mesophyte Caucasus Mid-mountain and 

subalpine belt 

VI-IX 

Nepeta meyeri Benth. Mesophyte Caucasus Middle and subalpine 

zone 

VI-IX 

Nepeta mussinii Spreng. Xerophyte Iberia Middle mountain belt VI-IX 

Nepeta noraschenica Grossh. Xerophyte Atropaten Middle mountain belt VI-IX 

Nepeta schischkinii Pojark. Xerophyte Albania Middle mountain belt V-VIII 

Nepeta strictifolia Pojark. Mesophyte Atropaten Mid-mountain and 

subalpine belt 

V-VII 

Nepeta sulphurea C.Koch Mesoxerophyte Asia Minor Middle mountain belt VI-VIII 

Nepeta trautvetteri Boiss. & Buhse. Mesophyte Atropaten Mid-mountain and 

subalpine belt 

VI-VIII 

Nepeta zangezura Grossh. Mesophyte Atropatan-

Qaradagh 

Middle mountain belt VII 

 

When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that the 

xerophytic ecological group is widespread in the study area and is represented by 9 species, which 

makes up 60% of the entire flora, the mesophytic ecological group with 5 species — 33%, the 

mesoxerophytic ecological group — 7%. 

Based on the literature sources obtained and our own field studies, it was established that the 

species of the genus belong to different range classes, which allows us to determine the migration 

routes of the species to the region. According to the zonal and regional principle, it was known that 

the species included in the genus are grouped into 10 range classes. As can be seen from the table, 

the range classes Atropatene 5, Asia Minor 2, Caucasus 2, Atropatene- Karadag, Eastern Caucasus, 

Northern Iran, Western Palearctic, Albania, Dagestan, Iberian ranges are represented by 1 species 

each (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. Distribution of studied species by range classes  
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Nepeta L. — Calyx 15-veined, straight or slightly curved, obliquely or straight 5-toothed. The 

crown is more or less long-tubular, with two lips, the upper lip is slightly curved and grooved, the 

lower lip is 3-segmented, the middle feather is serrated, flat, curved, larger than the lateral ones. The 

stamens are located close to the upper lip, and the middle ones are longer than the lateral ones. 

There are 26 species of this genus in Azerbaijan, and 15 species in the Nakhchivan region.  

The N.buschii species is common in rocky areas of the subalpine and alpine belt. The plant 

has a wide range of uses: from gardening to medical and cosmetic use. The decorative features and 

environmental benefits of this species are limitless. Catnip tea is used to relieve stomach and 

digestive problems, headaches and stress. 

The N. cyanea species is common in rocky and stony areas of the subalpine and alpine belt. 

The plant is grown for both medicinal and ornamental purposes. In addition to being an ornamental 

plant in gardens and parks, this species is used in traditional medicine to treat anxiety and insomnia. 

In addition to these properties, the plant is used in perfumery and cosmetics due to the essential oil 

it contains. 

 The N. stricitifolia species is common in meadow and forest areas of the mid-alpine and 

subalpine zones. This species is used as a multipurpose plant for decorative, ecological, and some 

traditional medicinal purposes. 

The N. sulfurea species is common in grassy and stony areas of the mid-mountain zone. This 

species is used to increase biodiversity.  

The N. meyeri species is common in coastal and mountain meadows of the mid- and subalpine 

zones. The species is used in garden and park landscapes, as well as for medicinal purposes. It is 

also used in the perfume industry. 

The N. trautvetteri species is common in rocky and stony areas of the middle and subalpine 

zones. The plant is a multifunctional plant, widely used in various fields. The species is known for 

its ornamental, ecological, aromatic, natural pesticide properties, and also has a stimulating effect 

on cats. At the same time, it plays an important role in traditional medicine and increasing 

biodiversity. It has a wide range of applications in gardening due to its unpretentiousness in care, 

drought resistance and soil conservation properties. 

 The N. zangezura species is common in forests and along river banks in the mid-mountain 

zone. Its beautiful and attractive flowers are used for ornamental purposes in gardening. It plays an 

important role in pollination, attracting bees and beneficial insects. In medicine, it is used as an 

important plant in the prevention of erosion and in the treatment of various diseases. 

The N. grandiflora species is common in riverine and mountain meadows of the mid-alpine 

and subalpine belts. The species is cultivated as an ornamental plant in gardens and parks due to its 

beautiful and attractive flowers. It is used in traditional medicine and some cosmetic areas due to 

the essential compounds it contains. In addition to these properties, the plant has a pesticidal effect 

and plays an important role in repelling some insects and bugs (Figure 2). 

The N. amoena species is common in high-mountain and rocky areas of the mid-alpine and 

subalpine zones. The species is one of the universal plants used for decorative, ecological and some 

medicinal purposes, in garden and park landscapes, as well as in folk medicine. 

The N. betonicifolia species is common in the foothills and rocky areas of the subalpine and 

alpine belts. The species is known as a multifunctional and versatile plant species. The plant is 

widely used not only in gardening, but also in ecology, cosmetics and natural medicine. 

The N. cataria species is common in the meadows of the mid-mountain belt. The drug is 

included in the composition of capsules and tablets based on various properties, such as sleep 

problems and stress reduction, fighting inflammation and infections. 
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The N. erivanensis species is common in the high-mountain and rocky areas of the subalpine 

and alpine belt. The plant has a wide range of applications in gardening and ecosystem protection 

due to its decorative, ecological, natural peptidic and medicinal properties. In traditional medicine, 

it is used as a medicinal plant for a number of problems such as stress, insomnia, intestinal 

discomfort, muscle pain, headache and digestive disorders. 

The N. mussini species is common in rocky and stony areas of the mid-mountain zone. This 

species has antibacterial and antiseptic properties, preventing soil erosion, and also has attractive 

aromatic and aromatic compounds (Figure 3). 

 

  
 

Figure 2. Nepeta grandiflora 

 

Figure 3. Nepeta mussinii 

 

The N. noraschenica species is common in the mountainous and rocky areas of the mid-

mountain belt. This species is used in the treatment of a number of diseases, such as colds, 

inflammations, skin diseases, heart and circulatory diseases.  

The N. schischkinii species is common in the foothills and rocky areas of the mid-mountain 

belt. The species is used in the cosmetic industry as an ecological and ornamental plant. It is used as 

a medicinal plant for general cleansing of the body and strengthening the immune system. 

Xerophytic vegetation of the Nakhchivan MR research area creates an ecosystem that ensures 

sustainability of life in the dry climate of the region. These plants contribute to the stability of the 

ecosystem. Xerophytic plants play an important role in protecting the environment in drought 

conditions and ensuring sustainable agricultural development. The xerophytic ecosystem of 

Nakhchivan is an important resource that forms the basis of both natural life and economic 

development (Figure 4) [13, 22]. 

The herbs in the flora of Nakhchivan have created unique groups in various ecosystems in 

close connection with the climatic and geographical conditions of the region. In the desert, semi-

desert and mountainous areas of the region, herbaceous plants are widespread and form various 

plant groups adapted to climatic conditions. The main function of these plants is to cover the soil, 

prevent erosion, support local fauna and create a favorable environment for local agricultural 

activities [1, 8, 10, 20-24].  

Regardless of the studied area, herbaceous plants in all territories closely interact with species 

of a number of families and form different groups [9, 11, 15, 25].  
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One of the special biotic groups of the Nakhchivan flora is the forest-shrub complex 

herbaceous ecosystems. This complex grows in mountainous and foothill areas, covering 

ecosystems consisting of a mixture of forest and shrub cover. The cultivated complex is formed as a 

result of the interaction of different plant species. In addition to forest and shrub plants, herbaceous 

plants are widespread in these territories, forming a complex ecosystem. These ecosystems provide 

important support to the local flora and fauna and at the same time play a key role in maintaining 

the ecological balance. Thus, in the forming phytocenoses, the dominant species are plants 

belonging to Fabaceae, Malvaceae, Rosaceae and many other families [3-7, 14, 16-19].  

 

 
 

Figure 4. Directions for use of Nepeta L. 

 

Thus, it does not fully reflect the directions of use of the above-mentioned species of the 

genus Nepeta L. In our fu rther research, we consider it appropriate to comprehensively study all the 

features of the studied breed. 

 

Conclusion 

1. The conducted research showed that there are 15 species of the genus Nepeta L. in the flora 

of the Nakhchivan Autonomous Republic. It was found that all species belonging to the genus are 

decorative, medicinal and ecological. Also important are 3 types of pesticides and cosmetics. Some 

species included in the genus are also used in erosion and perfumery. 

2. When analyzing the ecological groups of species included in the genus, it was found that 9 

species of the genus are xerophytic, 5 species are mesophytic and 1 species is mesoxerophytic. 

According to the analysis of the classes of the geographical range, the genus is monotypic: 5 species 

from Atropatene, 2 species from the Caucasus, 1 species from Atropatene-Karadag, 1 species from 

Eastern Caucasus, 1 species from Northern Iran, 1 species from Western Palearctic, 1 species from 

Albania 1 species from Asia Minor, 1 species from Iberia and 1 species from Dagestan.  
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Abstract. In the period from 2017 to 2022, ciliated protozoa and testate amoebae were studied 

in freshwater ecosystems of the Nakhchivan Autonomous Republic. 110 species of ciliates and 65 

species of amoebae were identified. The species diversity of ciliates in freshwater is almost twice as 

high as in soil. The differences in species diversity between aquatic and soil amoebae are relatively 

small. The need for standardization of the methods used by researchers is emphasized. Further 

studies of these groups of protozoa are necessary to obtain more accurate conclusions about their 

ecological role, relationships, and their importance in various biological processes. 

 

Аннотация. В период с 2017 по 2022 год в пресноводных экосистемах Нахчыванской 

Автономной Республики проводилось изучение простейших. Выявлено 110 видов инфузорий 

и 65 видов амеб. Видовое разнообразие инфузорий в пресной воде почти в два раза выше, 

чем в почве. Различия в видовом разнообразии между водными и почвенными амебами 

относительно невелики. Дальнейшие исследования этих групп простейших необходимы для 

получения более точных выводов об их экологической роли, взаимосвязях и их значении в 

различных биологических процессах. 

 

Keywords: infusoria, testate amoebae, freshwater, soils, Azerbaijan. 

 

Ключевые слова: инфузории, раковинные амебы, пресные воды, почвы, Азербайджан. 

 

Among other protozoan groups, free-living ciliates and amoebae play a pivotal role in the 

transformation of organic matter [8, 9].  

These unicellular organisms serve as primary consumers and, in turn, as a food source for 

many small aquatic organisms; they actively contribute to the production and decomposition of 

organic matter at the primary trophic levels [14, 15].  

It has long been established that free-living ciliates exhibit rapid responses to even minor 

environmental changes, making them valuable tools for bioanalysis at both the cellular and 

community levels [16].  

Despite the recognized importance of studying ciliates and testate amoebae, these two 

primitive groups—particularly testate amoebae—remain under-researched in Azerbaijan compared 

to Russia. In contrast, amoebae have been extensively studied by numerous foreign researchers [6, 

10, 11, 13, 19]. 
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The earliest information on these protozoan groups in Azerbaijan can be found in the works of 

Weisig (1940) and Alizade (1939; 1942) [5, 6]. Based on their findings, it was established that prior 

to the modern era of research, approximately 70 species of ciliates and 28 species of testate 

amoebae were documented in Azerbaijan's fauna. Currently, the study of ciliates in the region has 

reached a relatively satisfactory level [3, 4]. 

It should be mentioned that according to recent estimates, 757 species of ciliates and 265 

species of amoebae have been recorded in the waters and soils of Azerbaijan [5]. 

Building on this data, we conducted a comparative study of the species diversity, distribution, 

and ecological characteristics of these primitive groups of free-living ciliates and amoebae in the 

freshwaters of the autonomous republic. The classification system for free-living ciliates followed 

Lynn (2008), while the taxonomy of testate amoebae was based on the eukaryotic system proposed 

by an international team of experts [1]. 

Quantitative analysis of both ciliates and testate amoebae was carried out using the 'non-

concentrated' live sample counting method [3].  

To determine the species composition of ciliates, the kinetome impregnation techniques using 

nitrate [7] and silver proteinate [2] were widely employed. Identification of testate amoebae was 

performed using a scanning electron microscope (JCM 6000, JEOL). The similarity of species 

diversity between protozoan groups in aquatic biotopes across different regions was evaluated using 

Bray-Curtis cluster analysis [17].  

The species' quantitative ratio was calculated as the ratio of individual species counts to the 

total number of species (N) in the sample. Based on the results, ciliates and testate amoebae were 

classified into groups according to Tischler's classification [18]: 

1. The group of dominating species — up to n/N 5%. 

2. The group of sub-dominating species — up to 2% n/N. 

3. The group of presedent species — up to n/N 1% (small). 

4. The group of sub-presedent species — less than n/N 1% (random). 

All the results were processed through Biodiversity Professional 2 computer. 
 

Results of the study 

The studies conducted by us revealed that only 10 species of ciliates and 75 species of testate 

amoebae were identified in the water bodies of the autonomous republic. The species composition 

and distribution of these protozoan groups are detailed. The findings indicate that the species 

composition of amoebae across the three collection sites varies significantly, ranging from a 

minimum of 31 species to a maximum of 43 species in freshwater habitats. 

Additionally, it should be noted that certain groups of free-living ciliates and testate amoebae 

show a clear preference for either aquatic or terrestrial biotopes. During the study period, the 

following ciliate species were consistently observed in all freshwater environments: Anigsteinia 

salinara, Blepharisma tardum, B. hyalinum, Condylostoma reichi, Spirostomum teres, Urostyla 

grandis, U. magna, Halteria grandinella, and Aspidisca steini. 

Among the testate amoebae identified in water bodies, the following species were recorded: 

Cyclopyxis eurystoma, C. penardi, Trigonopyxis arcula, Centropyxis aculeata var. oblonga, C. 

minuta, C. elongata, Difflugia difficilis, D. oblonga, D. labiosa, Pentagonia azerbaijanica, P. 

compressa, and others. 

Long-term observations of seasonal changes in freshwater ciliate colonies revealed a 

predominantly dual pattern in their qualitative and quantitative development. In small, temporary 

reservoirs that often dry up during summer, the maximum abundance of ciliates was typically 

observed in the spring. However, in autumn, when rainwater refilled these reservoirs and increased 

their total volume, no significant growth in species diversity or abundance was noted. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

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

The generalized results of assessing the significance of ciliate species in freshwater 

ecosystems revealed a distinct group of species that are present in water bodies almost year-round, 

occasionally disappearing from communities only during the winter season. These species include 

Oxytricha tenella, Euplotes harpa, E. balteatus, Lacrymaria olor, Coleps cucullus, Cilodonella 

spiralis, Paramecium caudatum, Cyclidium citrullus, and Uronema elegans. Notably, these 

background species, despite their consistent presence, are typically found in low numbers as single 

specimens. Their population tends to increase alongside other species during the warmer months. 

Regarding the quantitatively dominant species in freshwater communities, it is important to 

note that the core of dominant and subdominant species often varies significantly between different 

water bodies. This variation is reflected in the replacement of certain dominant species in one water 

body by others, which may be subdominant or even rare in neighboring water bodies. Additionally, 

species dominance is often restricted to specific seasons. For instance, members of the genera 

Euplotes and Aspidisca, along with lower-group ciliates such as Halteria grandinella, 

Heterostrombidium calkinsi, and Strombidium conicoides, exhibit peak quantitative growth in the 

spring. Conversely, species such as Oxytricha tenella, Lacrymaria kahli, Mesodinium acarus, 

Uronema nigricans, and Carchesium aselli become numerically dominant in the autumn. 

For freshwater testate amoebae, similar patterns observed in ciliates also apply. Background 

species in freshwater communities are primarily represented by the genera Arcella, Cyclopyxis, 

Centropyxis, and Difflugia. Dominant and subdominant groups in these environments include 

Arcella hemispherica, A. diskoides, Cyclopyxis eurystoma, Centropyxis aculeata, and the 

particularly abundant genus Difflugia. 

To summarize the above, it can be noted that the species diversity of free-living ciliates (110 

species) and testate amoebae (65 species) in the water bodies of the autonomous republic was found 

to be notably high. 
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Аннотация. Добыча полезных ископаемых имеет жизненно важное значение для 

производства товаров, услуг и инфраструктуры; она повышает качество жизни в обществе. 

Однако возможная опасность отходов и радиоактивности, образующихся при добыче 

полезных ископаемых, сбросе отходов и хранении хвостов, призвала общество найти 

способы поиска средств правовой защиты, которые будут адекватно обрабатывать отходы 

добычи из отвалов, хвостов и заброшенных шахт. Повторное использование и переработка 

отходов добычи в горнодобывающей промышленности могут обеспечить экономически 

эффективные преимущества за счет компенсации потребностей в сырье и сокращения 

объемов отходов, подлежащих управлению. Воздействие и механизм ущерба от добычи 

полезных ископаемых на окружающую среду напрямую связано с принципами 

рекультивации. Предлагаются практические способы контроля за разведкой полезных 

ископаемых и экологической оценкой.  

 

Abstract. Mining is very vital to the production of goods, services and infrastructure; it 

advances the quality of lives in the society. However, the possible hazard of waste and radioactivity 

generated by mining, dumping and tailing, has called on the society to find ways of seeking remedy 

that will adequately treat mining waste from mine dump, tailing and abandoned mine. Mine waste 

reuse and recycling in mining industries could offer cost-effective benefits through offsetting raw 

material requirements and decreasing the volumes of waste to be managed. Impact and mechanism 

of mine damage to the environment was discussed together with the remediation principles. 

Practical ways in which country’s state authority and civil society can keep a close watch and 

enhance the enforcement of laws and regulations were highlighted. The prediction for the control of 

mineral exploration and environmental assessment was also discussed for executing a specific 

control to take preventive measures.  

 

Ключевые слова: oкружающая среда, мониторинг, отходы. 

 

Keywords: environment, monitoring, waste. 

 

Активная или действующая зона добычи включает земельные участки, расположенные 

под или над поверхностью земли, используемые для добычи металлической руды из ее 

природных месторождений с помощью доступного метода добычи; например, вторичное 

извлечение металлической руды из отвалов хранения, отвалов породы и хвостов 

обогатительной фабрики, полученных в результате добычи, очистки и концентрации 

металлических руд. Отвал шахты — это большая куча остатков или холм отходов горной 
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промышленности (особенно из заброшенной шахты) на поверхности шахты. Основной 

проблемой, вызывающей беспокойство в отношении отвала шахты, является отвал шахты, 

который состоит из раздавленных песчаных отходов побочного продукта, называемых 

хвостами, которые образуются в ходе горнодобывающей операции [1-3].  

Чтобы снизить подобные негативные последствия при поиске, добыче, переработке и 

транспортировке углеводородных ресурсов, осуществляются крупные капиталовложения в 

реализацию любых проектов в передовых странах. В противном случае постоянно 

развивающаяся горнодобывающая промышленность столкнется с еще более плачевным 

ущербом для окружающей среды и социальной среды, общества, а также здоровья и 

безопасности людей [6]. 

В процессе разработки ресурсов углеводородов, прежде всего, проводятся буровые 

работы по их извлечению из глубоких слоев земли. В то же время утилизация вредных 

отходов становится актуальной проблемой. Как правило, предприятия не склонны нести 

дополнительные затраты на обращение с такими отходами. В результате серьезное 

воздействие этих отходов на окружающую среду еще больше возрастает. Негативное 

воздействие на экологическую и социальную среду неизбежно при транспортировке добытых 

ресурсов, будь то в шахтах с зонами добычи или при строительных работах, проводимых на 

транспортируемых маршрутах, преимущественно в коридорах, по которым проходят 

трубопроводы. Серьезные последствия, зафиксированные в период строительства и 

эксплуатации, предъявляют важные и решительные требования к каждому гражданину в 

области охраны природы и природопользования и, прежде всего, подчеркивают важность 

общественного контроля за улучшением состояния окружающей среды. По этой причине 

охрана полезных ископаемых, их эффективное использование, усиление общественного 

контроля за благоприятным санитарно-экологическим состоянием окружающей среды, 

реализация единой научно-технической политики в области охраны природы и 

использования природных ресурсов занимают главное место. место в национальных 

программах нашего государства. В соответствии с этими программами подготовлены 

республиканские экологические правила, стандарты и нормы по охране природы и 

использованию природных ресурсов, контролю загрязнения объектов природной среды. При 

этом первоначально изучался опыт, накопленный в республике и за рубежом [3]. 

Исследования также показывают, что природная среда в районах добычи полезных 

ископаемых постоянно меняется, нанося природе значительный ущерб. В результате 

оккупируются полезные земли, отведенные под производственные площади и сельское 

хозяйство, на этих территориях происходят серьезные экологические, геоэкологические и 

геохимические изменения. Даже почва перемешана с вредными веществами и химическими 

элементами, загрязнены и водоемы. Учитывая вышеизложенное, охрана окружающей среды 

в горнодобывающих районах, а также восстановление эродированных почв и эффективное 

использование деградированных почв становятся одними из главных вопросов [1]. 

Рост населения мира, постоянное увеличение использования минерального сырья, 

внедрение новых технологий в промышленности и расширение производства также приводят 

к усилению давления на окружающую среду. В последнее время открытая разработка 

месторождений является одной из основных причин, оказывающих серьезное воздействие на 

окружающую среду. В таких случаях для эффективного обеспечения использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды принятие защитных мер считается 

основным вопросом. К таким мерам можно отнести использование отходов, восстановление 

земель, основная функция которых нарушена, а также использование пространств, 

образовавшихся после горных работ, в различных целях. В это время апа мелиоративных 
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работ является одной из главных проблем. В зависимости от назначения выделяют 

следующие основные направления рекультивации: посадка (посев) на нарушенной 

территории, посадка садов, целевых и эксплуатационно важных лесов; озеленение парков, 

консервации или озеленения пластов отходов, загрязняющих окружающую среду; создание 

водоемов различного назначения; создание построек жилых и других территорий на 

нарушенных территориях. 

Предлагается также достичь экономической и экологической эффективности 

использования сырья, повысить сложность до оптимального уровня, обеспечить 

воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей среды, выполнить 

паспортизацию отходов горнодобывающей промышленности по количеству и качеству [5]. 

Помимо всего этого, реализация мероприятий по созданию перерабатывающих заводов, 

обезвреживающих отходы производства, также дает основание сделать вывод о снижении 

негативного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду. 

Говорят, что для эффективного обеспечения использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды выполнение важных мер по охране выдвигается в качестве основного 

вопроса во всех государственных программах [4]. 

Горнодобывающая деятельность, включая разведку месторождений, разведку, 

строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание, расширение, закрытие, вывод из 

эксплуатации и перепрофилирование, может влиять на социальные и экологические системы 

рядом положительных и отрицательных, прямых и косвенных способов. Разведка, 

строительство, эксплуатация и техническое обслуживание шахт могут привести к изменению 

землепользования и неблагоприятному воздействию на окружающую среду, включая 

вырубку лесов, эрозию, загрязнение и изменение профиля почвы, загрязнение местных рек и 

водно-болотных угодий, а также повышенный шум. уровень, пыль и выбросы (например). 

Закрытие, вывод из эксплуатации и перенаправление шахт также могут привести к столь же 

значительным последствиям для окружающей среды, таким как загрязнение почвы и воды. 

Помимо самих шахт, инфраструктура, построенная для поддержки горнодобывающей 

деятельности, такая как дороги, порты, железнодорожные линии и линии электропередач, 

может повлиять на маршруты миграции животных и увеличить фрагментацию среды 

обитания [2]. 

Горнодобывающая промышленность может оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на людей и общество. Также известно, что это имеет негативные 

последствия, такие как здоровье человека и уровень жизни, а конфликты по поводу 

землепользования являются обычным явлением, в том числе связанные со здоровьем 

населения и благополучием человека. С точки зрения положительного воздействия, 

горнодобывающая промышленность часто является источником местной занятости и может 

способствовать развитию местной и региональной экономики. Устранение потенциальных 

воздействий на окружающую среду, таких как очистка воды и экологическое восстановление, 

может оказать положительное влияние на экологические системы. Воздействия включают 

потерю рабочих мест и местной самобытности , в то время как положительное воздействие 

может заключаться в создании возможностей для новых видов экономической деятельности, 

таких как изменение зонирования шахт для замены туризма. 

 

Список литературы: 

1. Азизов А. М. Горные машины. Баку: Азнефтехим. Ч. 2. Баку: Азнефтехим, 1982. 67 с. 

2. Гальперин А. М. Геомеханика открытых горных работ. М., 2003. 472 с. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 48 

3. Сулейманов С. М. Геология ртутных месторождений Малого Кавказа: (Севано-

Карабах. зона). Баку: Азернешр, 1974. 228 с. 

4. Бабазаде В. М. Месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых. Баку: 

Маариф, 1986. 333 с.  

5. Голик В. И., Валиев Н. Г. О., Белодедов А. А., Версилов С. О. Экологические 

особенности добычи руд в горах Кавказа // Известия Тульского государственного 

университета. Науки о земле. 2022. №2. С. 3-13.  

6. Сафаралиева Н. А. Создание геоинформационной карты природных и исторических 

памятников Малого Кавказа в пределах Азербайджана для целей инновационного развития 

туризма // The development of technical sciences, building sciencesand architecture in the context 

of the needs of society alteration. 2014. С. 124-125. 

 

References: 

1. Azizov, A. M. (1982). Gornye mashiny. Baku: Azneftekhim. Ch. 2. Baku. (In Russian). 

2. Gal'perin, A. M. (2003). Geomekhanika otkrytykh gornykh rabot. Moscow. (In Russian). 

3. Suleimanov, S. M. (1974). Geologiya rtutnykh mestorozhdenii Malogo Kavkaza: (Sevano-

Karabakh. zona). Baku. 

4. Babazade, V. M. (1986). Mestorozhdeniya rudnykh i nerudnykh poleznykh iskopaemykh. 

Baku. (In Russian). 

5. Golik, V. I., Valiev, N. G. O., Belodedov, A. A., & Versilov, S. O. (2022). Ekologicheskie 

osobennosti dobychi rud v gorakh Kavkaza. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 

Nauki o zemle, (2), 3-13. (In Russian). 

6. Safaralieva, N. A. (20140. Sozdanie geoinformatsionnoi karty prirodnykh i istoricheskikh 

pamyatnikov Malogo Kavkaza v predelakh Azerbaidzhana dlya tselei innovatsionnogo razvitiya 

turizma. In The development of technical sciences, building sciencesand architecture in the context 

of the needs of society alteration, 124-125. (In Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 29.11.2024 г. 

 Принята к публикации 

05.12.2024 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Абасов Б. А. Оценка воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую 

среду // Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №1. С. 45-48. https://doi.org/10.33619/2414-

2948/110/06 

 

Cite as (APA): 

Abasov, B. (2025). Assessing the Environmental Impact of the Mining Industry. Bulletin of 

Science and Practice, 11(1), 45-48. (In Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/110/06 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 49 

 

УДК 502/504 

AGRIS P34 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110/07 

 

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ И БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ  

БИНАГАДИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БАКУ 

 

©Исмаилов Н. М., ORCID: 0000-0003-3438-7648, д-р биол. наук,  

Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан, ismaylovn@mail.ru 

©Алиева Н., Бакинский государственный университет, 

 г. Баку, Азербайджан, inurdanelieva@gmail.com 

 

PHYTOTOXICITY AND BIOREMEDIATION  

OF SOILS IN BINAGADI DISTRICT OF BAKU CITY 

 

©Ismayilov N., ORCID: 0000-0003-3438-7648, Dr. habil., Baku State University,  

Baku, Azerbaijan, ismaylovn@mail.ru 

©Aliyeva N., Baku State University, Baku, Azerbaijan, nurdanelieva@gmail.com 

 

Аннотация. На территории Бинагадинского административного района города Баку 

площадь нефтезагрязненных земель составляет 2 627 га. Содержание нефтепродуктов в  

почве колеблется в пределах 0,9-2,4%. Это соответствует уровню очень высокой степени 

загрязнения. Нефтезагрязненные почвы Бинагадинского района характеризуются высокой 

степенью фитотоксичности 20-80%. Предложена очистка почвы методом комплексной 

биоремедиации.  

 

Abstract. On the territory of the Binagadi administrative district of Baku, the area of oil-

contaminated lands is 2,627 hectares. The content of oil products in the soil fluctuates between 0.9-

2.4%. This corresponds to a very high level of pollution. Oil-contaminated soils of the Binagadi 

district are characterized by a high degree of phytotoxicity of 20-80%. Soil purification using the 

method of complex bioremediation is proposed. 

 

Ключевые слова: Бинагадинский район, Баку, загрязнение почвы, биоремедиация.  

 

Keywords: Binagadi district, Baku, soil pollution, bioremediation. 

 

Процесс урбанизации является мощным фактором преобразования природных 

ландшафтов. Восстановить в городской экосистеме экологическое равновесие можно путем 

увеличения территории естественных ландшафтов и одновременно снижением 

антропогенных и техногенных нагрузок. Целью данной работы было оценка экологического 

состояния территории Бинагадинского района г. Баку, определение степени токсичности 

земель и состояние растительности [1, 2]. 

 

Материал и методика 

Объект исследования – почвы Бинагадинского района города Баку. Использованы 

полевые, лабораторные и информационно-аналитические методы исследований [3, 4]. 

В качестве информационно аналитических материалов были использованы: 

Экологический Атлас Азербайджанской Республики [5]; Национальный Атлас 

Азербайджанской Республики [6]. 
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Для анализа почв были отобраны 12 проб с горизонта 0-10 см. Для оценки степени 

фитотоксичности нефтезагрязненных почв использовали методы тест-растений [7]. Изучение 

фитотоксичности проводилось в лабораторных условиях. В качестве модельного тест-

растения использовался кресс-салат [8, 9].  

Все полевые исследования были проведены соответственно ГОСТ [10]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Бинагадинский район города Баку является одним из 12 административных районов 

города Баку. Район расположен в северо-западной части Абшеронского полуострова, в 10,5 

км от центра города, на северо-западе полуострова. 

В Бинагадинском районе сосредоточено 95 предприятий горнодобывающей, 

обрабатывающей, электрической и газовой промышленности. На территории расположена 

нефтяная компания “Binaqadi Oil Company”, машиностроительный завод по производству 

железных и стальных изделий, фирмы по производству красок и др. Все эти производства 

оказывают негативное воздействие на окружающую территорию.  

Компания “Binaqadi Oil Company”, находящаяся на территории Бинагадинского района 

занимает 4615 га, из которых площадь загрязненных земель составляет 2627 га (56,9% от 

всей площади, занимаемой компанией). Загрязненные водные объекты занимают 204 га. Эти 

показатели свидетельствуют о довольно сильном негативном воздействии на окружающую 

среду всего Бинагадинского района. И только 1,7% территории Бинагадинского района занята 

зелеными насаждениями [11]. 

Биомониторинг территории Бинагадинского района показал, что на значительной части 

нефтезагрязненных земель встречаются редко эфемеры и эфемероиды, проективное 

покрытие не выше 5-8%. Основной растительной ассоциацией, произрастающей  на 

загрязненной почве является ассоциация, где доминирующим видом является прибрежница 

солончаковая Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Прибрежница Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. на нефтезагрязненной почве 

 

Прибрежница солончаковая относится к рудеральным растениям. Обычно заселяет 

почву после снижения органических загрязняющих веществ, на этапе естественного 
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процесса самоочищения. Прибрежница может расти на нефтезагрязненной почве при 

определенной  концентрации поллютантов.  

Показатели загрязненности ландшафтов Бинагадинского района однозначно 

свидетельствуют об экологических рисках и потенциальной опасности их для качества 

окружающей среды. Результаты исследований фитотоксичности почвенных образцов 

показали высокую щелочность почв и проявление высокой степени фитотоксичности всех 12 

почвенных образцов почвы. Абсолютная всхожесть испытуемых семян была 25-41%. 

Средняя фитотоксичность почвенных образцов составляла 60-75%.  

Согласно результатам лабораторных экспериментов, в нефтезагрязненных почвах 

всхожесть семян кресс-салата угнеталась. Через 17 дней в нефтезагрязненных почвах по 

показателю всхожести семян тест-растения наблюдался токсический эффект, что проявлялось 

в снижение всхожести семян испытуемых растений по сравнению с контрольными образцами 

на 33-36%.  

Показатели длины корней и побегов у проростков, их развитие — заметно 

ингибировалось. Показатели щелочности испытуемых почв (рН 7,7-8,2) на фоне высокой 

загрязненности нефтяными углеводородами также оказывают токсическое аддитивное 

воздействие на рост и прорастаемость тест-растений.  

В настоящее время рассмотрены и предложены методы ремедиации нефтезагрязненных 

почв на территории Азербайджана, в том числе методы биоремедиации [1, 2, 12-14]. 

Актуальна очистка почвенного покрова на загрязненных углеводородами и другими 

отходами территории Бинагадинского административного района с использованием 

современных методов комплексной биоремедиации (метод управляемой последовательной 

сукцессии) (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Технология управляемой последовательной сукцессии при биоремедиации 

нефтезагрязненных почв на территории Бинагадинского района г.Баку (НЗП − нефтезагрязненные 

почвы)  

 

Очистка загрязненных почв на территории Бинагадинского административного района 

позволит в значительной степени повысить площадь зеленых насаждений и, соответственно, 

улучшить суммарный эколого-социально-экономический эффект и относительное 

экологическое равновесие  территории. 
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Эти работы позволят не только очистить нефтезагрязненные почвы, но  также улучшить 

санитарно-гигиенические показатели района, существенно повысить площадь зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения на территории компании “Binaqadi Oil Company” повысят 

природно-ресурсный потенциал территории всего района. 

 

Вывод 

Итак, предлагаемые решения на территории нефтепромыслов Бинагадинского  

административного района направлены на устойчивое развитие экосистем г. Баку как части 

систем Апшеронского промышленного региона. Разрабатывается «Новый план развития г. 

Баку к 2040 г» (https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani).  
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Аннотация. В работе рассмотрены и приведены результаты картирования динамики 

загрязнений территорий отработанными отходами деятельности йодо-бромного предприятия. 

Выполнен анализ всех взаимосвязанных факторов с помощью ГИС-технологий. По 

разновременным изображениям были созданы карты динамики загрязнения отработанными 

йодо-бромными водами участка территории на йодо-бромном месторожденнии. Установлено, 

что загрязнение обширной территории происходит в результате утечки из выводящего йодо-

бромные отходы канала и деятельности йодо-бромных добывающих скважин. 

 

Abstract. The paper examines and presents the results of mapping the dynamics of pollution 

of territories with waste from the activities of an iodine-bromine enterprise. All interrelated factors 

were analyzed using GIS technologies. Maps of the dynamics of pollution of a section of the 

territory at an iodine-bromine deposit with waste iodine-bromine waters were created using images 

taken at different times. It was established that pollution of a vast territory occurs as a result of 

leakage from a channel removing iodine-bromine waste and the activity of iodine-bromine 

production wells. 

 

Ключевые слова: мониторинг, космоснимки, дешифровка снимков,  

 

Keywords: monitoring, satellite images, image decoding, 

 

Для йодного производства серьезной проблемой является удаление отработанных 

рассолов, количество которых на предприятиях йодо-бромной промышленности исчисляется 

многими миллионами кубометров в год [1]. Например, в СНГ, в середине 1990-х гг., годовой 

сброс стоков йодо-бромными заводами, перерабатывающих подземные воды, оценивался в 

137 км3. Эти отработанные рассолы, содержащие более 17 млн. т солей, сбрасывались 
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(нередко без какой-либо очистки) в р. Каму, в пески Кара-Кумов и Каспийское море, 

закачивались в пласт [1, 4].  

Отработанные рассолы содержат все компоненты, бывшие в исходных буровых водах, 

только концентрации йода (и брома, если он также извлекался) в них значительно ниже, 

причем эти элементы в значительной части находятся в свободном состоянии — в виде Br2 и 

I2. В отработанных рассолах содержится 0,004-0,005 кг/м3 йода в виде I2 и I- (примерно 

поровну), брома — 0,10-0,12 кг/м3 (примерно поровну между Br2 и Br- ) [1].  

Отработанные рассолы имеют кислую реакцию (рН=2-2,5), титруемая кислотность 2-3 

мг-экв/л. Обезвреживание отработанных рассолов сводится к восстановлению свободных 

галогенов и последующей нейтрализации. Для восстановления обычно используется 

тиосульфит натрия в виде водного раствора. Для добычи йода пробуриваются сотни скважин, 

из которых выкачивается йодсодержащая вода и в которые закачиваются отработанные 

рассолы. Закачка производится с помощью насосов высокого давления. В водах содержатся 

нефть, окисное железо, включая коллоидный гидроксид железа, йод, различные соли и 

другие вещества. Отработанные рассолы завода нередко прорывают земляные дамбы прудов-

накопителей и загрязняют окружающую среду в том же почву [2, 3, 5]. 

Исследуемая территория — это йодо-бромное месторождение на побережье 

Каспийского моря в районе Нефтчала.  В 1927 г при бурении нефтяных скважин одна из 

скважин дала соленый фонтан с нефтью с глубины 50 м [6, 7]. В ходе анализа выяснилось, 

что в этой воде содержится йод. После этого в этих районах были обнаружены богатые 

запасы йода. В те годы был построен первый йодный завод в виде колодца. 28 апреля 1931 г 

первая продукция — 1500 кг Нефтчалинского йода была отправлена в Баку, а оттуда 

перевезена в Москву. 1 мая 1932 г в поселке имени 26 бакинских комиссаров — нынешнем 

селе Миргурбанлы, был построен и сдан в эксплуатацию Йодный завод имени «1 Мая». В 

1950-1955 гг на побережье Каспийского моря были открыты новые месторождения 

йодобромных вод. Позже, в 1984 г, на побережье Каспия был построен и введен в 

эксплуатацию новый йодобромный завод, в 4 раза более мощный, чем предыдущий. После 

распада Советского Союза из-за известных экономических и политических проблем этот 

завод также был парализован, и только с 2004 г здесь на этой базе велись строительно-

монтажные работы. В 2007 г ООО «Азер-Йод» официально начал свою деятельность. 

Произведенные здесь технический йод, кристаллический йод и соли бромистого железа 

пользуются успехом на Азербайджанском и зарубежном рынках (https://caliber.az/post/47591/).  

После возобновления деятельности  йодо-бромного месторождения мониторинг этой 

территории особенно актуален в связи с загрязнением территории в больших размерах. На 

космических снимках после 2007 г ландшафты на исследуемой территории представлены 

искусственными прудами-накопителями и прилегающими к ним участками образованных 

водоемов и подтопляемых земель. В результате функционирования месторождения и 

перерабатываемых предприятий на территории имеются множество коллекторов, дренажных 

сетей, выводящих каналов. При этом вдоль напорных коллекторов завода, между 

нагнетательными скважинами и сетью дренажных каналов происходит утечки и разлив по 

территории загрязнённых йодо-бромных вод. 

Накопление здесь специфических химических элементов, свойственных 

технологическим процессам на йодо-бромном заводе, объясняется непрерывностью 

поступления стоков отработанных вод в пруд-накопитель и перетеканием их во вновь 

образованные водоемы. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения площади 

занятых заливными (заболоченными и засоленными) землями. 
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Материалы и методы 

Исходной информацией для проведения мониторинга динамики загрязнения 

территории посредством  наблюдения утечки из выводящего канала от  йодо-бромного завода 

являются следующие материалы: 

1. Космические изображения, полученные из сайта Gooole Earth (2007 г, 2020 г). 

2. Космический снимок со спутника RapidEYE (2017 г). 

3. Топографические карты масштаба 1:100000. 

Проводилась обработка разновременных космических снимков и построения векторных 

карт для определения площади загрязнённых территорий. В результате утечки и разливов 

отработанных йодо-бромных отходов из выводящего канала. Обработка исходной 

информации и создание карт проводится с помощью геоинформационных технологий. 

Рассматривался пример динамики загрязнения территории в случае утечки и разливов из 

выводящего канала с завода и втекает в Мугань-Сальянский канал, который в свою очередь 

выносит воды в Каспийское море. 
 

Результаты и их обсуждение 

Анализ снимков позволяет выделить конкретные участки, где видимы признаки 

загрязнения или других изменений окружающей среды, связанных с отработанными водами. 

Если проводились мероприятия по очистке или ремедиации загрязненной территории, 

сравнение снимков разных лет может показать, насколько успешными были эти меры. 

Полученные данные могут служить основой для разработки и реализации стратегий 

управления окружающей средой, включая дальнейшие мероприятия по охране и 

восстановлению загрязненных участков. Все эти аспекты помогают организациям и властям 

лучше понять масштабы проблемы загрязнения и принять эффективные меры по ее 

устранению или минимизации. 

На Рисунке 1 показана место разрыва канала и утечки  отходов переработки йодо-

бромных вод,которые  вытекают за пределы канала. По изображению 2007 г наблюдается, что 

канал находится на стадии построения и имеет несколько разрывов. На Рисунке 1 красным 

пунктиром показано место утечки из разрыва канала в 2007 г. На Рисунке 2 показано 

состояние загрязнения прилежащих к каналу земель на 2007 г.  

 

 
 

Рисунок 1. Место разрыва канала и утечки  отходов переработки йодо-бромных вод 
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Рисунок 2. Загрязнение прилежащих к каналу земель вследствие утечки и разлива 2007 г. 

 

С помощью инструментов ГИС составлена карта загрязнённых территорий (Рисунок 3). 

Дешифрирование снимка показывает процесс засоления, которое является следствием 

утечки из канала отработанных йодо-бромных рассолов. А литературные данные дают 

возможность утверждать, что имеется также и химическое загрязнение данной территории. 

Разлив из канала отработанных йодо-бромных вод по изображению 2017года (Рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Карта разлива по изображению 2017 г  

 

На рис. 3 фиксируется обширная площадь заболоченной водной поверхности и 

распространение процесса засоления на большую площадь, чем по снимку 2007 года. 

Очевидно, эта ситуация говорит о том, что процесс добычи и переработки  в 2017 году более 

интенсивен,чем в 2007 году. Можно предположить,  что с 2007 года произошли значительные 
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изменения на заболоченной водной поверхности, включая распространение процесса 

засоления на большую площадь. Сравнение снимков показывает, что зона заболоченной 

водной поверхности значительно увеличилась. Это может быть связано с изменениями 

климатических условий, изменением водных режимов или другими факторами, 

способствующими заболачиванию. Упоминание распространения процесса засоления 

указывает на то, что водная поверхность стала более соленой. Это может быть вызвано 

различными причинами, включая увеличение концентрации минеральных солей в воде из-за 

испарения или других процессов. Заболачивание и засоление могут иметь серьезные 

экологические последствия для местной флоры и фауны.  

После создания векторных карт загрязнённых территорий с помощью инструментов 

ГИС вычислены площади загрязнённых территорий при утечки и разливов отработанных 

йодо-бромных рассолов. Площадь по 2007 г составила приблизительно 0,5 км2, по 2017 г 

приблизительно 1,47 км2, по площади 2020 г — 1,06 км2. 

Мониторинг разлива по изображению 2020 г показан на Рисунке 4. После создания 

векторных карт загрязнённых территорий с помощью инструментов ГИС вычислены 

площади загрязнённых территорий при утечки и разливов отработанных йодо-бромных 

рассолов. 

  

 
 

Рисунок 4. Карта распространения загрязнения отработанными йодо-бромными водами по 

изображению 2020 г 

 

Площадь по 2007 году составила приблизительно 0,5км2, по 2017 году приблизительно 

1,47 км2, по площади 2020 года -1,06 км2. 

Для расчета изменения площади заболоченной водной поверхности по годам можно 

использовать следующие: В 2007 году площадь составляла приблизительно 0.5 км². В 2017 г 

площадь увеличилась до приблизительно 1.47 км². В 2020 г площадь снова уменьшилась до 

приблизительно 1.06 км². Таким образом, изменение площади заболоченной водной 

поверхности составило: Увеличение на 0.97 км² за период с 2007 г по 2017 г. Уменьшение на 

0.41 км² за период с 2017 г по 2020 г. Эти данные могут дать представление о динамике 

изменений заболоченной водной поверхности за указанный период времени. Таким образом, 
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анализ изменений площади заболоченной зоны показывает, что процессы заболачивания и 

засоления влияют на окружающую среду, и эти изменения могут иметь важное значение для 

экологического состояния региона. 

 

Заключение 

За десятилетие площадь заболоченной зоны значительно увеличилась на 0.97 км². Это 

может указывать на ухудшение экологической ситуации и расширение воздействия 

человеческой деятельности на природные экосистемы. В период с 2017 по 2020 год площадь 

заболоченной зоны уменьшилась на 0.41 км². Это может свидетельствовать о возможном 

снижении воздействия или принятии мер по восстановлению и охране природных ресурсов.  

Увеличение заболоченной зоны и процесс засоления водной поверхности могут 

негативно повлиять на местные экосистемы, включая водные ресурсы и биоразнообразие. 

Это требует внимания со стороны органов управления окружающей средой для разработки и 

реализации эффективных стратегий управления. Изменения в площади заболоченной зоны 

указывают на динамическую природу процессов, требующих постоянного мониторинга и 

детального анализа. Это поможет не только оценить эффективность принимаемых мер, но и 

предпринять своевременные действия для устойчивого управления природными ресурсами. 

Таким образом, данные выводы подчеркивают необходимость комплексного подхода к охране 

окружающей среды и устойчивому управлению природными ресурсами в условиях 

изменяющегося климата и человеческой деятельности. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований особенностей работы солнечных 

электростанций. Дано полное описание монтажа и демонтажа в сельских условиях. 

Анализируется совокупность особенностей возобновляемых источников энергии, а также 

пути решения экологических и экономических проблем. Результаты исследования 

показывают, что Центральная Азия имеет большой потенциал для развития «зеленой 

энергетики». Это позволит создать новые рабочие места и улучшить экологическую 

ситуацию в регионе. 

 

Abstract. The article presents the results of studies of the features of solar power plants. A full 

description of installation and dismantling in rural conditions is given. The set of features of 

renewable energy sources, as well as ways to solve environmental and economic problems, is 

analyzed. The results of the study show that Central Asia has great potential for the development of 

"green energy". This will create new jobs and improve the environmental situation in the region. 

 

Ключевые слова: солнечная энергия, биоэнергетика, солнечная панель. 

 

Keywords: solar energy, bioenergy, solar panel. 

 

Чтобы преодолеть ограничения энергоснабжения и сократить выбросы, нынешняя 

политика устойчивого развития должна быть сосредоточена на создании централизованно 

сбалансированной и экологически чистой системы энергоснабжения, включающей 

различные возобновляемые источники энергии. В паспорте солнечной панели указаны 

технические характеристики, такие как мощность, ток и напряжение при различных 

условиях испытаний. Это ключевой аспект для сравнения эффективности солнечных 
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панелей. Для измерения этих параметров используются разные условия испытаний в 

зависимости от ценности и уровня эффективности методов [1-3]. 

Объект исследования — солнечная установка с фотоэлектрическими панелями. Их 

выбор определяется следующими факторами: возможность интеграции развития солнечных 

электростанций и использования фотоэлектрических панелей, работающих с помощью 

солнечной энергии, в электроснабжении домов, предприятий малого и среднего бизнеса; 

относительно невысокая цена; доступность; простота сборки, эксплуатации и обслуживания; 

автономность; экологическая чистота для окружающей среды; возможность использования 

солнечной энергии при осуществлении теплоснабжения домов. 

 

Материалы и методы исследования 

Согласно расчетам, мощность источников энергии в Центральной Азии представлена в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ [1-3] 
 

Источник энергии Мощность, МВт 

Солнечная энергия 195 000-3 760 000 

Гидроэнергетика  275-30000 

Ветроэнергетика 1 500-354 000 

Геотермальная энергия 2-54 000 

Биоэнергетика 200-800 

 

Мощность солнечной энергии на территории Казахстана оценивается примерно в 3 760 

000 МВт. В регионе 195-250 солнечных дней, а количество солнечного света и радиации 

составляет 1200-1700 кВт/м2. В Кыргызстане — 158-230 солнечных дней, а потенциал 

солнечной энергии составляет 267 000 МВт. А возобновляемые источники энергии в 

Туркменистане — еще более высокопроизводительны. Годовая продолжительность 

солнечного света в некоторых регионах (Кули, Хасане и Ашхабаде) достигает 2700-3150 

часов и потенциал солнечной энергии очень высок.  

 

 
Рисунок 1. Установленная мощность по видам ВИЭ в мире за последнее десятилетие, ГВт 
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Потенциал солнечной фотоэлектрической энергии в Таджикистане оценивается в 195 

000 МВт. Световой день от 2100 до 3170 часов в году, ясных дней в году 280-330. Потенциал 

солнечной фотоэлектрической энергии в Узбекистане составляет 593 000 МВт. Солнечный 

потенциал оценивается в 2 000 000 ГВтч и 1195 ТВтч в год [4-8]. 

Доля возобновляемых источников энергии сегодня составляет почти 40% от общего 

производства электроэнергии в мире [9]. 

Суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2022 г 

оценивается в 3381,8 ГВт, что вдвое превышает установленную мощность по сравнению с 

2012 г [9]. Большая часть вновь установленной мощности составляет 25% ветровой и 65% 

солнечной энергии (Рисунок 1). 

 

Результаты и их обсуждение 

Аналогичный анализ провело IEA, которое установило, что в 2019 г на производство 

солнечной энергии будет приходиться 3% мировой электроэнергии. Эта цифра представляет 

собой второе абсолютное поколение возобновляемых технологий. По данным организации, в 

2020 г количество солнечных систем увеличится на 20%, что представляет собой увеличение 

общей доли производства электроэнергии. IEA прогнозирует, что мощность возобновляемых 

источников увеличится еще на 2400 ГВт в течение следующих пяти лет, что составит 91% от 

общей новой установленной мощности [9]. 

В настоящее время большое значение в обеспечении электроэнергией не только 

крупных потребителей, но и удаленных и стационарных потребителей, недоступных для 

получения электроэнергии, имеют солнечные электростанции. Одним из основных отличий 

солнечной электростанции, подключенной к сети, является то, что она включает в себя 

возможность подачи электроэнергии непосредственно от фотоэлектрических панелей в 

центральную сеть электроснабжения. Фотоэлектрическая установка (солнечная панель) 

предназначена для непосредственного преобразования солнечной энергии в электрическую 

энергию (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Общая схема функционирования автономной солнечной электростанции 

 

На Рисунке 2 показано, что вырабатываемая электроэнергия в фотоэлектрических 

панелях (солнечная батарея) направляется в контроллер заряда, где производится 

распределение в сторону системы накопления энергии в целях накопления выработанной 

электроэнергии, которая, как правило, потребляется в период отсутствия солнца. Далее 

накопленная электроэнергия направляется в инвертор, где электрический ток 

преобразовывается при напряжении 220 Вольт или 380 Вольт в зависимости от количества 
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фаз при максимальном отклонении напряжения до ±15% при частоте 50 Гц в пределах 

изменения ±0,4 Гц в соответствии с действующими требованиями и условиями к показателям 

качества электроэнергии. К примеру, полупроводники (кремниевые пластины), которые 

используются для изготовления элементов, обладают положительными и отрицательными 

заряженными электронами и состоят их двух слоев, а именно: n-слой (-) и р-слой (+). 

Излишние электроны под воздействием солнечного света выбиваются из слоев и занимают 

пустые места в другом слое. Данный процесс заставляет свободные электроны постоянно 

двигаться, переходя из одной пластины в другую вырабатывая электрическую энергию, 

которая накапливается в системе накопления энергии или передается в сетевой инвертор в 

зависимости от типа солнечной электростанции. В последнее время массово внедряются 

технологии в виде возможности удаленного мониторинга функционирования солнечной 

электростанции с применением сети Wi-Fi и подключением в стационарный смартфон. 

Данная технология позволяет не только контролировать режимы работы солнечной 

электростанции, но и производить мониторинг и регистрировать данные работы 

электроустановки, что позволяет в облегченном формате производить научно- 

исследовательские работы по изучению работы солнечной электростанции в локальных 

условиях. Выбор и эксплуатация монокристаллических панелей является целесообразным и 

эффективным с точки зрения высокого КПД. Однако применение поликристаллических 

панелей является наиболее возможной и целесообразной в виду разницы по КПД (16%) и 

низкой стоимости, которая дешевле, чем монокристаллические панели на 20%, что 

полностью соответствует требованиям к эксплуатации автономных станций гибридного 

электроснабжения для значительного слоя потребителей (Таблица 2, 3). 
 

Таблица 2 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗНЫХ ВИДОВ  

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ 
 

Преимущества Недостатки 

Поликристаллические панели 

Малые затраты при производстве и малая 

подверженность высоким значения температуры 

окружающей среды. 

Низкий КПД, так как чистота кремния в 

поликристалле ниже, чем в монокристалле и 

низкая плотность производимой электро-энергии. 

Монокристаллические панели 

Высокий КПД (до 22%), высокая плотность 

производимой электро-энергии, значительный 

период эксплуатации – от 25 лет, большая 

эффективность генерации при низкой освещенности. 

Высокая стоимость (дороже на 18-20%, чем 

поликристаллические). 

Тонкопленочные панели 

Возможность скрытой установки, меньшая 

стоимость приобретения, высокая гибкость и малая 

толщина, низкая зависимость от величины 

освещенности и затемненности, минималь-ное 

количество брака и дефектов. 

Низкая плотность производимойэлектро-энергии, 

что и увеличивает суммарную площадь 

фотоэлектрических модулей данного типа, 

высокая масса из-за защищенности с 2 сторон 

стеклами. 

 
Таблица 3 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕТЕВОЙ И АВТОНОМНОЙ СЭС 

 

Преимущества Недостатки 

Сетевая электростанция 

Относительно низкие капитальные затраты Отсутствие 

необходимости в приобретение системы накопления 

энергии 

Невозможность работы при пасмурной погоде 

Невозможность электроснабжения в ночной 

период 
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Преимущества Недостатки 

Простота монтажа 

Возможность работы по «зеленому тарифу» 

Простота в эксплуатации 

Высокие требования к функционалу 

контроллера и инвертора 

Высокие требования к противоаварийной 

автоматике 

Автономная электростанция 

Возможность электроснабжения в ночной период 

Средние требования к противоаварийной автоматике 

Полная автономность электростанции 

Независимость от центральных источников питания 

Простой монтаж 

Отсутствие перенапряжений и всплесков токов 

Необходимость приобретения системы 

накопления энергии 

Необходимость периодической замены 

аккумуляторов 

 

Выводы 

1. Применение информационно-вычислительных программных комплексов: Homer 

Energy; Microsoft Office Excel; MathCad 14 позволяет  с максимальной точностью вычислять 

параметры технико-экономическое обоснование разных видов солнечных электростанций в 

зависимости от физико-технических параметров, географического расположения объекта, 

гидрометеорологических параметров. 

2. Совместная работа солнечной электростанции с внешними источниками питания в 

электроснабжении крупных потребителей является целесообразным, энергетически и 

экономически эффективным. 

3. Солнечная электростанция имеет следующие преимущества: легкость монтажных 

работ, возможность работы по «зеленому тарифу» и т.д. Однако имеются значительные 

недостатки, такие как: невозможность электроснабжения в ночной период, высокие 

требования к противоаварийной автоматике, зависимость от центральных источников 

питания и т.д. 

4. Автономная солнечная электростанция имеет следующие преимущества: 

возможность электроснабжения в ночной и пасмурный период, средние требования к 

противоаварийной автоматике, независимость от центральных источников питания, но 

учитываются следующие недостатки: обязательное наличие системы накопления энергии, 

что повышает удельную стоимость всего объекта. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования рекомендуется проведение 

изучение особенностей функционирования автономной солнечной электростанции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ  

ПРИ ФОНТАННЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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DETERMINATION OF THE CRITICAL VALUE  

OF THE WELL FLOW RATE DURING FOUNTAIN OPERATION 

 

©Orujov Yu., Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan 

©Abishova R., Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan 

 

Аннотация. Целью данного исследования является предложение методики определения 

критического значения дебита в фонтанных скважин для предотвращение обвала 

продуктивного пласта с учетом однородности пород. С понятием критического дебита 

связано много споров в сообществе инженеров, занимающихся разработкой нефтегазовых 

залежей. В первую очередь вопросы вызывают уже существующие аналитические методики 

определения критического дебита. Проведены расчеты и определено критическое значение 

дебита скважины, при котором может произойти обвал пласта. 

 

Abstract. The purpose of this study is to propose a method for determining the critical flow 

rate in flowing wells to prevent the collapse of the productive formation, taking into account the 

homogeneity of the rocks. The concept of critical flow rate is associated with many disputes in the 

community of engineers involved in the development of oil and gas deposits. First of all, questions 

are raised by the existing analytical methods for determining the critical flow rate. Calculations 

were made and the critical value of the well flow rate was determined, at which a collapse of the 

formation may occur. 

 

Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, способы эксплуатации, 

гидростатический напор. 

 

Keywords: oil and gas condensate field, operating methods, hydrostatic pressure. 

 

Способ эксплуатации скважин, при котором подъем углеводородов от забоя скважины 

на дневную поверхность происходит за счет природной (пластовой) энергии, называется 

фонтанным. Фонтанирование нефтяных скважин происходит за счет гидростатического 

напора или за счет энергии сжатого газа, а также за счет энергии сжатых горных пород. 

Приток нефти к забоям скважин происходит за счет разности между пластовым и забойным 

давлением. В случае, когда давление столба жидкости (до устья заполненной скважины) 

меньше пластового давления, скважина будет фонтанировать. Фонтанный способ 

эксплуатации скважин представляет собой метод добычи углеводородов, при котором 

давление в пласте достаточно высоко, чтобы заставить продукцию (нефть или природный 

газ) самопроизвольно подниматься к поверхности без дополнительного использования 

искусственных насосов или других устройств [1]. 
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Основные понятия фонтанирования включают: 

Гидростатический напор: природное давление, создаваемое гидростатическим столбом 

жидкости в пласте, позволяет продукции подниматься к поверхности. 

Энергия сжатого газа: в некоторых случаях, наличие сжатого природного газа в пласте 

может обеспечивать дополнительную энергию для подъема продукции. 

Энергия сжатых горных пород: при разрыве или других реологических процессах 

могут создаваться дополнительные динамические условия, способствующие 

фонтанированию. [1-3]. 

Приток нефти или газа к забоям скважин происходит за счет разности давлений между 

пластом и забоем. Когда пластовое давление превышает давление на забое, это может 

привести к фонтанированию — поднятию продукции на поверхность. Поддержание 

фонтанирующего режима может быть важным аспектом эксплуатации скважины и 

инженерные мероприятия могут включать в себя контроль давления, расчеты оптимальной 

скорости добычи, использование технологий обводнения (если в пласте присутствует вода) и 

другие методы для обеспечения эффективной добычи. Чаще всего основную роль в 

фонтанировании скважин играет газ, содержащийся вместе с нефтью в пласте, в том числе в 

тех случаях, когда газ в пластовых условиях полностью растворен в нефти и по пласту 

движется однородная жидкость. Структура продуктивных пластов может быть различной, 

включая и неоднородные формации. Это может приводить к неравномерной добыче 

углеводородов и проблемам с обводнением в проницаемых слоях. Для успешной добычи 

нефти и газа из таких пластовых формаций играет ключевую роль разница между пластовым 

давлением и давлением на забое скважины. Если давление в столбе жидкости ниже 

пластового давления, скважина может начать фонтанировать. Часто газ, содержащийся 

вместе с нефтью в пласте, играет важную роль в фонтанировании скважин. Даже если газ 

полностью растворен в нефти и по пласту движется однородная жидкость, его наличие 

может существенно повлиять на давление и динамику продукции. Например, при снижении 

давления на забое газ может выделяться из раствора, увеличивая объем и давление внутри 

скважины и способствуя ее фонтанированию. Эффективное управление процессом добычи 

включает в себя не только контроль давления, но и оценку газовых факторов, оптимизацию 

скорости добычи и применение технологий обводнения для минимизации негативных 

последствий неоднородности пластов и обеспечения наиболее эффективной добычи 

углеводородов [1, 2]. 

Фонтанирование нефтяной скважины может происходить в зависимости от режима 

работы источника энергии, включая гидростатический напор или энергию расширения газа, 

содержащегося в нефти. В некоторых случаях фонтанирование может происходить 

одновременно за счет обеих энергий. Гидростатическое давление, создаваемое столбом 

нефти и других жидкостей в пласте, может быть основным источником энергии для 

фонтанирования. При достаточно высоком пластовом давлении и хорошей проницаемости 

пласта нефть может подниматься к поверхности под действием этого напора. Если в нефти 

содержится растворенный газ, его выделение и расширение при выходе на поверхность 

также могут способствовать фонтанированию. Расширение газа создает дополнительное 

давление внутри скважины, что может усилить поток нефти и газа к поверхности. Когда оба 

этих механизма действуют одновременно, это может привести к более интенсивному 

фонтанированию и увеличению объема добычи углеводородов. Тем не менее, контроль над 

этим процессом важен, чтобы избежать нежелательных последствий, таких как нефтяные 

разливы или потеря углеводородов в окружающую среду. В этом контексте инженеры и 
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операторы скважин активно мониторят и регулируют параметры добычи, чтобы обеспечит 

безопасность и эффективность эксплуатации [3-5].  

Однако чаще всего главную роль в фонтанировании нефтяных скважин играет 

природный газ, содержащийся вместе с нефтью в пласте. Это относится даже к ситуациям, 

когда газ полностью растворен в нефти и движение по пласту происходит как однородная 

жидкость [6]. В этом случае весь газ находится в нефти в растворенном состоянии, а 

забойное давление определяется как давление столба однородной жидкости, заполняющей 

скважину, по формуле: 
 

Pзаб = Hρg + Pтр + Pу (1) 
 

где Pзаб — забойное давление, МПа; H  — глубина скважины, м; ρ  — плотность 

жидкости, кг/м3 ; g — ускорение свободного падения, м/c2 ; Pтр — гидравлические потери 

давления на трение при движении жидкости в трубах, МПа; Pу — противодавление на устье, 

МПа. Потери давления на трение определяются по формуле Дарси-Вейсбаха 
 

 

(2) 

  

где λ — коэффициент гидравлических сопротивлений; d — диаметр насосно-

компрессорных (подъемных) труб, м; ν — скорость движения жидкости в подъемных трубах, 

м/с; L — длина подъемных труб, м. Численное значение λ определяется в зависимости от 

шероховатости поверхности подъемных труб и критерия Рейнольдца: 
 

λ =
64

Re
 при Re = ν ∙ d/υ < 2320 

(3) 

 

λ =
0,3164

√Re
4 при  Re > 2320 

(4) 

 

где υ — кинематическая вязкость жидкости, m2/с. 

Забойное давление определяется из основного уравнения притока жидкости к забою 

скважины: 
 

Pзаб = Pк − √Q/K
n

 (5) 
 

где Q — дебит скважины  m3/сут; К — коэффициент продуктивности, это отношение 

дебита скважины к депрессии:  m3/(сут·МПа); Pк — контурная или пластовое давление, МПа; 

n — коэффициент, равный 1, когда прямая индикаторная линия выходит из начала координат, 

если движение жидкости в пласте подчиняется закону Дарси то скорость движения жидкости 

в пласте прямо пропорционально перепаду давлений; n<1, когда линия выпуклая 

относительно оси перепада давления; n>1, когда линия вогнутая относительно оси перепада 

давления. Подставляя значения (2) и (5) в уравнение (1), определяют давление на устье с 

учетом n=1: 
 

Pу = Pпл − Q/K − H ∙ g ∙ ρ − λ ∙ L/d ∙ ν
2/2 ∙ ρ (6) 

 

В этом случае забойное давление определится следующим образом; 
 

Pзаб = Pк −
Q

K
 

(7) 
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Постановка и решение задачи 

Известно, что при неправильном выборе режима эксплуатации нефтегазовых скважин 

происходит обвал пластов, т.е. в пласте возникает критическое напряженное состояние. По 

этому решение этой задачи имеет очень большое значение для предотвращения аварийных 

ситуаций [1÷ 5]. 

Рассмотрим напряженное состояние забойной части скважины с учетом фильтрации 

флюида в пласте. Горные породы принимаем как изотропное тело. Напряженное состояние 

приствольной части скважины характеризуется следующим уравнением равновесия (задача 

Ламе): 
 

dσr
dr

+
1

r
(σr − σφ) = 0 

(8) 

 

где σr, σφ — соответственно радиальное и окружное напряжение.  

Известно, что дебит скважин, т.е. приток флюида к забою скважин происходит за счет 

разности между пластовым и забойным давлением. Внутреннее (забойное) давление 

скважины примет значение как (5).  

 

 
 

Рисунок. Напряженное состояние при забойной части скважины 

 

В рассматриваемом случае граничные условия имеют вид; при r = Rc;  σr = Pз; при r =

Rк; σr = −Pк. Тогда общее  решение уравнения (8) примет вид:  
 

{
 
 

 
 σr =

−Rc
2Pз − Rk

2Pк

Rk
2−Rc2

+
Rk
2Rc

2(Pз + Pк)

Rk
2−Rc2

∙
1

r2

σφ =
−Rc

2Pз − Rk
2Pк

Rk
2−Rc2

−
Rk
2Rc

2(Pз + Pк)

Rk
2−Rc2

∙
1

r2

 

(9) 

 

Rc − радиус скважины,  Rк − радиус контура пласта. 

Учитывая, что максимальное напряжение возникает во внутренней стенке скважины, 

т.е. 
 

при r = Rc σr = Pз;   σφ = −Pз −
2Rk

2

Rk
2−Rc

2  Pк . 
(10) 
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Условие разрушения для изотропных пород имеет вид; 
 

σr
2 + σφ

2 = 2σт
2 (11) 

 

где σт − предел прочности  породы. 

Если (10) учесть в (11), получим следующее выражение; 
 

Pз
2 +m2PkPз + 0,5m

4Pk
2 − σт

2 = 0 (12) 
 

где - m2 =
2Rk

2

Rk
2−Rc

2. 

Учитывая, что радиус контура пласта  Rк по сравнению радиуса скважины Rc слишком 

велико, поэтому m2 =
2Rk

2

Rk
2−Rc

2 примет значение    m2 ≈ 2. 

Решение уравнения (12) относительно Pз определяет критическое значение забойного 

давления: 
 

Pзк = −Pk ±√σт2 − Pk
2 

(13) 

 

Для действительных решений уравнение (12) должно удовлетворять следующее 

условие: 
 

σт
2 − Pk

2 ≥ 0 (14) 
 

Условия (14) для любого породы удовлетворяется.  

Из (13) определим критического значение забойного давления:  
 

Pзк = |−Pk +√σт2 − Pk
2 | 

 

Если принять, что  движение жидкости в пласте подчиняется закону Дарси то скорость 

движения жидкости в пласте прямо пропорционально перепаду давлений, т.е. n=1,тогда  для 

критического значения дебита скважины   Qkp   с учетом однородности пород получим 

следующее выражение;  

Qkp = PkK(2 − √(
σт
Pк
)
2

− 1) 

 

Выводы: 

1. Предложено методика расчета напряженного состояния при ствольной части 

скважины и определено критическое значение забойного давления. 

2. На основе данного метода определено критическое значение дебита скважины, при 

котором может произойти обвал пласта. 
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Abstract. The article discusses a technique for identifying the features of the lifting process of 

abnormal oils that significantly affect the flow rate of the working agent. When assessing the 

relaxation time of non-Newtonian oils, it was found that with an increase in temperature, a 

degeneration of viscoelastic properties is noted, which in turn affects, under the same conditions, 

the specific consumption of the working composition, which tends to increase. 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика выявления особенностей процесса 

подъема аномальных нефтей, существенно влияющих на расход рабочего агента. При оценке 

времени релаксации неньютоновских нефтей установлено, что с ростом температуры 

отмечается вырождение вязкоупругих свойств, что в свою очередь влияет, при тех же 

условиях, на удельный расход рабочего состава, который имеет тенденцию к увеличению. 

 

Keywords: non-newtonian oil, viscosity of bedded oil, shear rate, shear stress, effective 

viscosity. 

 

Ключевые слова: неньютоновская нефть, вязкость пластовой нефти, скорость сдвига, 

напряжение сдвига, эффективная вязкость. 

 

The article considers the methodology of the process of lifting to the day surface of non-

Newtonian oil, which, in turn, significantly affect the flow rate of the working agent. 

When estimating the relaxation time of rheophysically complex oils, it was noted that as the 

temperature increases, the viscoelastic properties of reservoir fluid degenerate. These conditions 

lead to an increase in the specific flow rate of the working agent. 

The previously published articles [1, 4] provide a methodology for calculating the rate of 

pressure change both in the bottomhole formation zone and in the wellbore. The presence in the 

“reservoir-well” system of delayed “response” times to the influence of the working agent, which is 

compressed gas, requires taking into account the relaxation times of the gas-liquid mixture both in 

the reservoir and in the wellbore. In this connection, it is relevant and of interest to determine the 

relaxation times from the data of normal well operation and search for ways to regulate this 

parameter. As regulation of relaxation times, and consequently, giving non-Newtonian oils 

Newtonian properties, the authors proposed numerous studies on the application of physical fields - 

pressure field, thermal fields, magnetic, electric, etc. [4, 5]. 

Thus, when using barotreatment of downhole production with rapid pressure changes, there is 

a possibility to control the rheological properties of formation fluids by selecting the technological 

mode of production. Experimental works on treatment of non-Newtonian oils by sequential 

unloading of the system were carried out. As a result of baro-treatment by unloading, the tested 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 74 

fluid began to acquire Newtonian properties, but with preservation of nonlinear viscoelasticity.  

Evaluation of rheological properties before and after the experiment in the PVT bomb was carried 

out on a rotational viscometer Reotest-2 with the sequential application of a computer program. 

In this connection, studies were carried out to reveal rheophysical properties of oil of NGDU 

“Narimanovneft”. After baro-treatment and temperature decrease it was observed that oils acquire 

Newtonian properties. 

 

Estimation of relaxation time 

To investigate the relaxation properties of reservoir fluid, we processed experimental data 

according to the method proposed by M. Cross [6] and more widely developed in [2, 3].  

The essence of mathematical processing is to determine the relationship between the values of 

tangential shear stress (τ) and the values of effective viscosity (ηэф ), in the following form: 
 

         
1

ηэф
2 = 

1

ηt
2 + 

τ2

4G2ηt
2     

(1) 

 

here G-modulus of shear elasticity of the studied fluid; ηt - is the true viscosity. 

It should be noted that equation (1) will hold if ηt and G take constant values, i.e., provided 

that the system is linear. The indices of the curves (Figure 1) of the dependence 𝜏 = 𝑓(�̇�) were 

recalculated in the coordinates 
1

𝜂эф
2 = 𝑓(𝜏2). According to the results of the performed calculation 

using the above formula, a new dependence was constructed and the obtained curves are presented 

in Figure 2. On the rectilinear part of the graph (Fig.2) the system has a linear character. 
 

 

Figure 1. Dependence of  𝜏 = 𝜏(�̇�)  for the solution of transformer oil +10% tar at different temperatures 

 

By analyzing the character of the curve it is possible to evaluate the interval of shear rates, as 

well as to identify the zone of curvature (nonlinearity). 

According to the results of studies on rotoviscosimeter at different temperatures of 

transformer oil and tar sands solution, it was obtained that the areas parallel to the axis  𝜏2 , will 

correspond to the viscous flow of the tested fluid, and are characterized by linear dependence. The 

other zone of the graphical curve, corresponding to nonlinear sections, shows viscoelastic properties 

of the fluid. 
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Figure 2. Dependence of  

1

𝜂эф
2 = 𝜏

2 for the solution transformer oil + tar at different temperatures: 1 - 

500, 2 - 400, 3 - 300 

 

As the oil moves towards the bottom of the well, the pressure drops in its volume, causing gas 

to be released. The rate of change of formation pressure values is determined from the expression: 
 

|
dp

dt
| =  |

dp

dr

dr

dt
| =  

dp

dr

1

m
υ =  (

dp

dr
)
2 k

μm
= 

μ

km
υ2 = 

μ

km
(
Q

2πhr
)  2   

(2) 

 

As can be seen from equation (2), the detection in the bottom-hole zone of inertial forces 

occurs well because of the change in the direction of filtration velocity, which leads to an increase 

in the influence of anomalous oil properties [1]. 

According to the experimental data on the viscometer Reotest-2, and using the Cross 

dependence (Cross), it is possible to calculate the relaxation time for different temperatures. 

Conditionally assuming the conditions (х=𝜏2,   у =  
1

𝜂𝑡
2 ),  then by the straight line equation the 

dependence will take the form: Y = ах+b, where а =
1

4𝐺2𝜂𝑡
2 ; b = 

1

𝜂𝑡
2. 

Let φ - be the angle of slope of the line to the abscissa axis, a and b be the segment that is cut 

off by the line on the ordinate axis. Then : 
 

  𝐺 = √
𝑏

4𝑡𝑔𝜑
  (Па) 

(3) 

 

  𝜂𝑡 = √
1

𝑏
   (Па ∗ с)  

(4) 

 

By differentiating (dividing) the value of the modulus of elasticity by the viscosity of the 

fluid, taking into account that tо, the relaxation time of the solution is easily determined. The results 

of the mathematical analysis are shown in Table 1, from which it can be seen that the relaxation 

time of non-Newtonian oils will decrease with increasing temperature. 
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According to dependence (5) it is possible to estimate the rate of change of formation 

pressure: 
 

  
dp

dt
=  

μ

km
(
Q

2πhr
) 2    

(5) 

 

where d — is the diameter of the column. 

According to the bench studies, it is shown that in the bottom-hole zone of the well the 

filtration velocity of liquid in the formation rock takes the highest value. However, the maximum 

speed of hydrocarbon gains at the walls of the well. 
 

Table 

RESULTS OF STUDIES ON RELAXATION TIME ESTIMATION 
 

b Temperature, 

Т0, С 

Tilt angle, 

𝜑/𝑡𝑔𝜑 

True viscosity, 

𝜂𝑡 , мПа
∗с 

Modulus elastic 

modulus, G, Pа 

Relaxation time, 

t, c 

2 3 4 5 6 7 

0,3 30 30/0,57 1,3 0,36 3,6 

1,1 40 45/1 0,95 0,5 1,9 

2,3 50 60/1,73 0,65 0,57 1,1 

9 60 70/2,74 0,33 0,9 0,4 

 

Results of the study 

The obtained results show that for lifting the same volume of viscoelastic fluid (mixture of tar 

and transformer oil) it is necessary to inject a working agent of smaller volume than for the same 

flow rate of Newtonian fluid. 

According to the results of analyzing the results of experimental studies, it was obtained that 

viscoelastic properties of anomalous oil can be used to improve technological processes of oil 

production. 

The rheological properties of a non-Newtonian fluid were investigated on a Reotest-2 

rotational viscometer. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании 

веб-сайтов, подчеркивая его влияние на процессы разработки и взаимодействия с 

пользователями. Современные технологии, такие как генеративные модели, системы 

рекомендаций и чат-боты, становятся неотъемлемой частью веб-разработки, позволяя 

значительно упростить и ускорить создание сайтов. Генеративные модели, такие как 

ChatGPT и DALL-E, позволяют разработчикам автоматически генерировать текстовый и 

визуальный контент, что не только экономит время, но и улучшает креативные процессы. 

Системы рекомендаций анализируют поведение пользователей и предлагают 

персонализированные решения, что способствует улучшению пользовательского опыта и 

повышению вовлеченности. Чат-боты, применяемые для автоматизации общения с 

пользователями, обеспечивают круглосуточную поддержку и мгновенные ответы на часто 

задаваемые вопросы, что значительно повышает уровень сервиса. Кроме того, ИИ помогает в 

анализе данных и оптимизации контента для поисковых систем, что улучшает видимость 

сайтов в интернете. Статья также обсуждает преимущества применения ИИ в веб-разработке, 

включая автоматизацию рутинных задач, улучшение качества контента и повышение 

эффективности маркетинговых стратегий. В заключение подчеркивается, что внедрение ИИ 

в веб-разработку открывает новые возможности для бизнеса и создает более динамичные и 

адаптивные веб-приложения, которые соответствуют потребностям пользователей в 

современном цифровом мире. 

 

Abstract. This article discusses the role of artificial intelligence (AI) in website creation, 

highlighting its impact on development processes and user interaction. Modern technologies such as 

generative models, recommendation systems, and chatbots are becoming integral to web 

development, significantly simplifying and accelerating site creation. Generative models like 

ChatGPT and DALL-E enable developers to automatically generate textual and visual content, 

saving time and enhancing creative processes. Recommendation systems analyze user behavior and 

offer personalized solutions, improving user experience and increasing engagement. Chatbots used 

for automating user communication provide round-the-clock support and instant responses to 

frequently asked questions, greatly enhancing service levels. Additionally, AI assists in data analysis 

and content optimization for search engines, improving site visibility online. The article also 

discusses the advantages of applying AI in web development, including automation of routine tasks, 

improvement of content quality, and enhancement of marketing strategy effectiveness. In 
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conclusion, it emphasizes that the integration of AI into web development opens new opportunities 

for businesses and creates more dynamic and adaptive web applications that meet user needs in the 

modern digital world. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, веб-разработка, автоматизация, чат-боты, 

генеративные модели. 

 

Keywords: artificial intelligence, web development, automation, chatbots, generative models. 

 

С развитием технологий искусственного интеллекта, его применение становится все 

более актуальным в различных сферах, в том числе и в веб-разработке. ИИ позволяет 

значительно упростить процесс создания веб-сайтов, улучшить их функциональность и 

сделать более персонализированным взаимодействие с пользователями. В данной статье мы 

рассматриваем, как именно ИИ меняет подходы к веб-разработке и какие инструменты 

становятся наиболее популярными [1-3]. 

Современные методы разработки, такие как адаптивный дизайн и пользовательские 

интерфейсы, значительно выигрывают от внедрения ИИ. Например, анализ данных о 

пользовательском поведении позволяет разработчикам создавать более удобные и 

интуитивные интерфейсы, которые учитывают предпочтения и привычки пользователей. Это, 

в свою очередь, улучшает общий пользовательский опыт и способствует увеличению 

времени, проведенного на сайте. 

Кроме того, ИИ открывает новые возможности для автоматизации процессов, которые 

ранее требовали значительных временных и трудовых затрат. Автоматизация тестирования, 

генерация контента и оптимизация SEO — все это позволяет разработчикам сосредоточиться 

на более творческих и стратегических аспектах работы, повышая общую эффективность 

команды [4]. 

Наконец, внедрение чат-ботов и виртуальных помощников на сайтах уже стало 

стандартом в многих отраслях. Эти инструменты не только обеспечивают круглосуточную 

поддержку пользователей, но и собирают данные о взаимодействии, что позволяет 

компаниям адаптировать свои предложения и улучшать качество обслуживания. Таким 

образом, ИИ не только меняет сам процесс разработки, но и влияет на стратегию 

взаимодействия с клиентами, создавая новые горизонты для бизнеса [5-7]. 

Применение ИИ в веб-дизайне 

1. Автоматизация дизайна: 

Пример: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) — инструмент, который автоматически 

создает веб-сайты на основе ответов пользователя на несколько вопросов. Он выбирает 

стиль, макет и элементы, подходящие для бизнеса. 

2. Персонализация пользовательского опыта: 

Пример: Netflix использует алгоритмы ИИ для анализа предпочтений пользователей и 

предлагает персонализированные рекомендации, что значительно увеличивает 

вовлеченность. 

Улучшение функциональности сайтов 

1. Чат-боты и виртуальные помощники: 

Пример: Drift — платформа для внедрения чат-ботов на веб-сайты, которая помогает 

взаимодействовать с клиентами в реальном времени, отвечая на часто задаваемые вопросы и 

проводя пользователей по сайту. 

2. Оптимизация SEO: 
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Пример: MarketMuse использует ИИ для анализа контента и выявления пробелов в 

темах, что помогает создавать более качественный и релевантный контент, улучшая 

видимость в поисковых системах. 

Анализ данных 

1. Сбор и обработка данных: 

Пример: Google Analytics применяет ИИ для анализа поведения пользователей на сайте, 

выявления трендов и формирования отчетов, что позволяет принимать обоснованные 

решения по улучшению сайта. 

2. Прогнозирование трендов: 

Пример: Crimson Hexagon использует ИИ для анализа социальных медиа и 

предсказания будущих трендов, что позволяет компаниям адаптировать свои веб-сайты под 

меняющиеся предпочтения пользователей. 

Примеры успешного использования 

Airbnb: Платформа использует ИИ для оптимизации поиска и рекомендаций жилья, 

анализируя данные о пользователях, чтобы предлагать наиболее подходящие варианты. 

Shopify: Платформа предлагает инструменты ИИ для создания интернет-магазинов, 

включая автоматизированные рекомендации по продуктам и анализ поведения покупателей. 

Искусственный интеллект продолжает трансформировать веб-разработку, предлагая 

новые инструменты и решения для улучшения пользовательского опыта и оптимизации 

процессов. В будущем можно ожидать еще более глубокую интеграцию ИИ, что приведет к 

созданию более адаптивных и умных веб-сайтов. 

Полученные в ходе данного исследования, имеют значительное практическое значение 

для веб-разработчиков и бизнесов. Использование ИИ в создании веб-сайтов не только 

оптимизирует процессы, но и позволяет компаниям лучше удовлетворять потребности 

клиентов, повышая общую конкурентоспособность. 

Таким образом, результаты работы подчеркивают важность интеграции ИИ в веб-

разработку, открывая новые горизонты для улучшения пользовательского опыта и 

эффективности бизнеса. 
 

Таблица 

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ 
 

Аспект разработки Традиционный подход Использование ИИ 

Генерация контента Ручное написание текстов Автоматическое создание с помощью GPT-

моделей 

Дизайн интерфейсов Ручной подбор элементов 

дизайна 

Автоматизация через ИИ (например, Wix ADI) 

Анализ результатов 

данных 

Анализ вручную Автоматический анализ с использованием 

Google Analytics 

SEO-оптимизация Ручная настройка 

ключевых слов 

Использование ИИ-инструментов, таких как 

MarketMuse 

Кибербезопасность Ручное выявление угрозы Реальное время с помощью ИИ, таких как 

Darktrace 

 

Рост развития ИИ в веб-разработке 

В последние годы искусственный интеллект стал частью процессов разработки веб-

сайтов [8-10]. Данные показывают, что использование технологии ИИ значительно возросло: 

2015 год: лишь 10% сайтов используют технологии ИИ, исключительно в 

ограниченных сценариях, таких как чат-боты и базовый анализ данных. 
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2017 год: процент сайтов с элементами ИИ вырос до 25%, благодаря популяризации 

автоматизации дизайна и SEO-оптимизации. 

2019 год: внедрение ИИ достигло 40%, особенно с появлением генеративных моделей, 

таких как GPT-2, которые начали активно применяться для создания контента. 

2021 год: более половины сайтов (60%) используют ИИ. Основные направления 

включают персонализацию пользовательского опыта, автоматизацию контента и анализ 

данных. 

2023 год: порядка 75% сайтов внедрили ИИ, что стало стандартом для повышения 

конкурентоспособности. Такие технологии, как ChatGPT, DALL-E и другие, стали 

популярными среди разработчиков. 

 

 
Рисунок. Рост развития ИИ в веб-разработке 

 

Рост развития ИИ в веб-разработке происходит, как технологии преобразования 

подходов к созданию и оптимизации сайтов. Это позволяет автоматизировать процессы, 

улучшить пользовательский опыт и повысить эффективность бизнеса (Рисунок). 

Распределение применения ИИ в веб-разработке 

Искусственный интеллект находит широкое применение в различных аспектах веб-

разработки. К наиболее популярным направлениям использования ИИ относятся: 

Генерация контента (30%) 

Генеративные модели, такие как ChatGPT и Jasper, позволяют автоматически создавать 

текстовый и визуальный контент для сайтов. Это особенно полезно для блогов, описаний 

товаров и маркетинговых материалов. 

Чат-боты и взаимодействие с пользователями (25%) 

Инструменты, такие как Drift и Tidio, используются для обеспечения круглосуточной 

поддержки пользователей. Чат-боты помогают работать на часто задаваемые вопросы, 

направлять клиентов и собирать данные для персонализации. 

Оптимизация SEO (20%) 

Системы ИИ, такие как MarketMuse и Clearscope, анализируют ключевые слова, 

определяют релевантность контента и дают рекомендации по постоянным позициям сайта в 

поисковых запросах. 

Анализ данных (15%) 
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Инструменты, такие как Google Analytics с поддержкой ИИ, анализируют поведение 

пользователей, выявляют тенденции и помогают принимать обоснованные решения на 

продолжении сайта. 

Автоматизация дизайна (10%) 

Такая платформа, как Wix ADI, использует ИИ для создания шаблонов и дизайна 

элементов. Это требует времени на разработку и делает процесс более доступным для 

пользователей без опыта программирования. 

Распределение применения ИИ отражает его ключевую роль в упрощении разработки, 

повышении качества пользовательского опыта и совершенствовании маркетинговых 

стратегий. Каждый из этих регионов помогает компаниям оставаться конкурентоспособными 

в условиях цифровой экономики. 

В заключение можно утверждать, что искусственный интеллект существенно 

трансформирует процессы разработки веб-сайтов, предоставляя новые возможности для 

автоматизации, повышения качества и ускорения работы. Использование AI-инструментов 

при разработке веб-сайтов позволяет не только сэкономить время и ресурсы, но и 

обеспечивает более персонализированный подход к каждому проекту, улучшая 

пользовательский опыт. В будущих технологиях искусственный интеллект будет играть все 

более важную роль в автоматизации и оптимизации процессов разработки, открывая новые 

горизонты для веб-дизайнеров и разработчиков. Тем не менее, важно отметить, что для 

достижения наилучших результатов необходимо сочетать ИИ с творческим подходом и 

профессиональными навыками разработчиков, что позволяет 

Таким образом, создание сайтов с использованием ИИ представляет собой не только 

технологическую инновацию, но и значимый шаг в развитии веб-разработки, где 

искусственный интеллект и люди работают в тесном сотрудничестве с государствами. 
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Аннотация. Мультидисциплинарная команда – это команда специалистов из разных 

областей медицины, объединенных решением одной задачи на заранее согласованных 

принципах. Возможным примером данного подхода в лечении язвенной болезни желудка и 12 

перстной кишки, осложненной кровотечением - служит совместное взаимодействие врачей – 

общих хирургов, врачей эндоскопистов, гастроэнтерологов, терапевтов, диетологов, 

психологов. Так как именно эти специалисты часто сталкиваются с данными опасными 

заболеваниями, поэтому совместный подход в их лечении является полностью оправданным. 

При рассмотрении многих медицинских проблем необходимо сотрудничество и совместная 
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работа сразу нескольких, как узких специалистов, так и врачей общей практики, которые 

работают в одной команде и пытаются достичь единой цели. В современной мировой 

медицинской практике такой подход используется все больше и больше, ведь он позволяет 

объединить знания разных врачей, во благо пациента и сделать лечение более приближенным 

к данному пациенту. Сегодня мультидисциплинарный подход команды врачей разных 

специальностей, все чаще занимаются лечением пациентов в ведущих клиниках мира. 

Считается, что за таким подходом будущее, ведь он позволяет легко и быстро определить 

последовательность и приоритетность методов лечения. Также рекомендации пациенту 

даются согласовано и исключаются ситуации, когда одно - противоречит другому. 

Соблюдается коллегиальность. 

 

Abstract. A multidisciplinary team is a team of specialists from different fields of medicine, 

united by the solution of one problem on previously agreed principles. A possible example of this 

approach in the treatment of gastric ulcer and duodenal ulcer complicated by bleeding is the joint 

interaction of doctors - general surgeons, endoscopists, gastroenterologists, general practitioners, 

therapists, nutritionists, psychologists. Since these specialists often encounter these dangerous 

diseases, a joint approach to their treatment is fully justified. When considering many medical 

problems, cooperation and joint work of several at once is necessary, both narrow specialists and 

general practitioners who work in the same team and try to achieve a common goal. In modern 

world medical practice, this approach is used more and more, because it allows you to combine the 

knowledge of different doctors, for the benefit of the patient and make the treatment closer to this 

patient. Today, a multidisciplinary approach of a team of doctors of different specialties is 

increasingly engaged in the treatment of patients in the world's leading clinics. It is believed that 

this approach has a future, because it allows to easily and quickly determine the sequence and 

priority of treatment methods. Also, recommendations to the patient are given in agreement and 

situations where one contradicts the other are excluded. Collegiality is observed. 

 

Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, диагностика, лечение. 

 

Keywords: gastroduodenal bleeding, diagnostics, treatment. 

 

На сегодняшний день диагностика, лечение, прогнозирование/профилактика 

гастродуоденальных кровотечений требует междисциплинарного подхода с вовлечением 

хирурга, эндоскописта, трансфузиолога, терапевта, психолога даже специалиста по 

искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению [3, 6, 12, 24]. 

Однако по вопросам мультидисциплинарности при гастродуоденальных кровотечениях 

в современной литературе наблюдается дефицит современных исследований за последние 

пять лет по требованиям Web of Science и Scopus и/или дискутабельный (неоднозначный) 

характер, результатов и выводов [4, 13, 31, 38]. 

Выбор метода лечения желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных задач в ургентной абдоминальной хирургии [1, 8, 19]. 

Больные с желудочно – кишечными кровотечениями составляют 3 – 6% всех хирургических 

стационарных больных [9, 48-50]. Общая и послеоперационная летальность достигает 15% и 

выше [12, 16, 29, 31]. 

В структуре гастродуоденальных кровотечений на долю кровотечений язвенной 

этиологии приходится от 50% до 70% [5, 17, 21, 28]. По разным причинам не менее 2/3 

пациентов с кровоточащими язвами желудка и ДПК лечатся неоперативными методами; 
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хирургическая активность в остром периоде заболевания имеет тенденцию к непрерывному 

снижению [22, 23, 25, 31].  

Использование методик эндогемостаза позволяет в некоторых случаях избегать крайне 

опасных экстренных хирургических вмешательств и чаще оперировать больных в плановом 

порядке. Высокий эффект эндоскопического гемостаза в ряде случаев может оказаться 

методом окончательной остановки кровотечения, что особенно важно у больных с тяжёлой 

сопутствующей патологией, высокой степенью операционного риска, больных пожилого и 

старческого возраста [36, 47, 50, 51]. 

Эндоскопический гемостаз позволяет в 1,5 раза повысить эффективность 

консервативных способов лечения гастродуоденальных кровотечений. При некоторых 

патологических процессах, таких как синдром Меллори-Вейса, эффективность 

эндоскопического гемостаза может достигать 100% [26, 27, 39, 44].  

В настоящее время чаще всего используют четыре основных способа эндоскопического 

гемостаза и профилактики кровотечения: медикаментозные, физические, механические и 

комбинированные [28, 34, 37, 40]. 

Цель исследования: Мультидисциплинарный подход в лечении больных при ЯГДК. 

 

Материал и методы исследования 

Представлен опыт лечения 242 больных, поступивших в период с 2022-2023 гг. в 

хирургическое отделение ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» 

Республики Казакстан с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК)». Всем 

пациентам при поступлении в стационар выполнено стандартное обследование, включившее 

осмотр хирурга приемного отделения, общий анализ крови (показатели «красной крови») и 

экстренную видеоэзофагогастродуоденоскопию (ВЭГДС) после промывания желудка.  

На догоспитальном этапе у больных оценивали тяжесть кровопотери. Если у пациента 

имелась тяжелая степень кровопотери, дальнейшее обследование проводилось в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Средний возраст пациентов составил 54,72±9,34 года, что еще больше подчеркивает 

социальную значимость изучаемой проблемы (Таблица 1). 

По половому различию — мужского населения в изучаемой группе: 148(60,7%) мужчин 

и 94(39,3%) женщин. 

В основном пациенты были госпитализированы в сроки до суток с момента начала 

заболевания и примерно 1/3 больных поступили позже 24 часов от начала заболевания. При 

лечении язвенной болезни желудка и 12 ПК, осложненной кровотечением мы 

придерживались мультидисциплинарного подхода. Мультидисциплинарный подход это – 

совместное взаимодействие хирургов, эндоскопистов, гастроэнтерологов, терапевтов, 

ВОПов, диетологов, психологов. За основу обследования и лечения больных были взяты 

клинические протокола от 27 ноября 2022 года. Категория — Хирургия. Гастродуоденальные 

кровотечения. DAMUMED 
 

Таблица 1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ВОЗРАСТУ, ПОЛУ 
 

Возраст Мужчины (n – 148) Женщины (n – 94) 

абс % абс % 

20-39 28 18.9 18 19.2 

40-59 81 54.7 52 55.3 

60-80 39 26.4 24 25.5 
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Результаты исследования и обсуждения 

При проведении экстренной ВЭГДС было выявлено: Кровотечение из 

гастродуоденальных язв 208(85,9%), Синдром Мелори-Вейса 19 (7,9%), кровотечение из 

варикозно расширенных вен пищевода (цирроз печени, портальная гипертензия — 15 (6,7%). 

При синдроме Мелори-Вейса и из варикозно расширенн. вен пищевода в момент осмотра 

кровотечение остановилось и при дальнейшем наблюдении рецидива не было. 

Характеристика ЯГДК по виду и локализации представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГДК ПО ВИДУ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Острая язва желудка Острая язва 12 п.к. Хроническая язва 12 п.к. Хроническая язва желудка 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

78 37,5 60 28,8 51 24,5 19 9,2 

 

При анализе ЯГДК обнаружено: 1. Кровотечение при остр. язве желудка — 78(37,5%). 

2. Кровотечение при острой дуоденальной язве — 60(28,8%). 3. Кровотечения обусловленные 

хроническими дуоденальными язвами — 51(24,5%) преобладают над кровотечениямииз 

хроническихязв желудка 19(9,2%). 

ИЗ 208 пациентов с ЯГДК — эндоскопический гемостаз проведен — 127(64,5%), 81 

(36,5%) ЭГПС не проведен так как не было показаний. Сопутствующие заболевания были 

выявлены у больных ЯГДК у 192 (92,3%), у 16 (7,7%) пациентов сопутствующих заболеваний 

отсутствовало (Таблица 3). 
 

Таблица 3 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ЯГДК 
 

Заболевания Количество  % 

КБС 86 41,4 

Гипертоническая болезнь 71 34,1 

Постинфарктный кардиосклероз 24 11,5 

Сахарный диабет 11 5,3 

ХОБЛ 10 4,8 

Хроническая пневмония 6 2,9 

 

Для оценки источника кровотечения мы использовали классификацию язвенных 

гастродуоденальных кровотечений по Forrest [33, 41-44]. 

При проведении эндоскопического исследования были выявлены следующие типы 

гастродуоденальных кровотечений: Forrest 1А — 1(0.1%); Forrest 1В — 10(7.7%); Forrest 2А 

— 77(61.6%); Forrest 2В — 36(28.3%); Forrest 2С — 3(2.3%).  

Были использованы следующие методы эндоскопического гемостаза: инъекционный 

метод (этиловый спирт 70о) в 65 случаях; комбинированный метод (инъекционный метод —

этиловый спирт 70о, аутоплазма и электрокоагуляция — в 62 случаях). 

Из 208 поступивших ЯГДК проведено эндогемостаз 129 (62,1%) больным с 

положительным эффектом. У 89 (37,9%) пациентов при ФГДС продолжающегося 

кровотечения не было. Всем 208 больным с ЯГДК проведена эрадикационная терапия, т.к. 

анализ на Helicobacter pylori был положительным. При дальнейшем наблюдении рецидива 

кровотечений не было. Выписаны домой на амбулаторное лечение по месту жительства. 
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Язвенная болезнь (ЯБ) — хроническое рецидивирующее мультифакторное заболевание, 

проявляющееся образованием язвенных дефектов в желудке и/или двенадцатиперстной 

кишке (ДПК) с возможным прогрессированием и развитием осложнений [10, 20, 33]. 

В этой связи получают огромный фронт работы ВОПы, хирурги, участковые терапевты, 

психологи, диетологи, гастроэнтерологи, эндоскописты в виде амбулаторного лечения, 

обследования, профилактики и диспансерного наблюдения, лечения хронических фоновых 

заболеваний, нередко приводящих к рецидивам язвенной болезни. Поэтому 

мультидисциплинарный подход в лечении больных ЯГДК повысит эффективность лечения. 

Рекомендуемая схема амбулаторного наблюдения больных язвенной болезнью желудка 

и 12ПК осложненная кровотечением после выписки из стационара: частота наблюдения: 4 

раза в год; консультация врача-гастроэнтеролога — 4 раза в год консультация клинического 

психолога, диетолога — 1 раз в год.  

Инструментальные методы наблюдения: 

1. ФГДС с биопсией — у больных ЯБЖ и 2 раза в год.  

2. ФГДС у больных ЯБЖ и 12 ПК — 1 раз в год 

3. Рентгеноскопия желудка и ДПК — 1 раз в год 

4. УЗИ органов брюшной полости — 1 раз в год, 

5. ЭКГ — 1 раз в год. 

6. Лабораторная диагностика: ОАК — 2 раза в год, ОАМ — 1 раз в год, биохимический 

анализ крови (общий белок, АЛТ, АСТ, липаза, сахар, СРБ, ПТИ, билирубин) — 1 раз в год 

[2, 14, 15]. 

 

Заключение 

В результате того, что частота ЯГДК в последние годы не уменьшается, проблема 

малоинвазивного лечения (Э.Г) подобных больных представляет актуальную задачу 

современного здравоохранения. Эндогемостаз является сложной хирургической 

манипуляцией требующей мультидисплинарного подхода (эндоскописта, хирурга, 

анестезиолога, психолога, диетолога), а также соответствующей технической оснащенности. 

При отсутствии, какого-либо фактора выполнение эндоскопического гемостаза не 

представляется возможным. Так отсутствие анестезиологической поддержки не позволит 

врачу-эндоскописту четко прицельно выполнить необходимый объем вмешательства. 

Помимо этого, анестезиологическая бригада необходима для мониторирования показателей 

центральной гемодинамики, проведения коррекции еѐ нарушений. Роль хирурга неоценима 

при отсутствии эффекта от эндогемостаза. Так как у больных имеются сопутствующие 

заболевания, то нужно консультация терапевта. Учитывая, что пациентам необходима 

моральная поддеркжа, задача психолога оказать соответствующую психологическую 

поддержку. Больные с ЯГДК нуждаются в специализированной диете, консультация 

диетолога необходима. 

Выбор мультидисциплинарного подхода позволяет: повысить эффективность лечения за 

счет принятия командных решений разными специалистами; снизить риски возникновения 

осложнений и рецидивов язвенных поражений; найти нестандартный подход в лечении того 

или иного пациента; сформировать оптимальную индивидуальную схему лечения;сократить 

сроки лечения и реабилитации; объединить современную хирургическую тактику, 

эндоскопический гемостаз, эрадикационную терапию, диспансерное наблюдение, 

диетотерапию. 
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Аннотация. Гастродуоденальные геморрагии — это кровотечения, при которых 

происходит истечение крови из какого-либо изъязвленного участка, пораженного 

воспалительным процессом с повреждением кровеносного сосуда и откуда истекает струйно 

или капельно в просвет желудочно-кишечного тракта. Именно желудок и двенадцатиперстная 

кишка чаще всего оказываются источником геморрагии. Это всегда грозное осложнение и 

опасное состояние, которое зачастую создает угрозу жизни и зачастую заканчивается 

летальным исходом. Однако это не единственный вариант внутреннего кровотечения с 

излиянием в ЖКТ: при ряде заболеваний — варикозное расширение вен пищевода, 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, острые кишечные инфекции и т.д. 

Геморрагия может возникнуть на самых разных отрезках тракта, — от верхних отделов 

пищевода до прямой кишки, — и эти состояния должны быть четко дифференцированы от 

гастродуоденального кровотечения. По разным оценкам, причиной гастродуоденального 

кровотечения в 40-70% является язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

(сюда же относятся медикаментозные изъязвления, эрозивный гастрит и т.д.). Существенно 

реже, — и примерно с одинаковой частотой, – встречаются также кровотечения, 

обусловленные ростом злокачественной опухоли в ЖКТ или варикозным расширением 

пищеводных и желудочных вен (цирроз печени, синдрома портальной гипертензии). 
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Abstract. Gastroduodenal hemorrhages are bleedings in which blood flows from an ulcerated 

area affected by an inflammatory process with damage to a blood vessel and from where it flows in 

a stream or drip into the lumen of the gastrointestinal tract. The stomach and duodenum are most 

often the source of hemorrhage. This is always a formidable complication and a dangerous 

condition that often poses a threat to life and often ends in death. However, this is not the only 

variant of internal bleeding with effusion into the gastrointestinal tract: in a number of diseases - 

varicose veins of the esophagus, nonspecific ulcerative colitis, Crohn's disease, acute intestinal 

infections, etc. Hemorrhage can occur in various sections of the tract - from the upper esophagus to 

the rectum - and these conditions must be clearly differentiated from gastroduodenal bleeding. 

According to various estimates, the cause of gastroduodenal bleeding in 40-70% is gastric ulcer and 

duodenal ulcer (this also includes drug-induced ulcers, erosive gastritis, etc.). Much less frequently, 

and with approximately the same frequency, bleeding occurs due to the growth of a malignant 

tumor in the gastrointestinal tract or varicose veins of the esophageal and gastric veins (liver 

cirrhosis, portal hypertension syndrome). 

 

Ключевые слова: Эндогемостаз, эндоскопист, эрозия, гастрит. 

 

Keywords: Endohemostasis, endoscopist, erosion, gastritis 

 

В структуре гастродуоденальных кровотечений на долю кровотечений язвенной 

этиологии приходится от 50% до 70% [1-3, 18]. При этом менее 2/3 пациентов с 

кровоточащими язвами желудка и ДПК лечатся неоперативными методами эндоскопический 

гемостаз (ЭГ); хирургическая активность в остром периоде заболевания имеет тенденцию к 

непрерывному снижению [4-6, 16]. Использование методик эндогемостаза позволяет в 

некоторых случаях избегать крайне опасных экстренных хирургических вмешательств по 

показаниям и оперировать больных в плановом порядке [7-9, 17]. Высокий эффект 

эндоскопического гемостаза в ряде случаев может оказаться методом окончательной 

остановки кровотечения, что особенно важно у больных с тяжёлой сопутствующей 

патологией, высокой степенью операционного риска, больных пожилого и старческого 

возраста [3, 10-12]. Выбор метода лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных задач в ургентной абдоминальной 

хирургии. Больные с составляют 3 – 6% всех хирургических стационарных больных [11, 13-

15]. Общая и послеоперационная летальность достигает 15% и выше [16-18]. 

Эндоскопический гемостаз позволяет в 1,5 раза повысить эффективность 

консервативных способов лечения гастродуоденальных кровотечений. В ряде случаев 

кровоточивость изъязвленных слизистых оболочек носит латентный характер: крови 

сравнительно мало, и обнаружить ее можно только специальным анализом кала. В подобных 

случаях обычно доминирует клиника основного заболевания (гастрит, язвенная болезнь и 

т.д.), однако симптоматика может и вовсе отсутствовать, и выявление скрытой крови в 

копрограмме служит первым достоверным признаком патологии ЖКТ. Реальную угрозу 

представляют хронические кровотечения, продолжающиеся длительное время (риск развития 

анемии), и очень опасны острые интенсивные кровотечения с неспецифической 

симптоматикой, поскольку они могут имитировать клиническую картину многих других, не 

связанных с желудочно-кишечным трактом заболеваний. Так, проявлениями ЯГДК могут 

быть нарастающая общая слабость (вплоть до полуобморочных и обморочных состояний), 
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бледность кожных покровов, ухудшение слуха и зрения, тошнота, тахикардия, снижение 

артериального давления, жажда, холодный пот и т.д. [6, 8, 14, 19, 20]. 

Классическими симптомами гастродуоденального кровотечения является черный 

дегтеобразный кал (имеет место практически во всех случаях) и рвота с кровью, – такие 

признаки могут отсутствовать лишь при массивной геморрагии, когда состояние больного 

ухудшается настолько стремительно, что летальный исход может наступить от 

гиповолемического шока раньше, чем появится типичная симптоматика [3, 6, 12, 20, 21]. 

Главными диагностическими задачами являются, во-первых, идентификация 

желудочного кровотечения как такового; во-вторых, установление локализации и причин 

геморрагии и, в-третьих, дифференциация гастродуоденального кровотечения от легочного, 

исключение инфаркта миокарда и других симптоматически сходных состояний. Назначают 

анализы крови и мочи cito, в срочном порядке проводят ФГДС и колоноскопию, снимают 

ЭКГ, по мере необходимости проводят другие диагностические процедуры [1, 10, 19]. 

На сегодняшний день с развитием эндоскопии диагностика острых желудочно - 

кишечных кровотечений не представляет затруднений. Современные эндоскопы позволяют 

установить источник, характер, интенсивность кровотечения, определить угрозу повторного 

кровотечения, провести эндоскопический гемостаз [5, 10, 18]. Существует большое 

количество способов эндоскопического гемостаза от электрокоагуляции кровоточащего 

сосуда, клипирования его, до введения подслизистых инъекций, наложения эндолигатур, 

применения тепловых зондов, аргоноплазменной когуляции и т.д. [4, 7, 9, 21]. Однако в 

настоящее время нет четких указаний, обоснования, когда, при каком источнике 

кровотечения, при какой его локализации, степени интенсивности кровотечения обосновано 

должны применяться эндоскопические методы гемостаза, а когда должна быть показана 

экстренная хирургическая операция. Кроме того, не решены окончательно вопросы какой 

именно метод эндоскопического гемостаза должен быть применен при конкретном в 

источнике кровотечения, или необходима комбинация методов.  

Целью исследования явилось анатомо-клиническое обоснование существующих 

методов эндоскопического гемостаза при острых гастродуоденальных кровотечениях, 

улучшение результатов эндоскопического, хирургического лечения данной группы больных. 

 

Методы и материалы исследования. 

Проведен анализ результатов лечения 242 больных: мужчин — 148(60,7%), женщин — 

94(39,3%) с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, находившихся 

в Кордайской ЦРБ Жамбылской области Республики Казакстан в период 2022 г по 2023 г 

(Таблица 1).  
 

Таблица 1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ГРУППЫ  

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 
 

Возраст Мужчины (n-148) Женщины (n-94) 

абс % Абс % 

20-39 28 18,9 18 19,2 

40-59 81 54,7 52 55,3 

60-80 39 26,4 24 25,5 

 

Пациенты с признаками желудочно-кишечного кровотечения проводилась лечебно- 

диагностическая видео- эзофагогастроудоденоскопия во время которой выявляется источник 

кровотечения, уровень местного гемостаза по J. A. Forrestu, при продолжающимся или 
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нестабильно остановливается кровотечении проводили эндоскопический гемостаз. Больных 

с язвенным гастродуоденальным кровотечением исследовали на  Helicabacter pylori. 

Общепринято описывать источник кровотечения по J. A. Forrest, данная классификация 

позволяет определить основные лечебно-диагностические мероприятия [17]. 

1. При кровотечении F1а показана неотложная хирургическая операция; 

2. При F1b выполняется временный эндоскопический гемостаз, окончательный 

гемостаз выполняется хирургическим путем; 

3. При F2а, когда нет признаков активного кровотечения, но эндоскопически 

сохраняется угроза повторного кровотечения показано выполнение эндоскопического 

гемостаза. При невозможности или неэффективности эндоскопического гемостаза показано 

проведение гемостаза хирургическим путем; 

4. При F2б проведение эндоскопического гемостаза возможно, но предпочтенье 

отдается эндоскопическому мониторированию и консервативной медикаментозной терапии; 

5. При F2c эндоскопический гемостаз не показан, данная группа больных лечится 

консервативно. Таким образом, эндоскопический гемостаз выполняется при кровотечениях 

уровня F1b F2a-F2b. При этом кровотечение F2a является золотым стандартом для 

выполнения эндоскопического гемостаза. 

 

Результаты и обсуждения 

Большую часть из 242 поступивших больных составили кровотечения из 

гастродуоденальных язв 208 (85,9%), на втором месте синдром Меллори-Вейса 19 (7,9%),на 

третьем месте кровотечения из варикозно- расширенных вен пищевода 15 (6,7%), (цирроз 

печени, портальная гипертензия). При обследовании кровотечения синдром Меллори-Вейса, 

кровотечения из варикозно- расширенных вен пищевода в момент осмотра остановлено и при 

дальнейшем наблюдении рецидивов не было. 

При анализе ЯГДК обнаружено: 

1. Кровотечение при острой язве желудка — 78 (37,5%). 

2. Кровотечение при острой дуоденальной язве — 60 (28,8%) 

3. Кровотечение обусловленный хроническими дуодианальными язвами — 51 (24,5%) 

преобладают над кровотечениями из хронического язв желудка — 19 (9,2%). 

Характеристика ЯГДК по виду и локализации представлена в Таблице 2. 
 

Таблица 2  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГДК ПО ВИДУ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Острая язва 

желудка 

Острая язва  
двенадцатиперстной кишки 

Хроническая язва 

желудка 

Хроническая язва 

двенадцатиперстной кишки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

78 37,5 60 28,8 51 24,5 19 9,2 

 

Кровотечения, обусловленные хроническими дуоденальными язвами 51 (24,5%) 

преобладают над кровотечением из хронических язв желудочной локализации 19 (9,2%). 

Для оценки источника кровотечения и дальнейшей тактики лечения использовали 

классификацию ЯГДК по J. A. Forrestu. При проведении ФГДС были выявлены следующие 

типы гастродуоденальных кровотечений: 1. F1а-4 (1,9%). 2. F1b- 30 (14,4%). 3. F2а- 102 

(44,3%). 4. F2б- 60 (24,5%). 5.F2c – 12 (5,9%). 

Были использованы слудующие методы эндоскопического гемостаза: иньекционный 

метод (этиловый спирт - 70º) у 65 пациентов; комбинированный метод (иньекционный метод 

+ этиловый спирт; аутоплазма и электрокоагуляция у 62 пациентов.  
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У всех больных с ЯГДК — анализ на Helicabacter pylori был положительным. Из 208 

пациентов ЯГДК и эндогемостаз проведен 129(62,1%) с положительным эффектом. 

Рецидивов кровотечения не было. Больным после ЭГ проводилась эрадикационная терапия. 

Выписаны в удовлетворительном состоянии, на амбулаторное лечение по месту 

жительства. 

 

Заключение 

Эндоскопический гемостаз не является альтернативой или заменой, открытой хирурги, 

а дополняющим методом лечения больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями. 

Таким образом, эндоскопическая оценка интенсивности кровотечения по Forrest, оценка 

источника кровотечения в зависимости от его анатомической локализации позволили 

выработать четкую последовательность всех действий, объективные показания к 

эндоскопическому гемостазу, хирургической операции, что позволяет улучшить результаты 

эндоскопического и хирургического лечения данной группы больных.  
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Аннотация. В статье проведен анализ лабораторных методов диагностики сифилиса в г. 

Бишкек за пятилетний период. Рассмотрены преимущества и ограничения различных 

методик, выявлены расхождения в результатах, а также определены наиболее эффективные 

комбинации методов, рекомендованные для практической деятельности лабораторных 

специалистов и дерматовенерологов. Несмотря на многообразие лабораторных методов, в 

диагностике сифилиса остаются значительные нерешенные вопросы. Прямые методы 

обнаружения T. pallidum играют важную роль на ранних стадиях заболевания, однако 

основой диагностики остаются серологические тесты.  

 

Abstract. The article analyzes laboratory methods for diagnosing syphilis in Bishkek over a 

five-year period. The advantages and limitations of various techniques are considered, discrepancies 

in results are identified, and the most effective combinations of methods recommended for practical 

use by laboratory specialists and dermatovenereologists are determined. Despite the wide range of 

laboratory methods, significant unresolved issues remain in syphilis diagnostics. Direct methods for 

detecting T. pallidum play an important role in the early stages of the disease, but serological tests 

remain the cornerstone of diagnosis. 

 

Ключевые слова: сифилис, методы диагностики, нейросифилис, врожденный сифилис. 

 

Keywords: syphilis, diagnostic methods, neurosyphilis, congenital syphilis. 

 

Стандартный алгоритм скрининга, основанный на использовании нетрепонемных 

тестов с подтверждением трепонемными, применяется повсеместно. В то же время 

автоматизированные трепонемные тесты способствовали распространению реверсивного 
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алгоритма, особенно в частных лабораториях, где трепонемные тесты используются для 

первичного скрининга [5, 6]. 

Ни один из существующих серологических алгоритмов не позволяет достоверно 

дифференцировать активный сифилис от ранее леченного, что создает неопределенность в 

выборе тактики ведения пациентов. Отсутствует «золотой стандарт» для диагностики 

нейросифилиса, а также сифилиса органов зрения, слуха и внутренних органов. Трудности 

возникают и в интерпретации серологических результатов у детей, рожденных от 

серопозитивных матерей. Диагностика врожденного сифилиса и назначение 

антибиотикотерапии новорожденным зачастую зависят от оценки адекватности лечения 

матери во время беременности, что вносит элемент субъективности в клинические решения 

[5]. 

В диагностике сифилиса применяются прямые и непрямые методы, которые дополняют 

друг друга, обеспечивая высокую точность выявления заболевания. Прямые методы 

направлены на непосредственное обнаружение возбудителя — бледной трепонемы 

(Treponema pallidum) — в биологических материалах. К ним относятся микроскопические 

исследования, методы прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и молекулярно-генетические 

методы, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) [4].  

Непрямые методы серодиагностики, в свою очередь, выявляют антитела к Treponema 

pallidum в крови пациента и используются для подтверждения диагноза, контроля лечения и 

оценки стадии заболевания. Среди них широко применяются РПР (быстрый плазменно-

реагиновый тест) и РМП (реакция микропреципитации) и ИФА (иммуноферментный 

анализ), а также другие серологические тесты [3]. 

Серологическая диагностика сифилиса проводится в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 26.11.2024 г. №1247 «О 

совершенствовании и оптимизации серологической диагностики сифилиса», №1248 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 26.11.2024 г. «О мерах по 

совершенствованию профилактики инфекций, передающихся половым путем, кожных 

заболеваний» и №710 от 31.05.2021 г «О централизованном серологическом обследовании на 

сифилис», в рамках которого предусмотрено использование методов, подразделяемых на 

нетрепонемные и трепонемные тесты, обеспечивающих комплексный подход к выявлению 

заболевания на различных стадиях [9, 10]. 

После проникновения T. pallidum в организм начинается выработка антител: реагинов, 

агглютининов, IgM и IgG. Первыми появляются IgM (на 2-й неделе), но их концентрация 

снижается через 6-9 недель, уступая место IgG, которые могут сохраняться годами даже 

после лечения. Рецидив или повторное заражение сопровождается ростом IgM [4]. 

IgG выявляются через 3-4 недели после инфицирования, их концентрация нарастает и 

преобладает над IgM, оставаясь высокой длительное время. У новорожденных 

антителообразование похоже на взрослое: первые IgM у плода синтезируются после 3-го 

месяца беременности, а материнские IgG исчезают у неинфицированного младенца через 12-

18 месяцев. Иммунная система подвержена влиянию различных факторов, из-за чего сроки 

формирования антител могут варьировать от нескольких дней до недель [4]. 

Цель исследования: проведение оценки эффективности и информативности различных 

лабораторных методов диагностики сифилиса, применяемых в организациях здравоохранения г. 

Бишкека за последние пять лет.  
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Материалы и методы 

Объектом исследования стали свыше 60 организации здравоохранения, 

осуществляющие централизованную доставку биоматериала для диагностики сифилиса в 

Централизованную диагностическую лабораторию (ЦДЛ) по диагностике инфекций, 

передающиеся половым путем (ИППП) и кожных заболеваний (КЗ) Республиканского 

центра дерматовенерологии (РЦДВ) в период с 2019 г по 2024 г. В ходе исследования 

установлено, что в республике функционируют 56 лабораторий при медицинских 

учреждениях всех уровней (РЦДВ, ОМЦДВ, ТБ, ЦСМ), где проводятся серологические 

исследования на сифилис с использованием методов РПР, РМП, РИФ, РПГА и ИФА. При 

этом в частных лабораториях применяются преимущественно методы ИФА или ИХЛА. 

Метод ПЦР для диагностики сифилиса не получил широкого распространения, поскольку 

пациенты часто обращаются к специалистам уже с измененной клинической картиной 

заболевания [9, 10]. 

В исследовании использованы данные из государственных и частных источников, 

включающие статистические и электронные медицинские отчеты, а также архивные данные 

лабораторных исследований. Такой комплексный подход позволил выявить и оценить 

различия в результатах, полученных различными методами диагностики сифилиса, и 

определить их клиническую значимость в условиях здравоохранения Кыргызской 

Республики [1, 9, 10]. 

По статистическим данным, эпидемиологическая ситуация по сифилису в Кыргызской 

Республике характеризуется высоким уровнем заболеваемости в конце 1990-х годов, с пиком 

в 1997 г (167,8 случаев на 100 тысяч населения). После 2004 года наблюдается значительное 

снижение показателей, а с 2010 года заболеваемость стабилизировалась на низком уровне с 

незначительными колебаниями [1]. 

С 2019 г по 2023 г в Кыргызстане основную долю случаев сифилиса составляет ранний 

скрытый сифилис, достигая максимума в 275 случаев в 2022 г. Вторичный сифилис показал 

рост к 2023 г (69 случаев). Первичный сифилис оставался относительно стабильным, а 

врожденный сифилис и нейросифилис регистрировались единично [1]. 

Согласно данным по заболеваемости сифилисом в Кыргызской Республике за период 

2019-2023 гг, уровень заболеваемости среди мужчин выше, чем среди женщин. В 2023 г 

показатель у мужчин достиг 8,7 на 100 тысяч населения, что на 3,5 больше, чем у женщин 

(5,2 на 100 тысяч) [1]. 

В период с 2019 г по 2023 г заболеваемость сифилисом в Кыргызстане среди детей 0-14 

лет оставалась крайне низкой (0,1-0,2 на 100 тысяч населения). У подростков 15-17 лет 

наблюдалось значительное снижение — с 8,9 в 2019 году до 0,3 в 2023 г. В группе 18-19 лет 

пик пришелся на 2021 г [6, 7], после чего показатели снизились. Среди взрослого населения в 

2023 г отмечен рост заболеваемости до 11,4, что требует дополнительных профилактических 

мер [1]. 

Статистика учета сифилиса в Кыргызстане не отражает реального масштаба проблемы 

из-за отсутствия данных частных лабораторий и недостаточного финансирования служб 

здравоохранения на борьбу с инфекциями, передающимися половым путем. Это приводит к 

недооценке заболеваемости и затрудняет эффективное планирование профилактики и 

лечения, усугубляя эпидемиологическую ситуацию. Необходимо интегрировать данные 

частных лабораторий в общую статистику и увеличить финансирование для повышения 

качества услуг здравоохранения [1]. 
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Результаты и обсуждение 

Прямые методы диагностики. В ходе исследования были проанализированы 

возможности применения прямых и непрямых методов диагностики сифилиса, что 

позволило получить всесторонние данные о выявлении и контроле заболевания. Прямые 

методы направлены на обнаружение самого возбудителя — бледной трепонемы, в то время 

как непрямые серологические методы выявляют антитела, вырабатываемые организмом в 

ответ на инфекцию. Анализ эффективности и доступности различных подходов к 

диагностике дает возможность оценить их роль и значимость на различных стадиях 

заболевания, а также определить оптимальные стратегии их применения в клинической 

практике [5, 6] 

Прямая диагностика сифилиса включает выявление спиралевидной бледной трепонемы 

или ДНК/РНК возбудителя в образцах биологического материала. В Кыргызской Республике 

рутинным методом является темнопольная микроскопия (ТПМ) нативных препаратов из 

экссудата эрозивных или язвенных сифилидов, а также содержимого пузырей и экссудата 

при специфическом рините. Чувствительность ТПМ составляет 75-97% при первичном — 

70-84% при вторичном сифилисе, специфичность — 88%. ТПМ остается основным методом 

выявления T. pallidum благодаря своей недороговизне и быстроте получения результатов, 

однако подходит только для диагностики ранних форм заболевания. Европейские 

рекомендации указывают на трудоемкость, субъективность и риск 

ложноотрицательных/ложноположительных результатов ТПМ [4]. 

Наличие непатогенных и условно-патогенных трепонем на слизистых делает 

результаты ТПМ малодостоверными. В связи с риском контаминации эксперты рекомендуют 

метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР позволяет исследовать различные образцы 

и идентифицировать ДНК возбудителя при наличии 10-25, а иногда и одной T. pallidum в 

образце, что открывает возможность диагностики нейросифилиса, третичного и врожденного 

сифилиса. Тем не менее, данные о чувствительности ПЦР не позволяют утверждать, что этот 

метод значительно превосходит ТПМ. Чувствительность ПЦР варьирует: 78-96% при 

первичных сифилисах и 20-86% при вторичных. Для цереброспинальной жидкости 

чувствительность составляет 47-50%. При исследовании крови она также недостаточна, 

достигая 32-38% в первичном периоде и 4-16% при скрытом сифилисе. Специфичность ПЦР 

зависит от выбора мишени для амплификации и составляет 92-100% [4]. 

В Кыргызской Республике зарегистрирована тест-система «Амплисенс® Treponema 

pallidum», эффективность которой показала 100% чувствительность при первичном 

сифилисе и 81% при вторичном. Однако ТПМ по-прежнему остается основным методом из-

за своей экономичности и надежности. ПЦР может быть рекомендована для исследования, 

отделяемого эрозивных и язвенных высыпаний, особенно в следующих случаях: локализация 

на слизистой рта; применение антибактериальных средств перед обращением к врачу; 

отрицательные серологические тесты в начале первичного периода. Все вышеприведенные 

методы и рекомендации прописаны в национальном руководстве по диагностике сифилиса, 

что обеспечивает их стандартизацию и согласованность с международными практиками. 

Методы, такие как импрегнация серебром и прямая иммунофлюоресценция, считаются 

устаревшими из-за низкой чувствительности (33-71%) и специфичности. ПИФ с 

моноклональными антителами имеет высокую чувствительность и специфичность, но 

трудоемка и не может выполняться у постели больного. Метод иммуногистохимии (ИГХ) 

позволяет уточнить локализацию трепонем, однако его применение ограничено из-за 

отсутствия сертифицированных диагностикумов [4]. 
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Непрямые методы диагностики. Непрямые методы диагностики сифилиса играют 

важную роль из-за часто скрытого течения заболевания и трудностей получения 

биологического материала для прямой идентификации Treponema pallidum. Эти методы 

включают серологические тесты, выявляющие антитела к антигенам бледной трепонемы в 

крови и ЦСЖ [2]. 

Серологические тесты делятся на две группы: нетрепонемные (НТТ) и трепонемные 

(ТТ). НТТ позволяют выявлять реагины (IgM и IgG антитела), взаимодействующие с 

липидными антигенами, образующимися как в результате гибели T. pallidum, так и при 

повреждении тканевых клеток, вызванном другими заболеваниями. В Кыргызстане 

основными НТТ являются RPR, РМП и VDRL которые имеют высокую чувствительность 

(71-100%), но низкую специфичность, что приводит к ложноположительным результатам в 

1-7% случаев. Эти тесты применяются для скрининга и оценки активности сифилисной 

инфекции [3]. 

Трепонемные тесты используют рекомбинантные антигены и позволяют более точно 

подтверждать диагноз сифилиса. Чувствительность ТТ составляет 84-100%, а специфичность 

96-100%. Однако они не предназначены для оценки активности болезни, так как остаются 

положительными у большинства пациентов даже после успешного лечения. В частных 

лабораториях г. Бишкек применяются методы иммуноферментного анализа (ИФА) и 

иммунохемилюминесценции (ИХЛ) реверсивный алгоритм обследования, которые 

предоставляют более быстрые результаты, но стоят дороже и не всегда стандартизированы 

[5, 6]. Рекомендуется также использовать тесты на наличие специфических IgM-антител, 

хотя их значимость для диагностики ранних форм сифилиса все еще обсуждается [6]. 

 

Таблица 1 

ТРАДИЦИОННЫЙ И РЕВЕРСИОННЫЙ АЛГОРИТМ  

СЕРОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА НА СИФИЛИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционный алгоритм скрининга в Кыргызской Республике основан на НТТ, однако 

для особых групп, таких как беременные и ВИЧ-инфицированные, рекомендуется 

использовать комплекс НТТ и ТТ (Таблица 1). В последние годы в мире разработаны 

иммунохроматографические экспресс-тесты, которые позволяют проводить быстрое 

НТТ 

(РМП, РПР) 

НТТ + 
НТТ - 

РПГА/другой 

ТТ 

РПГА + 

Сифилис (в настоящем 

или в прошлом 

РПГА – 

ЛПР 

ИФА 

ИФА + ИФА - 

НТТ  

(РМП, РПР) 

НТТ + 

Сифилис  

(в настоящем или в 

прошлом 

НТТ -

 
 ИФА + 

РПГА 

РПГА + 

Сифилис  

(в настоящем или в 

прошлом 

РПГА – 

Сифилиса нет 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 110 

скринирование на сифилис, однако их применение в хорошо оборудованных лабораториях 

нецелесообразно [5-7]. 

Согласно данным Республиканского центра дерматовенерологии, работа первичного 

звена здравоохранения на всех уровнях в г. Бишкек по выявлению и диагностике ИППП 

имеет следующие проблемные аспекты: 

система централизованного серологического обследования на сифилис функционирует 

с нарушениями, имеются факты, где организация серодиагностику сифилиса проводят сами 

на своих базах; 

узкие специалисты, такие как гинекологи, урологи, хирурги и неврологи проводят 

обследование амбулаторных пациентов на сифилис не в полном объеме; 

уровень выявляемости сифилиса в центрах семейной медицины, где делают на своих 

базах, остается крайне низким; 

правила забора биоматериала для серологического исследования крови на сифилис 

часто нарушаются. 

Метод ПЦР-диагностики применяется в редких случаях. 
 

Таблица 2 

МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СЕРОДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИСА  

НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

№ Методы РЦДВ ОЗ Частные лаборатории 

1 ТМП + - + 

2 ПИФ - - - 

3 РПР + + - 

4 РМП + - - 

5 ВДРЛ + - - 

6 РИФ + - - 

7 РПГА + - - 

8 ИФА + - + 

9 ИХЛА + - + 

10 ИБ + - + 

11 ПЦР + - + 

 

Таблица 2 отражает распределение методов серологической диагностики сифилиса 

между государственными учреждениями и частными лабораториями в Кыргызстане. 

Специализированные учреждения, такие как Республиканский центр дерматовенерологии 

(РЦДВ), обладают современным оборудованием и возможностью применять уникальные 

методы диагностики, что делает их важными для высококвалифицированного выявления 

заболеваний, таких как сифилис. Однако, несмотря на эти возможности, наблюдается 

тенденция направления пациентов в частные лаборатории, где преимущественно 

используются такие методы, как ПЦР, ИФА и ИХЛА. Это может быть связано с практикой 

стимулирования врачей частными структурами, что создает дополнительные конкурентные 

преимущества для частного сектора. В результате возможности РЦДВ остаются 

ограниченными в плане доступности для широкого круга пациентов [7]. 

Таким образом, ключевым фактором для улучшения ситуации является повышение 

финансирования государственных учреждений, расширение возможностей для 

профессиональной подготовки кадров и внедрение новых технологий, что в свою очередь 

позволит обеспечить более равномерное распределение диагностики и улучшение качества 

медицинского обслуживания в стране. 
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Таблица 3 

ЛАБОРАТОРИИ, ДОСТИГШИЕ 100% ПРАВИЛЬНОСТИ  

ПРИ СЕРОДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИСА НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Уровень лабораторий 2017 г 2023 г 

РМП РПР РПГА ИФА РМП РПР РПГА ИФА 

Республиканский 1/1 

(100%) 

2/2 

(100%) 

1/1 

(100%) 

2/2 

(100%) 

1/1 

(100%) 

3/3 

(100%) 

1/1 

(100%) 

2/2 

(100%) 

Областной 6/6 

(100%) 

12/12 

(100%) 

8/9 

(89%) 

1/1 

(100%) 

- 7/10 

(70%) 

5/6 

(83,3%) 

2/2 

(100%) 

Районный 18/23 

(78%) 

43/47 

(92%) 

19/21 

(91%) 

2/2 

(100%) 

- 28/36 

(77,7%) 

15/16 

(93,7%) 

3/3 

(100%) 

Частно-

практикующие  

г. Бишкек 

0/1 

(0%) 

3/3 

(100%) 

2/2 

(100%) 

5/5 

(100%) 

- 16/19 

(84,2%) 

2/2 

(100%) 

9/10 

(90%) 

Итого: 25/31 

(80%) 

60/64 

(94%) 

30/33 

(91%) 

10/10 

(100%) 

1/1 

(100%) 

54/68 

(79,4%) 

23/25 

(92%) 

16/17 

(94,1%) 

 

В ходе изучения данных за программой внешней оценки качества (ВОК) 

профессионального тестирования (ПТ), проводимых Республиканским научно-практическим 

центром контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней 

(РНПЦККЛДИБ) по серодиагностике сифилиса за 2017 г и 2023 г были проанализированы  

результаты 74 медицинских лабораторий Кыргызстана (Таблица 3) (1-4). 

 

Результаты: 

Республиканский уровень: оба года демонстрируют 100% правильность диагностики по 

всем методам, что подтверждает стабильно высокое качество работы. 

Областной уровень: В 2023 году показатели по методам РПР (70%) и РПГА (83,3%) 

снизились по сравнению с 2017 годом (100% и 89% соответственно), требуя улучшения. 

Районный уровень: в 2023 году наблюдается снижение правильности по РПР (77,7% 

против 92% в 2017), однако метод РПГА показал незначительный рост (93,7% против 91%). 

Частнопрактикующие лаборатории: по сравнению с 2017 годом в 2023 году снизились 

показатели по ИФА (90% против 100%) и РПР (84,2% против 100%), тогда как правильность 

по РПГА осталась на уровне 100%. 

За шесть лет стабильные результаты сохранились на республиканском уровне, однако 

областные и районные лаборатории, а также частнопрактикующие организации 

демонстрируют снижение правильности диагностики по отдельным методам. Это 

подчеркивает необходимость усиления контроля качества, особенно по методам РПР и 

РПГА. 

 

Выводы 

Проблему диагностики сифилиса нельзя считать полностью решенной, несмотря на 

наличие множества методов. Требуется развитие ранней диагностики, регламентация 

применения прямых методов обнаружения T. pallidum, а также совершенствование подходов 

к распознаванию нейросифилиса и раннего врожденного сифилиса [1] 

Основные различия между зарубежными и отечественными рекомендациями: 

1. Алгоритмы диагностики: за рубежом чаще применяется реверсивный (обратный 

алгоритм (начало со специфического теста), в отечественных - традиционный (классический 

с нетрепонемных тестов). 
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2. Современные методы: зарубежные рекомендации активно включают ПЦР, тогда как 

в наших национальных руководствах этот метод недоступен или упоминается как 

дополнительный. 

3. Обновляемость: зарубежные протоколы регулярно пересматриваются, отечественные 

обновляются реже. 

4. Скрининг: за рубежом акцент на массовом скрининге уязвимых групп, 

отечественные рекомендации ориентированы на индивидуальный подход. 

5. Интерпретация тестов: зарубежные подходы более детализированы, включая анализ 

титров для мониторинга терапии [5-7]. 

Современные зарубежные рекомендации подчеркивают важность использования 

валидированных ПЦР-диагностикумов с контролем качества, особенно для диагностики 

первичного сифилиса, в случаях локализации высыпаний на слизистых оболочках, 

применения антибиотиков и отрицательных серологических тестов в ранний период. В 

Кыргызской Республике ПЦР рекомендовано использовать преимущественно для 

исследования, отделяемого сифилидов, с применением зарегистрированных тест-систем. При 

вторичном сифилисе и исследовании крови или ЦСЖ чувствительность метода остается 

низкой [2, 4]. 

Вместо устаревших методов (серебрения, ПИФ) зарубежные рекомендации предлагают 

иммуногистохимический (ИГХ) метод с антителами к T. pallidum. Однако отсутствие 

сертифицированных диагностических наборов ограничивает его применение в Кыргызстане. 

[4, 5]. 

Для серодиагностики предпочтительны современные автоматизируемые тесты (ИХЛА, 

ИФА), поскольку традиционные методы (РИФ, РИБТ) сложны, субъективны и затратны. 

Однако серологические тесты не позволяют надежно дифференцировать активные формы 

сифилиса от успешно леченных [6, 7]. 

Оптимальная диагностика достигается использованием специфических и 

неспецифических тестов в комплексе. Рекомендуется гибкий подход к выбору алгоритмов 

скрининга (традиционного, реверсивного или комбинированного), учитывая риски 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Реверсивный алгоритм 

экономически оправдан только при автоматизации тестирования и большом количестве 

образцов [5-7]. 

 

Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего 

раскрытия в данной статье 
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Аннотация. Целью исследования было определить частоту встречаемости пациентов с 

острой спаечной кишечной непроходимостью, имеющих в анамнезе только аппендэктомию, 

и выявить факторы риска возникновения острой спаечной кишечной непроходимости на 

основе одного из самых часто встречающихся хирургических заболеваний. Проведено 

ретроспективное исследование 84 прооперированных больных по поводу острой спаечной 

кишечной непроходимости, в анамнезе имеющих только аппендэктомию, старше 18 лет за 

период с 2020 по 2024 гг. Были собраны следющие статистические данные: пол, возраст на 

момент операции по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, способ 

оперативного доступа при аппендэктомии, способ обработки культи червеобразного 

отростка, продолжительность госпитализации, гистологическая подтвержденность формы 

острого аппендицита, осложнения острого аппендицита, время с момента аппендэктомии до 
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момента операции по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, данные об оценке 

распрастраненности спаечного процесса, используя индекс перитонеальной адгезии. У 21 

пациентов наблюдали признаки ранней острой спаечной кишечной непроходимости, из 

которых 8 разрешилось консервативным путем. Консервативный путь заключался в 

инфузионной терапии, стимуляции кишечника путем внутримышечной инъекции 

неостигмина метилсульфата и очистительных клизм с гипертоническим раствором. 

Исследование показало, что вероятность возникновения спаечной болезни брюшной полости 

чаще после осложненных форм острого аппендицита вследствие поздней диагностики, 

разлитого гнойного перитонита, при открытых оперативных доступах аппендэктомии. 

 

Abstract. The aim of the study was to determine the frequency of occurrence of patients who 

were operated on for acute adhesive bowel obstruction and had a history of only appendectomy, and 

to identify risk factors for the development of acute adhesive bowel obstruction based on this 

frequently encountered surgical condition. A retrospective study was conducted on 84 patients, all 

of whom were operated on for acute adhesive bowel obstruction, had a history of appendectomy 

only, and were over 18 years old. The study period was from 2020 to 2024. The following statistical 

data were collected: gender, age at the time of surgery for acute adhesive bowel obstruction, method 

of surgical access during appendectomy, method of processing the stump of the vermiform 

appendix, duration of hospitalization, histological features of acute appendicitis, complications of 

acute appendicitis, time from appendectomy to surgery for acute adhesive bowel obstruction, data 

on the prevalence of the adhesive process using the peritoneal adhesion index, and the presence of 

purulent complications of wounds after appendectomy. Signs of early acute adhesive intestinal 

obstruction were observed in 21 patients, 8 of whom were resolved conservatively. The 

conservative treatment consisted of infusion therapy, intestinal stimulation by intramuscular 

injection of neostigmine methylsulfate, and cleansing enemas with a hypertonic solution. The study 

showed that the likelihood of developing adhesive disease of the abdominal cavity is more frequent 

after complicated forms of acute appendicitis due to late diagnosis, general purulent peritonitis, and 

open surgical approaches to appendectomy. 

 

Ключевые слова: острый аппендицит, аппендэктомия, спаечная болезнь брюшной 

полости, кишечная непроходимость. 

 

Keywords: acute appendicitis, appendectomy, adhesive disease of the abdominal cavity, 

intestinal obstruction. 

 

Острая спаечная кишечная непроходимость продолжает оставаться важной проблемой в 

хирургии. Несмотря на многочисленные научно-экспериментальные исследования в области 

этиологии, лечения и профилактики спайкообразования, решение данной задачи все еще не 

найдено. [1,2].  

Острая спаечная кишечная непроходимость является причиной примерно 16% 

хирургических госпитализаций и значительно увеличивает заболеваемость и смертность из-

за высокого риска рецидивов [3]. Фиброзная ткань может образоваться после хирургических 

вмешательств на органах брюшной полости или при инфекционных заболеваниях органов 

брюшной полости. Хотя это физиологический ответ на повреждение брюшины в процессе 

заживления после хирургического вмешательства, существует высокий риск развития 

кишечной непроходимости. Послеоперационное осложнение в виде спаечной болезни 

брюшной полости является частым явлением, увеличивая продолжительность пребывания в 
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хирургическом стационаре и снижая качество жизни пациентов. [4,5]. У многих пациентов во 

время адгезиолизиса могут возникать непреднамеренные повреждения кишечника, 

требующие резекции или вывода стомы, что оказывает значительное негативное влияние на 

физическое и психологическое здоровье пациентов [6,7]. 

Аппендэктомия, являясь самым распространенным оперативным вмешательством во 

всем мире, может привести к спаечной болезни органов брюшной полости, осложнением 

которой может быть острая спаечная кишечная непроходимость. [8]. Большинство врачей-

хирургов часто забывают о факторах риска, предрасполагающих к острой спаечной 

кишечной непроходимости после аппендэктомии. Ретроспективное когортное исследование, 

проведенное группой ученых из Тайваня, показало, что риск возникновения острой спаечной 

кишечной непроходимости после открытых и лапароскопических аппендэктомий составил 

34,95 на 10 000 человек и 22,59 на 10 000 человек соответственно, и рекомендовали врачам 

при лечении острых аппендицитов у пациентов обращать внимание на соответствующие 

факторы риска, такие как индекс коморбидности Чарлсона ≥ 1 и осложненные формы 

аппендицита [9]. Поэтому некоторые исследователи рекомендуют при лечении острых 

аппендицитов отдавать предпочтение аппендэктомии с применением мультимодальных мер с 

целью профилактики и уменьшения количества послеоперационных осложнений [10]. 

Целью исследования было определить частоту встречаемости пациентов с острой 

спаечной кишечной непроходимостью, имеющих в анамнезе только аппендэктомию, и 

выявить факторы риска возникновения острой спаечной кишечной непроходимости на 

основе одного из самых часто встречающихся хирургических заболеваний. 

 

Материал и методы исследования 

Проведено ретроспективное исследование прооперированных больных по поводу 

острой спаечной кишечной непроходимости (МКБ-10 К56.5), находящихся на стационарном 

лечении в Национальном хирургическом центре МЗ КР за период с 2020 по 2024 гг. в 

возрасте старше 18 лет. Данные о пациентах и объеме оперативных вмешательств по поводу 

острого аппендицита были собраны из электронной базы данных НХЦ МЗ КР и из историй 

болезни. Критериями исключения явились пациенты, перенесшие и/или другие оперативные 

вмешательства и спаечная болезнь, возникшая после острых воспалительных заболеваний, 

также невозможность найти детальные данные об аппендэктомии в историях болезни. Были 

собраны следующие параметры: пол, возраст на момент операции по поводу острой спаечной 

кишечной непроходимости, способ оперативного доступа при аппендэктомии (доступ по 

Волковичу-Дьяконову, лапароскопический доступ, нижне-срединнная лапаротомия и 

срединная лапаротомия), способ обработки культи червеобразного отростка (погружение 

культи в кисетный шов с последующим погружением в Z-образный, лигатурный способ, 

клипирование), продолжительность госпитализации, гистологически подтвержденная форма 

острого аппендицита (катаральный, флегмонозный, гангренозный, гангренозно-

перфоративный), осложнения острого аппендицита (тифлит, тазовый абсцесс, 

межтонкокишечные абсцессы, оментит, илеит, перитонит), время с момента аппендэктомии 

до момента операции по поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Также были 

собраны данные об оценке распрастраненности спаечного процесса, используя индекс 

перитонеальной адгезии (ИПА), выраженность спаечного процесса определяют по шкале до 

3 баллов и по 10 областям брюшной полости. Степень адгезии: 0-я степень — отсутствие 

спаек; 1-я степень — пленчатые спайки, рассечение острым путем; 2-я степень — 

выраженные спайки, рассечение острым путем; 3-я степень — выраженные спайки с 

васкуляризацией, необходимость рассечения только острым путем. Области брюшной 
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полости: А — правый верхний квадрант; В — эпигастрий; С — левый верхний квадрант; D 

— левая боковая область; E — левый нижний квадрант; F — тазовая область; G — правый 

нижний квадрант; Н — правая боковая область; I — центральный квадрант [11]. Данные 

были собраны с использованием Microsoft Excel, а переменные были проанализированы с 

использованием статистических пакетов IBM SPSS Статистика 20.0. 

 

Результаты и обсуждение 

За период с 2019 по 2024 год было сделано 315 оперативных вмешательств по поводу 

острой спаечной кишечной непроходимости, из которых 84 (26,6%) имели в анамнезе только 

аппендэктомию и соответствовали критериям отбора. Из них 31 (36,9%) составляли 

мужчины, а 53 (63,1%) — женщины, у которых чаще развились признаки острой спаечной 

кишечной непроходимости. Возрастной диапазон составлял 18-74 года. Средний возраст 

пациентов, у которых развилась острая спаечная кишечная непроходимость после 

аппендэктомии, составил 41,3 года. Острая спаечная кишечная непроходимость чаще всего 

развивается у людей молодого возраста, перенесших только аппендэктомию — 48 (57%). В то 

же время у лиц среднего и пожилого возраста частота встречаемости острой спаечной 

кишечной непроходимости после аппендэктомии составила 28 (33%) и 8 (10%) 

соответственно (Рисунок 1). 

48; 57%
28; 33%

8; 10%

18-44 года 45-59 лет > 60 лет

 

Рисунок 1. Возрастное распределение пациентов согласно классификации возрастных групп по 

ВОЗ 

 

Всем пациентам за 30 минут до оперативного вмешательства проводилась 

периоперационная антибиотикопрофилактика (цефазолин 1,0 г в/в, метронидазол 100,0 мл 

в/в капельница) с целью снижения послеоперационных гнойных осложнений. При 

лапароскопической аппендэктомии развитие острой спаечной кишечной непроходимости 

наблюдается в 5 раз реже (7 случаев, 8%), чем при открытых операциях (срединной 

лапаротомии и нижнесрединной лапаротомии). При доступе к аппендэктомии по нижнему 

косому разрезу по Волковичу-Дьяконову было 19 случаев (23%), при нижнесрединной 

лапаротомии — 32 случая (38%), при срединной лапаротомии — 26 случаев (31%) (Рисунок 

2).  

Необходимо отметить, что в 7 случаях произошла конверсия с лапароскопической 

аппендэктомии в нижнесрединную лапаротомию. Это было связано с осложнениями острого 

гангренозного аппендицита (периаппендикулярный абсцесс, тазовый абсцесс, 

межтонкокишечные абсцессы), где требовалось осторожное разъединение спаек между 

органами, образующих стенки абсцессов. В 15 случаях операция начиналась с 
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нижнесрединной лапаротомии, так как предварительный диагноз был «пельвиоперитонит». В 

9 случаях нижнесрединная лапаротомия расширялась вверх по срединной линии для 

улучшения доступа при атипичном расположении червеобразного отростка (при 

подреберных или ретроперитонеальных расположениях). В 15 случаях операции начинались 

со срединной лапаротомии при предварительном диагнозе «острый перитонит» из-за поздней 

диагностики и поздней госпитализации пациентов, в анамнезе которых был самостоятельный 

прием обезболивающих или спазмолитических средств. Также в анамнезах указывалось, что 

были 21 пациент, которые отказывались от оперативного вмешательства, когда им ставили 

предварительный диагноз «острый аппендицит». 

По способу обработки культи червеобразного отростка: погружение культи в кисетный 

шов с последующим погружением в Z-образный — 41 (48,8%), лигатурный способ — 36 

(42,9%), клипирование — 7 (8,3%). Способ обработки культи зависел от типа оперативного 

вмешательства: при лапароскопическом доступе использовались специальные клипсы. При 

выраженной инфильтрации купола слепой кишки применялся лигатурный способ. В этом 

случае на основание червеобразного отростка накладывали 1 лигатуру (капроном). Во всех 

случаях у основания червеобразного отростка накладывали кетгут, затем погружали в 

кисетный шов и в Z-образный шов капроном. После отсечения червеобразного отростка 

культу обрабатывали спиртовым раствором йода. В 28% случаев описана обработка культи 

комбинированным способом: электрокоагуляцией и спиртовым раствором йода. Санация 

брюшной полости проводилась теплым раствором фурацилина. 

 

19; 23%

7; 8%

32; 38%

26; 31%

нижний косой разрез по Волковичу-Дьяконову

лапароскопический доступ 

нижнесрединнная лапаротомия 

срединная лапаротомия 

 
Рисунок 2. Распределение пациентов по способу оперативного доступа 

 

Дренирование брюшной полости после аппендэктомии зависело от 

распространенности острого гнойного перитонита (максимальное количество дренажей — 3, 

было установлено в 18 случаях). В качестве дренажей использовались микроирригаторы и 

силиконовые трубки.  

Продолжительность пребывания в стационаре увеличивалась в зависимости от формы 

аппендицита (при гангренозно-перфоративном аппендиците продолжительность 

увеличивалась в 3 раза по сравнению с катаральной формой), от способа оперативного 

доступа, от осложнений острого аппендицита и от нагноения послеоперационной раны 

(Таблица). 
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Таблица 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 
 

Критерии Форма аппендицита 

Катаральный Флегмонозный Гангренозный Гангренозно-

перфоративный 

Количество 5 13 27 39 

Продолжительность 

госпитализации 

4±1 суток 6±1 суток 10±1 суток ≥12 суток 

Осложнения острого 

аппендицита 

- - перитонит − 27 

тифлит – 27 

перитонит – 39; 

тифлит – 39; 

периаппендикулярный 

абсцесс – 21; 

тазовый абсцесс − 9; 

межтонкокишечные 

абсцессы − 11; 

оментит – 16; 

илеит – 15 

Дренирование - - дренирование 

по 1 дренажу - 

27 

дренировани по 2 

дренажа – 21 

дренировани по 3 

дренажа – 18. 

Степень 

выраженности 

спаечного процесса в 

брюшной полости 

1 степень − 4 

2 степень − 1 

1 степень − 4 

2 степень − 7 

3 степень − 2 

1 степень − 5 

2 степень −13 

3 степень − 9 

2 степень −11 

3 степень – 28 

 

Время с момента аппендэктомии до оперативного вмешательства по поводу острой 

спаечной кишечной непроходимости чаще всего приходилось на период от 1 года до 5 лет 

при всех оперативных доступах. При этом у 21 пациента наблюдались признаки ранней 

острой спаечной кишечной непроходимости — от момента аппендэктомии прошло от 5 суток 

до 1 месяца. Ранняя спаечная кишечная непроходимость наблюдалась чаще при 

нижнесрединных лапаротомиях (14 случаев) и срединных лапаротомиях (9 случаев) (Рисунок 

3).  
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Нижне-срединная лапаротомия

Срединная лапаротомия

 
Рисунок 3. Время от аппендэктомии до операции при острой спаечной кишечной 

непроходимости в зависимости от типа оперативного доступа 
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В 8 случаях ранняя спаечная кишечная непроходимость разрешалась консервативным 

методом. Консервативное лечение включало инфузионную терапию, стимуляцию кишечника 

путем внутримышечных инъекций неостигмина метилсульфата и очистительные клизмы с 

гипертоническим раствором. У 2 пациентов после аппендэктомии на 5-6 сутки была 

проведена экстренная операция по поводу острой ранней спаечной кишечной 

непроходимости. Было выполнено адгезиолизис и устранение острой обтурационной 

спаечной кишечной непроходимости. 

При оценке степени адгезии наблюдается, что при гангренозно-перфоративных формах 

острого аппендицита 3-я степень адгезии встречается в 12 раз чаще, чем при флегмонозных 

формах. При оценке выраженности спаечного процесса рассматривали анатомическую 

область, в которой произошел спаечный процесс. Наибольшее количество случаев 

возникновения спаечного процесса отмечается в правом нижнем квадранте, центральном 

квадранте и тазовой области. Необходимо отметить, что выраженность спаечного процесса 

также зависит от предрасположенности организма к спайкообразованию. 

 

Заключение 

Осложненные формы острого аппендицита, развитие перитонита, в частности разлитой 

формы, а также необходимость открытого метода (лапаротомии) повышают риск 

возникновения острой спаечной кишечной непроходимости в 1,5 раза. Осложненные формы 

острого аппендицита и применение открытых методов хирургического вмешательства могут 

существенно увеличить длительность пребывания пациента в стационаре. Это подчеркивает 

важность своевременной диагностики и лечения осложнений для минимизации риска 

развития острой спаечной кишечной непроходимости. 
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Аннотация. Микробиома полости рта играет важную роль в развитии и 

прогрессировании различных соматических заболеваний, включая инсульт. Исследования 

показывают, что бактерии, обитающие в ротовой полости, могут проникать в кровоток и 

способствовать воспалительным процессам, что увеличивает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и инсульта. Обнаружиено, что в 79% исследованных тромбов, связанных с 

инсультом, были найдены ДНК бактерий, обычно обитающих в ротовой полости, таких как 

стрептококки вида Viridans. Пародонтопатогенные микроорганизмы могут вызывать 

хроническое воспаление и способствовать развитию атеросклероза, что является одним из 

основных факторов риска инсульта. Дисбактериоз полости рта также ассоциируется с 

повышением уровня провоспалительных цитокинов, что может усугублять состояние 

сосудов и увеличивать вероятность тромбообразования. Таким образом, поддержание 

здоровья полости рта и своевременное лечение стоматологических заболеваний могут 

оказать значительное влияние на снижение риска инсульта. Понимание взаимосвязи между 

микробиомом полости рта и состоянием сердечно-сосудистой системы открывает новые 

горизонты для разработки профилактических мер и терапевтических подходов к лечению 

пациентов с высоким риском инсульта. 

 

Abstract. The microbiome of the oral cavity plays an important role in the development and 

progression of various somatic diseases, including stroke. Studies show that bacteria living in the 

oral cavity can enter the bloodstream and contribute to inflammatory processes, which increases the 

risk of cardiovascular disease and stroke. It was found that in 79% of the studied stroke-related 

blood clots, DNA of bacteria commonly found in the oral cavity, such as streptococci of the 

Viridans species, was found. Periodontal pathogenic microorganisms can cause chronic 

inflammation and contribute to the development of atherosclerosis, which is one of the main risk 
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factors for stroke. Dysbiosis of the oral cavity is also associated with an increase in the level of 

proinflammatory cytokines, which can worsen the condition of blood vessels and increase the 

likelihood of thrombosis. Thus, maintaining oral health and timely treatment of dental diseases can 

have a significant impact on reducing the risk of stroke. Understanding the relationship between the 

oral microbiome and the state of the cardiovascular system opens up new horizons for the 

development of preventive measures and therapeutic approaches to the treatment of patients at high 

risk of stroke. 

 

Ключевые слова: инсульт, микробиота полости рта, факторы риска, прогноз. 

 

Keywords: stroke, oral microbiota, risk factors, prognosis. 

 

Инсульт является одной из основных причин смертности и инвалидности во всем мире 

[1]. Примерно 30–50% выживших после инсульта имеют тяжелую инвалидизацию [2]. 

Несмотря на достижения в области здравоохранения и повышение осведомленности, инсульт 

продолжает представлять собой серьезную проблему для здоровья [3]. Здоровье полости рта, 

по-видимому, тесно связано с общим состоянием здоровья человека. По данным Всемирной 

стоматологической федерации, здоровье полости рта определяется следующим образом: 

«Здоровье полости рта многогранно и включает в себя способность говорить, улыбаться, 

обонять, пробовать на вкус, трогать, жевать, глотать и передавать спектр эмоций через 

мимику с уверенностью и без боли, дискомфорта и заболевания черепно-лицевого 

комплекса» [4].  

Ротовая полость действует как окно в общее состояние здоровья организма. Бактерии 

изо рта могут вызвать инфекцию в другой части тела, когда иммунитет хозяина нарушен 

болезнью или медицинским лечением. Микробиоту можно разделить на такие категории, как 

микробиота кишечника, полости рта, дыхательных путей и микробиоты кожи в зависимости 

от конкретных локализованных областей. Микробиом полости рта представляет собой 

сообщество симбиотических, комменсальных и условно-патогенных микроорганизмов, 

обычно существует в виде биопленки и играет решающую роль в поддержании гомеостаза и 

защитной функции ротовой полости. С недавнего времени изучение микробиоты ротовой 

полости человека с целью разработки новых диагностических и терапевтических подходов 

стало новым перспективным направлением исследований в области персонализированной 

медицины [5]. 

Достижения в области метагеномики и высокопроизводительных технологий 

секвенирования значительно расширили наше понимание состава и функций микробиома, 

выявив сложные взаимодействия между хозяином и микробами, которые могут влиять на 

здоровье и болезнь [6].  

Микробиом полости рта представляет собой очень разнообразное сообщество 

микроорганизмов, населяющих полость рта человека [7]. 

К ним относятся бактерии, археи, грибы, простейшие и вирусы, общее число которых 

оценивается более чем в 700 [8]. Микробиом полости рта человека преимущественно состоит 

из представителей типов Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes и Fusobacteria. 

Пятью основными родами, идентифицированными в полости рта, являются Streptococcus, 

Prevotella, Veillonella, Neisseria и Haemophilus [9, 10]. 

Микробиом полости рта проявляет индивидуальность и относительную стабильность у 

здоровых людей [11]. 
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Тем не менее, на состав и пропорцию микроорганизмов могут влиять или изменять 

различные факторы, включая наследственность, пищевые привычки, курение, употребление 

алкоголя, заболевания полости рта, социально-экономический статус, использование 

противомикробных препаратов и беременность [12-16].  

Системное воспаление и лечение также влияют на здоровье полости рта, так как 

ксеростомия, нарушается баланс микроорганизмов полости рта [17]. 

С момента открытия микробиоты было проведено множество исследований, 

посвященных роли, которую она играет в здоровье и болезнях. Для поддержания гомеостаза 

и контроля иммунологического ответа микробные популяции живут в симбиозе с хозяином. 

Во рту человека обитают самые разнообразные микробиомов в организме человека, включая 

вирусы, грибки, простейших, архей и бактерии. Бактерии ответственны за два самых 

распространенных бактериальных заболевания человека: кариес зубов (кариес) и пародонтоз 

(заболевания десен). Археи ограничены небольшим числом видов метаногенов, в то время 

как было обнаружено около 1000 видов бактерий, с представителями типов Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Spirochaetes, Synergistetes и Tenericutes, а также 

некультивируемых отделов GN02, SR1 и TM7. Около половины бактерий полости рта еще не 

культивированы, и для всестороннего описания бактериального сообщества полости рта 

успешно используются методы, не зависящие от культуры [18]. 

Микробы полости рта оказывают важное влияние на микробиом человека и здоровье 

человека. Взаимодействие и баланс различных микробов полости рта помогает организму 

противостоять вторжению внешних раздражителей, а нарушение регуляции микробного 

гомеостаза полости рта приведет к заболеваниям полости рта и системным заболеваниям 

[19]. Это определение подчеркивает важность здоровья полости рта как важнейшего 

компонента общего здоровья и благополучия.  

В последние годы все чаще подчеркивается важность ухода за полостью рта у 

пациентов с инсультом, и исследования подчеркивают этот важнейший аспект в содействии 

выздоровлению пациентов [20]. Из-за своих последствий и распространенности инсульт 

остается существенной причиной инвалидности среди пожилого населения: примерно 75% 

выживших после инсульта испытывают дисфункцию, а 15–30% страдают от тяжелой 

инвалидности [21]. Двигательные расстройства особенно парез верхних конечностей при 

инсульте препятствует проведению гигиены полости рта [22]. В дополнение к этим 

проблемам, связанный с инсультом орофациальный двигательный дефицит, включая слабую 

силу губ, уменьшенное давление на язык и снижение эффективности жевания, отрицательно 

влияют на выведение остатков пищи из полости рта и ухудшает состояние полости рта [23]. 

Накопление остатков пищи может в дальнейшем привести к галитозу, кариесу и 

повышенному риску различных микробных инфекций [24]. Syrjänen et al. впервые связь 

между здоровьем полости рта и инфарктом головного мозга была исследована в 1989 году. 

Результаты показывают, что тяжелые стоматологические инфекции были связаны с ИИ у 

пациентов мужского пола [25]. 

Максимова М. Ю. и соавторы исследовали 100 пациентов ишемическим инсультом в 

кароидном бассейне с давностью 6-48 часов и при этом отмечено, что пациенты с ИИ 

уделяли меньше внимания гигиене полости рта, реже стали чистить зубы почти половина 

больных начали чистить зубы со 2 и 3 дня чем от момента начало [26].  

Парадонтит и инсульт. Согласно недавнему эпидемиологическому исследованию, 

проведенному в 2023 году, предполагаемая совокупная распространенность пародонтита 

составляет почти 60%, а его тяжелая стадия затрагивает примерно 24% [27]. 
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Хронические воспалительные состояния, такие как пародонтит и гингивит, могут 

способствовать атеросклерозу, что увеличивает риск инсульта [28]. Пародонтит связан с 

повышенным риском ишемического инсульта, и риск может быть особенно высок среди 

молодых людей с необъяснимой этиологией инсульта. Поразительно, но в последние 

десятилетия заболеваемость и распространенность ишемического инсульта среди молодого 

населения увеличиваются [29].  

Наиболее важные модифицируемые факторы риска для молодых людей тесно связаны с 

образом жизни, включая отсутствие физической активности, курение и ожирение, хотя 

установленная гипертония и диабет также являются важными факторами [30]. 

Пародонтит является распространенной инфекцией полости рта с высокой 

распространенностью от 45% до 50% в целом, при этом наиболее тяжелая форма поражает 

11,2% населения мира [31]. Пародонтит независимо ассоциирован с увеличением риска 

ишемического инсульта в 4,34 раза [32]. Porphyromonas gingivalis (Pg) является анаэробной 

грамотрицательной бактерией полости рта и является одной из основных бактерий, 

участвующих в патогенезе пародонтита[33]. Изъязвление десен пародонтальных карманов во 

время стоматологической деятельности вызывает кровотечение [34] и провоцирует 

малошумную, транзиторную и повторяющуюся бактериемию [35]. 

Попадая в циркуляцию, пародонтальные бактерии могут распространяться в 

отдаленные участки тела и гнездиться в поврежденных тканях, как это наблюдается при 

атеротромботических поражениях[36].  

Конкретные роды, включая Porphyromonas, Treponema, Campylobacter, Eubacterium и 

Tannerella, были идентифицированы на высоких уровнях в локализациях пародонтита, в то 

время как другие роды, такие как Veillonella, Neisseria, Rothia, Corynebacterium и Actinomyces, 

были высоко распространены в здоровой десневой борозде [37]. Большинство исследований 

указывают на корреляцию между распространенностью пародонтита и возникновением 

инсульта. Тем не менее, ряд исследований также показал, что эта корреляция не является 

универсальной или что она специфична для определенного подтипа инсульта [28, 38]. 

Плохая гигиена полости рта связана с повышенным риском развития метаболических 

нарушений, что, в свою очередь, может увеличить риск инсульта [39]. Многолтнее когортное 

исследование показало, что воспаление десен также может быть независимым фактором 

риска инсульта [40]. Системная воспалительная реакция повышена у пациентов с 

пародонтитом по сравнению с пациентами без пародонтита, что указывает на устойчивую 

корреляцию с заболеваниями, чувствительными к уровню хронического воспаления. 

Бактериальные липополисахариды, высвобождаемые в кровоток у пациентов с хроническими 

инфекциями, такими как пародонтит, индуцируют выработку белков острой фазы, таких как 

С-реактивный белок (СРБ) [41]. Хроническое повышение уровня СРБ у пациентов с 

периодонтитом способствует усугублению воспалительных процессов, протекающих внутри 

атеросклеротических бляшек. Принято считать, что воспаленные бляшки нестабильны и 

склонны к разрыву, повышая риск цереброваскулярных событий [42]. Большинство 

возбудителей пародонта представляют собой грамотрицательные, облигатные анаэробные 

бактерии, населяющие пародонтальные карманы [43]. 

К наиболее значимым возбудителям пародонта относятся P. gingivalis, P. intermedia, T. 

denticola, A. actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia и Fusobacterium nucleatum [44]. 

Имеются данные о более высоком содержании P. gingivalis у пациентов с инсультом. A. 

actinomycetemcomitans был выше у пациентов с диабетической нефропатией, а также 

ассоциировался с более высокой частотой инфаркта головного мозга. Кроме того, было 

показано, что ЛПС P. gingivalis способствует активации тромбоцитов Cdc42, а также 
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ухудшает свертываемость крови [45]. Положительный титр сывороточных антител к 

Campylobacter rectus ассоциирован с наличием церебральных микрокровоизлияний у 

пациентов с острым инсультом. Исследование показало, что уровни P. gingivialis и T. forsythia 

были ниже у лиц с высоким уровнем мультиморбидности, включая инсульт [46].  

Хроническое воспаление. Новые данные подчеркивают ключевую роль воспаления в 

развитии инсульта, при этом воспалительные заболевания полости рта потенциально играют 

фундаментальную роль [47]. Системное воспаление в настоящее время считается одной из 

ключевых теорий, объясняющих влияние дисбактериоза полости рта на другие органы и 

ткани, а также его негативный вклад в развитие многих системных заболеваний [48-50].  

Пародонтит, как определено на последнем Всемирном семинаре в 2017 году, является 

хроническим многофакторным воспалительным заболеванием, связанным с 

дисбиотическими биопленками зубного налета и характеризующимся прогрессирующим 

разрушением зубочелюстного аппарата [51]. Распознавание организмом пародонтальных 

патогенов приводит к усилению клональной экспансии и обилию иммунных клеток, таких 

как моноциты, В- и Т-лимфоциты, а также дендритные клетки в тканях полости рта [52]. 

Важную роль в этом процессе сыграл моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1), 

который способствует активации и набору иммунных клеток в пародонтальные карманы [53]. 

Кроме того, повреждение эпителиальных клеток десны может приводить к дополнительному 

набору нейтрофилов за счет активации хемокинового рецептора 2 (CXCR2) [54]. Цитокины 

секретируются мононуклеарными фагоцитами, антигенпрезентирующими клетками, 

лимфоцитами и нейтрофилами. Наиболее изученные провоспалительные цитокины и 

тканеповреждающие агенты в системе кровообращения, такие как ИЛ-1β, ИЛ-10, ИЛ-17, 

Th17, ИФН-γ, GM-CSF, G-CSF, ИЛ-8, ФНО-α и MCP1, высвобождаются во время ответа 

тканей полости рта после инвазии патогена [55]. Фибробласты, остеокласты и остеобласты 

способны привлекать иммунные клетки за счет активации ключевого воспалительного 

регулятора NLRP3, который связан с заболеваниями полости рта и системными 

заболеваниями[56]. Инфламмасомы входят в состав воспалительных комплексов, которые 

реагируют на патогены или повреждение клеток созреванием провоспалительных цитокинов 

[56, 57].  

Пародонтит является широко распространенным хроническим мультифакториальным 

воспалительным заболеванием, регулируемым иммунным ответом хозяина против 

колонизации патогенных бактерий вокруг зубов. Воспалительная реакция и микробный 

дисбактериоз вырабатывают провоспалительные цитокины, которые могут достигать мозга и 

способствовать местным изменениям [58]. В частности, что касается атеросклероза, стойкие 

микробные инфекции в стенках сосудов создают провоспалительную среду, потенциально 

вызывая аутоиммунные реакции против сосудистых клеток и эндотелиальной дисфункции, 

тем самым инициируя атеросклероз [59, 60]. 

Артериальная гипертония. Установлены связи между гипертензией и специфическими 

бактериями, включая Actinobacillus, Aggregatibacter, Atopobium, Bulleidia, Cupriavidus, 

Desulfomicrobium, Eikenella, Euzebya, Kingella, Moraxella, Olsenella, Pasteurella, Pelomonas и 

Selenomonas. Патогены, связанные с пародонтитом, такие как Porphyromonas, Fusobacterium и 

Treponema, более многочисленны в поддесневых бляшках участников HTN и положительно 

коррелируют с уровнями ИЛ-6 и/или CРБ [61]. Считается, что основной механизм, с 

помощью которого дисбиоз микробиома полости рта негативно влияет на артериальное 

давление, связан с метаболизмом нитратов. Для восстановления нитратов у человека 

требуются нитратвосстанавливающие бактерии, так как клетки млекопитающих не могут 

эффективно выполнять эту функцию [62]. Комменсальные бактерии полости рта играют 
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важную метаболическую роль, выступая в качестве независимого от оксида азота (NOS) 

источника оксида азота (NO). NO, вырабатываемый в сосудистой сети, диффундирует в 

лежащую под ним гладкую мускулатуру, вызывая расслабление, вазодилатацию, снижение 

системного артериального давления и увеличение кровотока и доставки кислорода к 

определенным сосудистым руслам. У здоровых людей активация эндотелиальной синтазы 

оксида азота (eNOS) вызывает вазодилатацию как в мышечных каналах, так и в артериолах 

сопротивления. И наоборот, у лиц с атеросклерозом или эндотелиальной дисфункцией такая 

стимуляция приводит к снижению периферической вазодилатации и парадоксальной 

вазоконстрикции в коронарных артериях, что указывает на снижение продукции NO и 

биодоступности [63].  

Уровни нитритов в плазме крови увеличиваются после введения нитратов, при условии, 

что они могут быть снижены пероральными бактериями, восстанавливающими нитраты. 

Нитрат слюны метаболизируется в нитриты путем двухэлектронного восстановления во 

время анаэробного дыхания нитратредуктазами, продуцируемыми факультативными и 

облигатными анаэробными комменсальными бактериями полости рта. Этот путь, известный 

как путь энтерозаливарного нитрат-нитрит-оксида азота, может положительно влиять на 

гомеостаз NO и представляет собой потенциальную симбиотическую связь между 

бактериями полости рта и их человеческими хозяевами [64].  

Метагеномное исследование выявило несколько бактерий, участвующих в метаболизме 

нитратов, в том числе Granulicatella adiacens, Haemophilus parainfluenzae, Actinomyces 

odontolyticus, Actinomyces viscosus, Actinomyces oris, Neisseria flavescens, Neisseria mucosa, 

Neisseria sicca, Neisseria subflava, Prevotella melaninogenica, Prevotella salivae, Veillonella 

dispar, Veillonella parvula и Veillonella atypica [65]. Кроме того, исследования показали, что у 

лиц с ишемическим инсультом и гипертензией снижение уровня бактерий, снижающих 

уровень нитратов в пероральном рационе, связано с более неблагоприятными исходами 

инсульта [66].  

Эндотелиальная дисфункция. Известно, что эндотелиальная дисфункция играет 

решающую роль в инициировании и развитии сосудистых заболеваний, таких как 

гипертония, атеросклероз, дислипидемия и сахарный диабет 2 типа [67]. очные 

биологические пути, по которым пародонтит ускоряет развитие сосудистых заболеваний, 

остаются до конца неизученными. Тем не менее, были предложены три основные гипотезы: 

бактериологическая, воспалительная и иммунологическая теории [68]. Пародонтальные 

микроорганизмы и их токсичные продукты могут попадать в кровоток из изъязвленных 

участков во время таких действий, как жевание, чистка зубов или инвазивное 

стоматологическое лечение [69]. Исследования показали, что P. gingivalis проникает и 

повреждает эндотелиальные клетки, воздействуя на молекулу межклеточной адгезии 1 

(ICAM-1) [70]. Кроме того, инвазии P. gingivalis в эпителий десны и эндотелиальные клетки 

могут способствовать F. nucleatum и T. forsythia [71]. 

P. gingivalis способствует выработке цитокинов и стимулирует клетки Th1, что 

увеличивает активацию макрофагов и воспаление сосудов. Исследования показали, что 

гингипаины и везикулы наружной мембраны P. gingivalis увеличивают проницаемость 

сосудов за счет протеолитического расщепления молекулы адгезии эндотелиальных клеток 

тромбоцитов 1 (PECAM-1) [68]. Распознавание вредных веществ из пародонта запускает 

высвобождение воспалительной цитокиновой сети, что приводит к сложному 

провоспалительному и протромботическому фенотипу эндотелиальных клеток. Сообщалось, 

что у пациентов с пародонтитом уровень фибриногена в плазме крови и количество 

лейкоцитов выше, чем у контрольной группы [72]. 
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Повышенный уровень фибриногена может дополнительно стимулировать выработку 

ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, MCP-1, MMP-1 и MMP-9, ухудшая воспаление эндотелия [73]. 

Недавнее исследование показало, что внешние мембранные везикулы P. gingivalis могут 

индуцировать эндотелиальную дисфункцию через циклический GMP-AMP-

синтазостимулятор генов интерферона – танк-связывающая киназа 1 (cGAS-STING-TBK1) 

[74]. Коагуляционная и фибринолитическая система, включающая фибриноген, фактор фон 

Виллебранда, тканевой активатор плазминогена (tPA), PAI-1 и факторы свертывания крови 

VII и VIII, играет жизненно важную роль в поддержании гомеостаза сосудов [75]. PAI-1, 

ключевое фибринолитическое соединение и фактор риска сосудистых заболеваний, 

значительно снижается P. gingivalis в эндотелиальных клетках человека. Деградация лизин-

специфического гингипаина-К (Kgp) приводит к пермеабилизации и дисфункции клеток 

эндотелия сосудов через белок, связанный с рецептором липопротеинов низкой плотности 

(LRP1). Исследования in vitro также показали, что ЛПС индуцирует каспазо-опосредованное 

расщепление белков адгезивного соединения [76]. Следует отметить, что лечение нитратом 

калия эффективно снижало эндотелиальную дисфункцию и уровень провоспалительных 

цитокинов в мышиной модели пародонтита [77]. 

Атеросклероз. Атеросклероз в настоящее время признан многофакторным 

заболеванием, обусловленным не только накоплением липидов, но и подострым 

воспалительным состоянием [78]. Эпидемиологические данные подтверждают, что лица с 

пародонтитом имеют более высокую распространенность субклинических сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний периферических артерий и коронарных событий [79]. 

Кроме того, существуют данные о влиянии пародонтита на индекс артериальной жесткости, 

причем влияние зависит от тяжести состояния [80]. Исследование с участием 831 человека 

показало, что у пациентов с апикальным периодонтитом наблюдался повышенный уровень 

провоспалительных цитокинов (hsCRP, ИЛ-6) и Е-селектина. В развитии атеросклероза 

участвуют несколько сигнальных путей, ассоциированных с воспалительной реакцией, в том 

числе инфламмасома NLRP3, толл-подобные рецепторы, пропротеинконвертаза 

субтилизина/кексина типа 9, а также сигнальные пути Notch и Wnt [81]. Эти пути играют 

решающую роль в развитии и прогрессировании атеросклероза [82]. Исследование показало, 

что P. gingivalis ускоряет прогрессирование атеросклероза у мышей ApoE−/−, активируя 

сигнальную ось TLRs-NF-κB, подавляя транскрипцию основного спираль-петля-спирального 

ARNT-подобного белка 1 (BMAL1), высвобождая циркадный белок CLOCK и тем самым 

увеличивая окислительный стресс и воспалительную реакцию в эндотелиальных клетках 

аорты [83]. Кроме того, влияние P. gingivalis на экспрессию гликогенсинтазы киназы 3 бета 

(GSK-3β)/ядерного фактора (эритроидного 2)-подобного 2 (Nrf2)/тетрагидробиоптерина 

(BH4)/NOS может привести к нарушению антиоксидантного ответа и способности 

сосудистой релаксации [84, 85]. 

Имеются данные о том, что P. gingivalis индуцирует окисление ЛПНП и липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП), способствуя накоплению липидов в сосудистой стенке. Кроме 

того, гингипаины способны индуцировать перекисное окисление липидов [86]. 

Макрофаги являются первичными воспалительными клетками при 

атеросклеротических поражениях, проявляя как провоспалительный (М1), так и 

противовоспалительный (М2) фенотипы. Показано, что пародонтальная инфекция может 

усиливать фенотипический переход М1/М2 макрофагов в М1 [87]. Эти результаты 

подчеркивают значительное влияние микробиома полости рта на развитие сосудистых 

повреждений и атеросклероза. Пациенты после инсульта нуждаются в особом уходе за 
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полостью рта. Уход за полостью рта и стоматологическая реабилитация должны быть частью 

общей реабилитации для постинсультных стационарных пациентов [88]. 

Несмотря на то, что пародонтит не является независимым предиктором инсульта, были 

представлены доказательства того, что совокупный эффект нескольких хронических 

инфекций может увеличивать риск развития атеросклероза и инсульта. Это доказательство 

взаимодействия между хроническими инфекциями представляет пародонтит как возможный 

способствующий фактор [89]. 

Плохой уход за полостью рта после инсульта может иметь серьезные физические, 

психологические и социальные последствия последствия и негативно сказываются на 

качестве жизни [90]. Появляется все больше доказательств того, что плохая гигиена полости 

рта увеличивает риск развития пневмонии [91].  

Дисфагия и потеря чувствительности затрагивают до 78% пациентов, которые недавно 

перенесли инсульт и может вызвать застой слюны и пищи в ротовой полости [92].  

Уход за полостью рта важный составляющий в плане реабилитации и предупреждение 

инфекционных осложнений у больных с инсультом. Гигиеной полости рта после инсульта 

часто пренебрегают из-за неврологического дефицита, физической слабости, отсутствия 

координации, когнитивной дисфункции и приоритизации других медицинских потребностей 

[93].  

Тем не менее, дисфункция полости рта очень распространена после инсульта и 

включает трудности с глотанием и приемом пищи, которые могут поражать почти 80% 

пациентов после инсульта [94]. Инсульт влияет не только на орофациальную функцию, но и 

на гигиену полости рта [95]. Кроме того, лекарства, используемые для лечения инсульта, 

могут еще больше нарушить состояние гигиены полости рта, поскольку они уменьшают 

отток слюны {96].  

Заключение 

Сложная взаимосвязь между дисбактериозом микробиома полости рта и инсультом 

подчеркивает важнейший, но часто игнорируемый аспект здоровья 

кардиоцереброваскулярной системы.  

Фактические данные свидетельствуют о том, что заболевания полости рта, связанные с 

микроорганизмами, такие как пародонтит, играют решающую роль в усугублении факторов 

риска инсульта, включая хроническое воспаление, дислипидемию, гипертензию, ожирение, 

атеросклероз и эндотелиальную дисфункцию. Более глубокое понимание сложных 

взаимосвязей между микробиомом полости рта и общим состоянием здоровья открывает 

путь к разработке инновационных профилактических и терапевтических подходов. Будущие 

исследования должны быть направлены на определение точных путей, по которым бактерии 

полости рта способствуют патогенезу инсульта, и изучение целенаправленных вмешательств 

для восстановления микробного баланса. Интеграция здоровья полости рта в комплексные 

программы профилактики инсульта может значительно снизить бремя этого изнурительного 

заболевания.  
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Аннотация, Представлены история хирургического лечения травм периферической 

нервной системы. Представлен весь спектр оперативных вмешательств, использующихся при 

лечении повреждений периферической нервной системы: невролиз, эпиневральный шов, 

невротизация, аутонейропластика, сухожильно-мышечные транспозиции, артродез, резекция 

кости, нейромодуляция. Освещены основы регенерации нервов. Проанализирована научная 

литература по вопросам использования кондуитов, стромально-васкулярной фракции, 

антиадгезивных композиций. Важная роль в успешном лечении травм  периферической 

нервной системы отводится различным видам адъювантной терапии: ортезированию, 

лекарственной терапии, электростимуляции поврежденного нерва, физиолечению, лечебной 

физкультуре. Еще в лечение повреждений периферических нервов отводится различным 

интервенционным вмешательствам: радиочастотная нейроабляция, крионевролиз.   

 

Abstract. The article presents the history of surgical treatment of injuries of the peripheral 

nervous system. The full range of surgical interventions used in the treatment of peripheral nervous 

system injuries is presented: neurolysis, epineural suture, neurotization, autoneuroplasty, tendon-

muscle transpositions, arthrodesis, bone resection, neuromodulation. The basics of nerve 

regeneration are highlighted. The scientific literature on the use of conduits, stromal vascular 

fraction, and anti-adhesive compositions is analyzed. An important role in the successful treatment 

of injuries of the peripheral nervous system is assigned to various types of adjuvant therapy: 

orthotics, drug therapy, electrical stimulation of the damaged nerve, physiotherapy, physical 

therapy. Various interventional interventions are also used in the treatment of peripheral nerve 

damage: radiofrequency neuroablation, cryoneurolysis. 

 

Ключевые слова: нейрорафия, невротизация, невролиз, аутонейропластика, кондуит, 

крионевролиз. 

 

Keywords: neuroraphy, neurotization, neurolysis, autoneuroplasty, conduit, cryoneurolysis. 

 

Повреждение периферической нервной системы (ПНС) является важной клинической 

проблемой с тяжелыми последствиями для пациентов [1, 2]. Около 150 000 000 000 $ в США 

тратится ежегодно на лечение пациентов с травмами ПНС, в том числе затраты на лечение 

травм срединного и локтевого нервов оцениваются примерно в 70 000 $ и 45 000 $ 

соответственно, 87% этих затрат обусловлены результатом временной нетрудоспособности 

[3]. При этом повреждения ПНС в 2004 г. в США вызывали трудопотери (8 500 000 дней 

нетрудоспособности) и ежегодное выполнение более 200 000 операций [4].  

Среди общего травматизма повреждения ПНС составляют 1,5-12%, при этом частота 

травм нервов верхней конечности, в частности, локтевого, срединного и лучевого, достигает 

60–70%. [5-7]. Ятрогенные повреждения ПНС  составляют 7-20% от всех поражений ПНС 

[8]. В виду особенностей анатомо-топографических взаимоотношений ПНС с окружающими  

тканями в 20-22% травмы ПНС сочетаются с повреждением сухожилий, в 12-15% —   
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крупных сосудов, в 14-25% с переломами трубчатых  костей, а также могут сопровождаться 

одномоментным  повреждением всех анатомических структур [9, 10].  

Хотя такие травмы и не представляют  угрозы для жизни больного в изолированной 

форме,  но в 60-65% случаев могут приводить к длительной или  полной утрате 

трудоспособности [11].  

Даже после  лечения в узкоспециализированных учреждениях около 30% больных 

становятся инвалидами или вынуждены сменить профессию [4, 12]. В РФ ежегодно 

регистрируется от 150 000 до 700 000 случаев повреждений  ПНС [13].  

Ежегодно в РФ в хирургическом лечении нуждается 4-7 тыс.  лиц с травматическими 

повреждениями ПНС [5, 14]. Наиболее частыми причинами  являются транспортный, 

производственный и бытовой травматизм, а также огнестрельные ранения. Стоит отметить, 

что  около 45% повреждений ПНС приходится на молодой возраст (21-30 лет), что, в свою 

очередь, обусловливает высокую социальную значимость данной  проблемы. К закрытым 

повреждениям относят - растяжение (тракция), сдавление, к открытым - колотые и резанные 

(стеклом, ножом и т.д.) [15]. Резаные и колотые ранения традиционно считаются наиболее 

прогностически благоприятными вследствие несложности диагностики уровня и характера 

повреждения [16]. Рубленые, рваные повреждения являются более тяжелыми и 

характеризуются обширностью поражения ПНС [17].  

Наибольшей сложностью отличаются огнестрельные ранения, имеющие широкую зону 

контузии нервных структур на значительном отдалении от раневого канала. Ошибки в 

лечении травм ПНС можно разделить на [18]: 

-диагностические — несвоевременное, неполное и неправильное распознавание 

повреждений нервных стволов конечностей. Также к данным типам ошибок относится 

ошибки уровня повреждения ПНС, типа повреждения (нейропраксия, аксонотмезис и др.), 

игнорирование повреждения других органов (сухожилий, сосудов, мышц и др.). Они 

допускаются не только в ходе обследования больного, но и во время проведения операций на 

ПНС 

-тактические — связаны с неправильными действиями врача при точно установленном 

диагнозе. Сюда включаются ошибки выбора тактики лечения (консервативный, 

интервенционный или хирургический),  ошибки консервативного лечения (подборе 

лекарственной терапии и физиотерапии), определения сроков, показаний, способа и объема 

хирургического вмешательства на ПНС и скелетно-мышечной системе; 

-технические – недочеты общего технического характера, связанные с погрешностями в 

подготовке и проведении операций, неправильном применении технических приемов 

(дефекты шва нерва, невротизации, аутонейропластики); 

-организационные — недостатки в организации специализированной 

нейрохирургической помощи: инструмент, шовный материал, инструментальная 

диагностика, реабилитационные мероприятия, физиотерапия; 

-экспертные – обусловлены неправильными решениями врачей о трудоспособности при 

освидетельствовании пострадавших с травмами ПНС; 

-деонтологические – связаны с недооценкой взаимоотношений врача с пострадавшими 

и их родственниками, недостаточная мотивация пациента к занятиям, а также неверным 

информированием пациентов о современных возможностях реконструктивной хирургии 

ПНС и прогнозе; 

История хирургического лечения и диагностики травм ПНС [19].  

625–690 гг. греческий врач Paul of Aegina первым описал сближения концов нерва 

посредством сближения краев раны при ушивании. 
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XIII век итальянец Salicetti первым выполнил шов повреждённого нерва. 

1596 г Gabriele Ferrare (1543–1627) первым ясно и лаконично описал технику шва 

пересеченного нерва, которая  похожа на современную.  

1752 г.  швейцарский  врач и естествоиспытатель Albrecht von Haller  доказал, что 

сухожилия отличаются от нервов,  и его работа по сшиванию сухожилий получила одобрение 

во Французской академии наук. 

1795 г. шотландский  хирург Сruikshank  впервые продемонстрировал  регенерацию 

после шва нерва.  

1806 г. Я.В. Виллие  написана важная для русских военных врачей работа «Краткое 

наставление о важнейших хирургических операциях», в которой приводился перечень 

операций с описанием техники их выполнения и необходимые инструменты. 

1819 г.  английский  ученый и врач Josef  Swan опубликовал эссе с убедительными 

данными результатов экспериментов на животных, доказывающих регенераторные 

возможности ПНС. 

1827 г. Achille-Cleophas Flaubert во Франции первым описал аутопсийные находки 

повреждения плечевого сплетения (ПС). 

1836 г. французский военный хирург L.J.B. Baudens впервые восстановил целостность 

срединного и локтевого нервов у человека. 

1847 г. Sir James Paget впервые в Англии выполнил первичный шов n.medianus у 11-

летнего пациента с хорошим отдаленным функциональным результатом. 

1863 г. французские  хирурги A. Nelaton и S. Laugier впервые выполнили первичный 

эпиневральный шов с помощью очень тонкой проволоки. 

1864 г.  французский хирург A. Nelaton  описал вторичный шов нерва.  

1870 г. J.M. Philipeaux, A. Vulpia выполнили в эксперименте аутонейропластику с 

помощью графта. 

1872 г. W. Mitchell – невролог и хирург, анализировавший повреждения нервов в 

течение гражданской войны в США  первым охарактеризовал мучительную боль, связанную 

с повреждением ПС. Именно он предложил термин «каузальгия». 

1873 гг.  C. Hueter ввел концепцию первичного эпиневрального шва. 

1873 г. французский хирург Jean-Joseph Emile Letievant впервые выполнил шов нерва 

конец-в-бок. 

1876 г.  Eugene-Armand Despres впервые применил технику шва нерва конец-в-бок,  

соединив дистальную культю n.medianus с неповрежденным n.ulnaris. 

1876 г. чешский хирург и публицист Eduard Albert произвел первую неудачную 

аутотрансплантацию в клинике. Вначале хирурги использовали для пластики цельные 

нервные стволы, которые плохо реваскуляризировались. 

1881 г. первый успешный случай хирургического восстановления поврежденного 

n.medianus в России был описан Н.В. Склифосовским. 

1880 г. T. Gluck в качестве первого кондуита использовал декальцинированную кость. 

Однако его первый  эксперимент оказался неудачным из-за выраженного рубцового процесса 

на месте операции. 

1882 г. С. Vanlair при лечении дефекта n.ischiadicus в 3 см у собаки с помощью 

проводника из декальцинированной кости. 

 1882 г. польско-австрийский хирург J. Mikulicz опробовал специальный шовный 

материал для уменьшения натяжения на уровне шва нерва.  

1884 г. Loebke предложил укорачивать кости сегмента конечности  для сближения краев 

нерва. 
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1885 г. A. Klumpke объяснила наличие синдрома Горнера при травмах ПС, связав его с 

отрывом нижнего ствола. 

1891 г. Bungner О. использовал сегмент a.brachialis для восполнения дефекта ПНС. 

1891 г. Bungner предложил использовать сегмент артерии для восполнения дефекта 

ПНС. 

1895 г. G.C. Huber первое экспериментальное исследование шва нерва конец-в-бок. 

1899 г. R. Kennedy выполнил пересечением n.facialis и включением его 

периферического (дистального) конца конец-в-бок в спинальную порцию n.acessoris у 

пациента со спазмом лицевой мускулатуры. 

1903 г. Ch. Ballance сообщил о серии наблюдений по лечению паралича n.facialis путем 

выполнения анастомоза между дистальным сегментом поврежденного n.facialis и другим, 

здоровым, нервом: 6 случаев с анастомозом n.facialis конец-в-бок со спинальной ветвью 

n.accessorius и 1 — с анастомозом n.facialis конец-в-бок с n.hypoglossus. 

1906 г. J. Sherren предложил классификацию соединений сохранившейся дистальной 

части пересеченного нерва-реципиента с боковой поверхностью нерва-донора. Было 

предложено классифицировать все термино-латеральные соединения нервов по принципу 

подготовки донорской зоны: только продольный разрез эпиневрия, к краям которого затем 

подшивался нерв-реципиент; рассечение нерва-донора в косом направлении с пересечением 

всех оболочек и части нервных волокон; отделение части пучков для соединения с 

поврежденным нервом. 

1908 г. Hacker восстановил двигательную функцию m.trapezius 12-летнего пациента. Он 

имплантировал в структуру m.trapezius  проксимальный сегмент n.accessorius вместе с 

двигательной ветвью от шейного сплетения. 

1909 г. Wrede впервые использовал аутовену в качестве кондуита для восполнения 

дефекта ПНС. 

1914-1918 гг. в Первую Мировую войну хирургами были предложены и иные «вставки» 

– аутовена и синтетические проводники. Из-за плохих результатов, по сравнению  с 

аутонейропластикой, длительное время эти операции пребывали в забвении. 

  1917 г. Trendelenbеrg продемонстрировал серьезные повреждения ПНС с  потерей 

функции при замораживании тканей, при этом он отметил, что восстановление происходит 

без образования невромы. 

1917 г. Л.М. Пуссеп опубликовал монография, в которой рассматривались вопросы 

диагностики и хирургического лечения повреждений ПНС. 

1922 г. Джозеф Эрлангер и Герберт Гассер для анализа электромиограммы 

использовали осциллограф, что позволило им предложить классификацию нервных волокон 

по скорости проведения возбуждения. 

1923 г. H. Platt and W.R. Bristow сообщили о 7 клинических случаях, когда дистальный 

конец поврежденного n.ulnaris имплантировали в сохранный n.medianus, не получив 

положительного результата. Все это послужило прекращению на многие десятилетия 

клинических испытаний шва нерва конец-в-бок. 

1927 г. S. Bunnel опубликовал успешные результаты аутопластики пальцевых нервов. 

1938 г. австрийский травматолог-ортопед Hans Spitz впервые выполнивший шов нерва 

конец-в-бок на нижней конечности (дистальный конец малоберцового в бок 

большеберцового). 

1938 г. итальянский  хирург R. Gatta в эксперименте на кроликах (дистальный конец 

пересеченного n. fibularis [peroneus] communis в бок целого n. tibialis (конец-в-бок или бок-в-
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бок) были получены нейрогистологические доказательства регенерации нервных волокон из 

n. tibialis в n. fibularis [peroneus] communis. 

1939 г.  успешные результаты аутопластики крупных нервов конечностей, что дало 

существенный толчок в развитии данного направления. 

1942 г. Н.Н.Бурденко впервые применяет метод тракционного удлинения в замещении 

дефектов ПНС. 

1943 г. Seddon предложил классификацию травм ПНС — три степени повреждения: 

нейропраксию, аксонотмезис и нейротмезис. 

1947 г. Seddon впервые выполнил кабельную пластику тонкими трансплантатами. 

1954 г. G. Bonney были внедрены электромиография и миелография. 

1955 г. Schottstaed et. al. применил перемещение m. latissimus dorsi у пациента с 

повреждением ПС для восстановления сгибания предплечья. 

1964 г. I. Smith впервые использовал микроскоп для реконструкции поврежденных 

нервных стволов и доказал, что оптическое увеличение позволяет более точно выполнить 

эпиневральный шов. С этого момента микрохирургическая техника становится непременным 

условием выполнения операций на ПНС. 

1967 г. F.M. Bora впервые  в эксперименте на кошках продемонстрировал технологию 

микрохирургического периневрального шва фасцикулярных групп. 

1967 г. К.А. Григорович первым в России предложил объективную схему оценки 

восстановления движений и чувствительности после выполнения шва ПНС. 

1972-1974 гг. H. Millesi et. al при выполнении кабельной пластики первым стал 

использовать микрохирургическую технику и показали, что результаты этой операции лучше, 

чем результаты эпиневрального шва, наложенного с  натяжением. 

1976 г. G.I. Taylor, F.J. Ham впервые представили микрохирургическую технологию 

пересадки кровоснабжаемой аутонервной вставки. 

1978 г. Sunderland представил новую классификацию травм ПНС – пять степеней 

повреждения 

1980-е  гг. D.T.W. Chiu провел убедительные эксперименты на животных и доказал  

эффективность аутовенозной пластики в клинике 

1981 г. Terzis J.K.  начала применять для пластики ПС кровоснабжаемый трансплантат 

n. ulnaris. 

1987 г. Merle M. на аутонейропластике  начал применять “Biocol” и “Tissucol”, которые 

повышают точность сопоставления пучков, уменьшает степень их повреждения и убыстряет 

время проведения самой операции. 

1988 г. B. D. Fornage впервые упоминает о применении ультразвукового исследования 

(УЗИ) для верификации периферических нервов. 

1988 г. Sedel L. установил, что восстановление нервов трансплантатами длиной более 

20 см приводит к плохим результатам. 

1988 г. G. Brunelli сообщал о высокой продуктивности прямой мионевротизации, 

которая производилась путем вшивания донорского нерва в денервированную мышцу. 

1989 г. S.MacKinnon и A.Dellon дополнили классификацию Sunderland. 

1990 г. S.Mackinnon и A.Dellon для пластики коротких дефектов пальцевых нервов 

использовали трубки из рассасывающихся синтетических материалов (Dexon или Vicryl). 

1990-х гг. после публикаций Fausto Viterbo о положительных результатах шва конец-в-

бок  в эксперименте на крысах и хирурги вновь заинтересовались данным методом. 

1992 г. после публикаций Fausto Viterbo о положительных результатах шва конец-в-бок  

в эксперименте на крысах и хирурги вновь заинтересовались данным методом. 
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1994 г.  G. Lundborg et. al. обосновали возможность боковой регенерации аксонов.  

1998 г. U. Mennen анонсировал о серии из 22 лиц, которым выполнялась невротизация 

посредством шва конец-в-бок. 

1999 г. китайский травматолог-ортопед Shao Cheng Zhang из Шанхая впервые выполнил 

шов нерва бок-в-бок у пациентов со спастическим церебральным параличом с целью 

ликвидации локального спазма мышц нижних конечностей при высокоуровневых 

повреждениях ПНС конечностей, а также для восстановления чувствительности у 

«парализованных пациентов». 

2004 г. K. G. Krishnan проводил ревизию ПС как диагностическую операцию на трупах, 

направленную на выявление степени повреждения ПС  и планирования дальнейшей тактики 

лечения, помимо этого, обозначив основные анатомические ориентиры при его выполнении 

через над- и подключичный доступы. 

2004 г. А.А. Каюмходжаев разработал способ реконструкции поврежденного нерва в 

условиях наличия обширного дефекта и рубцовой трансформации мягких тканей верхней 

конечности. 

2006 г. Braga-Silva J. провел эндоскопическую ревизию ПС на живом человеке с 

положительным эффектом. 

2007 г.  А.А. Давлятов внедряет способ аутоневральной пластики за счёт тыльной ветви 

n.ulnaris при травмировании ПНC на уровне н/3 предплечья, который позволяет взять 

трансплантат в пределах основной раны. 

2007 г. Yamamoto Y et al. выполнили анастомоз n.facialis с n.hypoglosus по типу «конец-

в-бок». 

В России изучением травм ПНС занимаются: НМИЦН им. Н.Н. Бурденко, Научный 

центр неврологии, ГКБ им. С.П. Боткина г. Москва, РНХИ им. А.Л. Поленова – филиал 

НМИЦ им. В.А. Алмазова, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, НИИ СП им. 

И.И. Джанелидзе, НМИЦ им. Р.Р. Вредена г. Санкт-Петербург, ПИМУ, ПОМЦ г. Н. Новгород, 

КБ СМП им. Н.В. Соловьева г. Ярославль,  НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского г. 

Саратов, НМИЦ им. Г.А. Илизарова г. Курган, Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН) г. 

Тюмень, Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН) г. Новосибирск, НИИ Микрохирургии г. 

Томск, Иркутский научный центр хирургии и травматологии (ИНЦХТ) г. Иркутск,  ДВФУ г. 

Владивосток.  

Большой вклад реконструктивной хирургии внесли: Григорович К. А., Берснев В. П., 

Орлов А. Ю., Ништ А. Ф., Свистов Д. В., Парфенов В. Е., Древаль О. Н., Родоманова Л. А., 

Говенько Ф. С.,  Мещерягина И. А., Гайворонский А. И., Байтингер В. Ф., Байтингер А. В., 

Богов А. А., Пак О. И.,  Золотов А. С., Бажанов С.П., Евзиков Г. Ю., Голубев И. О., 

Ключевский В. В., Пшениснов К. П., Назаров А. С., Суфианов А. А., Шнякин П. Г.,  Шток А. 

В. 

Лечение. При контузии мягких тканей и повреждении кости первичное лечение нерва 

не показано, так как можно ожидать появления рубцовой ткани и вовлечения в рубец культи 

нерва. В большинстве случаев закрытые травматические повреждения происходят в 

результате действия сил растяжения или сжатия, и не всегда возможно определить степень 

повреждения (нейропраксия, аксонотмезис) [20, 21].  

При закрытых повреждениях ПНС самостоятельное восстановление функций верхней 

конечности отмечается у 40–43% пациентов и наблюдается в первые 2–4 недели – 2–3 месяца 

после травмы [22].  

В связи с этим операции на структурах ПНС при их закрытых повреждениях 

рекомендуют выполнять не ранее, чем через 3 месяца после травмы и проведения 
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консервативного лечения.  В случаях тяжелого неполного повреждения со стабильными 

неврологическими нарушениями или если ранее имело место минимальное неврологическое 

улучшение, клиническое и электромиографическое наблюдение следует продолжать, как 

минимум, 3–5 недель. Если спонтанная регенерация не происходит, то следует произвести 

хирургическое исследование с записью отведений от нерва для определения того, насколько к 

этому времени необходимо его восстановление. Лечение резаных ран, нанесенных острыми 

предметами (стеклом или ножом), лучше начинать немедленно или как можно скорее для 

соединения концов нерва, что возможно только при очень «чистой» перерезке последних без 

повреждения концов [22, 23]. Основной причиной отказа от хирургического  лечения травмы 

нерва в раннем периоде являются возможные осложнения: формирование невромы в области 

шва  нерва, несостоятельность шва, вовлечение в рубец соединительной ткани, нагноение в 

области шва нерва, неточное  сопоставление концов нерва [24]. 

Регенерация периферического нерва [25]. После двух наиболее тяжелых повреждений 

периферических нервов из шести типов - раздавливания (аксонотмезис) и перерезания 

(нейротмезис) нервные волокна, расположенные дистальнее места повреждения, теряют 

контакт с телом нейрональной клетки. Они фактически лишены своего источника синтеза 

белков, гликопротеидов, липидов и углеводов. В результате нервные волокна подвергаются 

валлеровской дегенерации, оставляя соединительнотканные оболочки и трубки базальной 

пластинки, содержащие шванновские клетки неповрежденными.  По мере того, как 

денервированные швановские клетки дедифференцируются, пролиферируют, удлиняются и 

выстилают эндоневральные трубки в пучках денервированных дистальных нервных 

окончаний, они снижают регуляцию генов, связанных с миелином, и повышают регуляцию 

генов, связанных с ростом. Однако процесс отрастания аксонов и проникновения их в 

эндоневральные трубки является сложным и запоздалым, особенно после хирургического 

лечения перерезанных нервных окончаний. 

В течение нескольких дней после перерезки нерва: 

1. периферический конец аксона дегенерирует, продукты распада удаляют моноциты, 

которые перемещаются из кровотока в эндоневрий и превращаются в макрофаги. Помимо 

осуществления фагоцитоза, макрофаги стимулируют митотическую активность шванновских 

клеток 

2. центральный конец перерезанного аксона начинает прорастать и образовывать 

конусы роста, на концах конусов роста формируются напоминающие антенны филоподии, 

где располагаются поверхностные рецепторы, временно связывающиеся с 

соответствующими поверхностными молекулами адгезии базальных мембран шванновских 

клеток. Начинается процесс разрастания, ветвления новых ветвей аксонов (спраутинг). 

3. При нарушении формирования связи между конусом роста и швановской клеткой  

образуется псевдоневрома, представляющая собой извитые регенерирующие аксоны, 

погруженные в рубцовую ткань 

4. тело нервной клетки подвергается процессу, называемому хроматолизом 

5. некоторые шванновские клетки становятся фагоцитарными и поглощают 

дегенерирующие аксоны и миелин. 

6. центральный конец аксона прорастает, а отростки прорастают в эндоневриальные 

оболочки, оставшиеся после дегенерировавшей терминальной части исходного аксона. 

7. шванновские клетки размножаются по мере того, как аксон растет по направлению к 

мышце. 

8. аксон восстанавливает контакт с мышечным волокном. На этой стадии аксон 

довольно тонок и еще не полностью миелинизирован 
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9. диаметр терминального аксона увеличивается за счет образования новых 

нейрофиламентов, которые увеличивают диаметр аксона; терминальный аксон становится 

миелинизированным. 

10. может случиться так, что дистальная часть регенерированного аксона никогда не 

достигнет диаметра или степени миелинизации исходного аксона, поскольку скорость 

проведения не обязательно вернется к прежнему уровню. 

11. если регенерация аксонов не происходит, мышечное волокно атрофируется, а тело 

нейрональной клетки дегенерирует и подвергается апоптозу. 

12. после перерезки нерва тело нейрональной клетки подвергается процессу 

хроматолиза, при котором ядро клетки смещается в сторону от центра перикариона, а 

вещество Ниссля (РНК) распадается и значительно редуцируется. 

13. в этот момент синтез белка в клетке изменяется таким образом, что белки, 

необходимые для роста аксона, производятся, упаковываются и переносятся в растущий 

терминатор посредством антероградного аксонального транспорта. 

Регенерация нерва после шва представляет сложный и длительный процесс, поскольку 

средняя скорость роста аксонов у человека составляет 1–2 мм/сут. [12].  

Зона шва нерва составляет определенное препятствие на пути роста аксонов, поэтому 

на ее прохождение требуется около 1 месяца. Это означает, что при травме ПНС на уровне 

верхней трети плеча реиннервацию  кисти теоретически стоит ожидать через 1,5-2 года.   

[26].  

Несмотря на научные достижения в изучении ПНС человека и непрерывное  

совершенствование хирургической техники,  значительного улучшения исходов травм ПНС 

не наблюдается [27, 28].  

Внедрение  микрохирургической техники, использование  операционного микроскопа 

существенно облегчили решение технических аспектов проблемы, однако полное 

восстановление функции после травмы ПНС реальностью  пока не стало [29-31].  

Современная микрохирургия ПНС подразумевает наличие у специалиста не  только 

мануальных навыков, но и знаний как топографической анатомии, так и особенностей 

архитектоники и внутриствольного  строения пораженного нерва. Основными оперативными 

приемами, направленными на соединение разобщенных концов нервного ствола, являются 

шов «конец в конец» и  пластика нерва трансплантатами различной природы (Рисунок) [32].  

Невролиз выполняется в случаях сдавления структур ПНС при условии сохранения их 

анатомической целостности [22, 34].  

Если в ранние сроки после травмы невролиз производится для удаления гематом, 

костных фрагментов, других инородных тел, то при последствиях травматического 

повреждения ПНС с целью устранения экстра- и интраневральной фиброзной ткани, рубцов, 

оказывающих компремирующее воздействие на нервные и сосудистые структуры [35].  

С целью уменьшения образования рубцовых тканей вокруг ПНС, применяются 

отграничивающие материалы  не вызывающие реакцию со стороны окружающих  тканей:  

алломатериалы (противоспаечные мембраны, противоспаечный гель и др.), аутожир, 

аутовена [20, 36].  

В то же время с учетом риска травмирования сохранных нервных структур и питающих 

их сосудов подход к выбору операции невролиза противоречив: от отрицания 

целесообразности до применения в 20 % случаев оперативного лечения [37].  

Эпиневральный шов. В настоящее время основным оперативным  приемом, как и 50-60 

лет назад, остается эпиневральный шов [38]. Задача этой операции состоит  в точном 

совопоставлении и удержании в соприкосновении поперечных срезов центрального и 
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периферического концов пересеченного нервного ствола с помощью швов, накладываемых 

на эпиневрий [39]. Преимущества этой техники: короткое время выполнения, техническая 

непринужденность и отсутствие интраневральных повреждений, так как швы накладываются 

во внешней оболочке. Данный метод применяется как при первичной, так и при отсроченной 

вторичной реконструкции ПНС. Перед швом необходима резекция измененного участка ПНС 

до получения на поперечных срезах пучкового строения нерва во всех его секторах.  При 

зернистом виде пучков нерва с характерным блеском, хорошей кровоточивостью сосудов и 

заметным сокращением эпиневрия освежение считалось «удовлетворительным» [40, 41].   

 

 
 

Рисунок. Схема – варианты реиннервации при повреждении ПНС по Tuturov A.O. et al.  [33] 

 

Натяжение концов нерва от естественного сокращения, несмотря на отсутствие потери 

ткани нерва, ставит под угрозу точное выравнивание фасцикулов, что в свою очередь мешает 

достигнуть  эндоневральной структурной целостности нерва,  оценивается как самый 

существенный недостаток данного метода. Перед швом нерва нужно оценить влияние 

натяжения сшиваемых концов (без предварительной их мобилизации) на внутриствольный 

кровоток [42]. Речь идет о влиянии удлинения нерва (за счет его эластичности), необходимого 

для ликвидации дефекта, на внутриствольный кровоток в сшиваемых концах. Процент 

удлинения для ликвидации диастаза можно вычислить по формуле G. Lundborg: % nerve 

elongation = A / (B1 + B2) × 100, где A — протяженность дефекта, B1 + B2 — длина концов 

сшиваемого нерва без дополнительной их хирургической мобилизации.  

При минимальном удлинении (менее 5%), когда диастаз был минимальным, концы 

легко сближаются, внутриствольный кровоток в сшиваемых концах не снижается; в этих 

условиях формируется нежный глиальный рубец. При удлинении на 5-10% появляются 

первые при-знаки повреждения тканей в связи со снижением  внутриствольного кровотока 

уже на 50%. Развивается неврома. При удлинении более чем на 11% внутриствольный 

кровоток в сшиваемых концах нерва прекращается полностью. 

Мобилизация концов пересеченного нерва на протяжении 10 см в проксимальном и 

дистальном направлениях незначительно способствует уменьшению  диастаза – в среднем 

всего на 1,5 см (по сравнению  с мобилизацией в 4 см) [32]. При этом происходит увеличение 

размера операционной раны, что существенно  повышает операционные риски и 
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восстановительный  период [43, 44] Для сближения концов поврежденного нерва 

применяются следующие способы и приемы: придание конечности  определенного 

положения; соединение разноименных нервов; этапный шов, перемещение нерва в новое 

ложе по более короткому пути; резекция  кости для укорочения конечности. В этой связи при 

одномоментном реконструкции ПНС и сухожилий необходимо соблюсти условия 

восстановления нерва без натяжения [44].  

Наиболее перспективным методом хирургического лечения является тубулизация 

ушитого нерва при соблюдении определенной методики имплантации и правильном  подборе 

материала имплантата. Техника тубулизации с неабсорбируемыми или абсорбируемыми 

трубками показала многообещающие результаты экспериментально и клинически, когда 

использовалась для устранения диастаза или эпиневральном шве. Трубка нерва — трубчатая 

структура, разработанная для устранения диастаза ПНС, защиты ее от окружающей ткани 

(например, от формирования невромы) и направления аксональной регенерации в 

дистальную культю нерва. Кондуиты нерва включают алифатические полиэфиры и 

основанные на сополиэфире, такие как эпсилон-поликапролактон,  полигликолевая и 

полимолочная кислоты. Общей проблемой любых кондуитов является отсутствие в них 

шванновских клеток, которые являются фактором роста и регулятором направления роста 

аксонов. По этой причине применение кондуитов показано пока только при небольших (до 30 

мм) дефектах ПНС. Увеличение регенеративного потенциала внутренней среды кондуитов 

достигается использованием клеточных (стволовые клетки, шванновские клетки) и/или 

гуморальных факторов (факторы роста), которые оказывают в разной степени 

стимулирующее влияние на рост аксонов [45, 46] 

Регенерация периферических нервов представляет собой сложный физиологический 

процесс, в котором участвуют шванновские клетки, макрофаги, фибробласты, 

PDGF(Тромбоцитарный фактор роста), FGF(фактор роста фибробластов), TGF-

β(Трансформирующий фактор роста бета) и другие клетки, а также взаимный синтез 

биологически активных факторов. При использовании пористых кондуитов основную роль в 

улучшении регенерации ПНС играют определенные размеры, проницаемость, морфология и 

взаимосвязь структуры пор, соответствующие патофизиологическим потребностям 

восстановления периферических нервов, гарантирующие синергетическое действие этих 

факторов. В кондуитах для восстановления ПНС поры, как правило, предназначены для 

обеспечения миграции клеток, поддержания достаточного притока питательных веществ и 

кислорода и устранения метаболических отходов. Таким образом, проницаемость структуры 

пор напрямую связана с их положительной ролью в стимулировании регенерации 

периферических нервов. Размер и морфология пор также влияет на ранние стадии 

клеточного поведения, такие как адгезия, распространение и миграция  [47, 48]. 

Классификация пористых кондуитов в соответствии с их проходимостью и 

соответствующими характеристиками представлена в Таблице 1.  

Антиадгезивные гели и композиции. В лечении травматических повреждений ПНС 

существует проблема образования фиброзной ткани и спаек, оказывающих отрицательное 

воздействие на нервные образования. Нарушается трофика нервной ткани, проводимость по 

нерву. Одним из способов профилактики спаечного процесса, образования периневрального 

фиброза является использование антиадгезивных гелев. В их основе лежит способность 

образовывать барьер между ПНС и окружающими тканями, препятствуя при этом 

образованию спаечного процесса. В эксперименте исследовалась способность геля из  

карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленоксида препятствовать образованию периневральных 

рубцов. После термического повреждения седалищного нерва крысы, на поврежденный 
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участок нерва наносился антиадгезивный гель. При сравнении контрольных групп, в группе с 

использованием противоспаечной композиции выраженность  явления периневрального 

фиброза была намного ниже [49].  
 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРИСТЫХ КОНДУИТОВ [47] 
 

Классификация Размер пор Проницаемость Преимущество для 

регенерации 

периферического 

нерва 

Недостатки 

Полупроницаемые <10 µm Проницаем для 

питательных веществ, 

молекулярных 

сигналов, 

метаболических 

отходов 

Защита от 

фиброзных рубцов 

Невозможность 

прямой передачи 

сигналов между 

клетками 

Полностью 

проницаемые 

>50 µm Проницаем для клеток, 

питательных веществ, 

молекулярных 

сигналов, 

метаболических 

отходов 

Способствуют 

прямой передаче 

сигналов 

между клетками 

Риск инвазии 

фиброзных рубцов 

Ассиметричные Размер пор 

на внешней 

поверхности 

> размер 

пор на 

поверхности 

просвета 

Высокая пропускная 

способность 

Высокая 

эффективность 

удаления 

метаболических 

отходов 

Не удается 

обеспечить 

прямую передачу 

сигналов между 

клетками 

 

Исследовалась способность противоспаечного геля на основе карбоксиметилцеллюлозы 

профилактировать рубцово-спаечные осложнения после декомпрессии срединного нерва при 

синдроме карпального канала. По итогам исследования, использование противоспаечного 

геля привела к лучшим функциональным результатам и меньшему числу рецидивов 

синдрома карпального канала [50]. 

Стромально-васкулярная фракция. Особую роль при лечении травматических 

повреждений ПНС отводится различным клеточным фракциям и гуморальным факторам. 

Стромально-васкулярную фракцию (СВФ) можно определить как гетерогенную популяцию 

свежевыделенных клеток из жировой ткани после ферментативной диссоциации с 

последующим центрифугированием. Эта популяция клеток включает множество различных 

типов клеток, таких как стволовые клетки жировой ткани (СКЖТ), эндотелиальные и 

гладкомышечные клетки кровеносных сосудов и их предшественники, перициты, 

фибробласты, макрофаги, Т-лимфоциты и т. д., но не включает зрелые адипоциты. Основным 

компонентом СВФ являются СКЖТ, которые способны к самообновлению и 

мультипотентной дифференцировке [51]. 

Для обоснования применения клеток СВФ для лечения травм ПНС было проведено 

экспериментальные исследования на беспородых крысах, с целью изучения влияния клеток 

СВФ на регенерацию ПНС. Животным в седалищном нерве формировался дефект, на месте 

которого сразу же производилась аутонейропластика. В группе 1 в проксимальный и 

дистальный концы, в аутонервную вставку вводились СКЖТ. В группе 2 вводился 

физиологический раствор, группа 3 - интактная. Во всех группах седалищный нерв после 
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аутонейропластики покрывали слоем фибринового клея. После операции у подопытных 

животных производили регистрацию электрических М-ответов мышц, микроскопически 

исследовался спинальный ганглий L5, микроскопический анализ срезов седалищного нерва. 

Таким образом, в эксперименте показано, что применение клеток СВФ: приближает порог М-

ответа к показателям интактных животных, повышает выживаемость клеток в спинальных 

ганглиях, уменьшает количество внутриствольных невром, что в сумме способствует 

регенерации [52]. 

Исследовалось применение клеток СВФ при хирургическом лечении повреждений ПС. 

Исследование было проведено у 62 пациентов с использованием клеток СВФ-ЖТ и 

классических методов лечения при травме ПС. Эффективность регенерации оценивали с 

помощью электромиографического исследования и положительного восстановления 

двигательной и чувствительной функции. Оценка результатов хирургического лечения с 

применением клеток СВФ-ЖТ после невролиза ПС показала восстановление ранней 

функции M3-M5 и S3–S4 у 90% пациентов, а в группе сравнения — 68%. Количество 

пациентов с функциями M4–M5 в группе с применением СВФ-ЖТ при невротизации ПС 

составило 85%, в то время как в группе контроля — 64%. Данные ЭНМГ-исследования также 

свидетельствовали об увеличении среднего числа двигательных единиц на 30% после 

использования клеток СВФ-ЖТ, в отличии от группы сравнения [53]. 

Многочисленные типы клеток СФВ, включая стволовые клетки жирового 

происхождения, макрофаги и эндотелиальные клетки-предшественники, вносят 

значительный вклад в регенеративные способности СВФ. Предполагается, что гетерогенная 

природа СВФ обеспечивает свойства иммуномодуляции, контролируемого воспаления, 

ангиогенеза, дифференцировки и производства внеклеточного матрикса, способствующие 

регенерации. Хотя эти свойства явно присутствуют в регенерации, вызванной СВФ, точные 

механизмы и вклад отдельных клеточных популяций еще предстоит выяснить [54]. 

Интраоперационные методы диагностики. Применение интраоперационной 

ангиографии с индоцианином зеленым после реконструктивных операций на ПНС является 

доступной и легко выполнимой методикой, позволяющей определить сохранность и, что не 

менее важно, адекватность и эффективность кровотока в нервном стволе [55]. Она позволяет 

проводить контроль сохранности кровотока в ПНС, изучить механизмы компенсации 

кровоснабжения нерва после микрохирургического эпиневрального шва, оценить качество 

сопоставления культей нерва по оси, исключая вероятность их «перекрута». 

Предоперационное УЗИ позволяет  локализовать проксимальные и дистальные концы 

поврежденного нерва [56]. При использовании интраоперационного УЗИ отмечено снижение 

средней продолжительности операций на 15–60 мин по сравнению с традиционными 

вмешательствами на тех же нервах и при том же уровне повреждения [57]. В первую очередь 

сокращение длительности операции достигается за  счет сокращения этапа поиска нерва в 

условиях измененной анатомии. Такая же положительная тенденция отмечается и в 

уменьшении длины разреза, необходимого для доступа к поврежденному нервному стволу. У 

пациентов, прооперированных с  использованием интраоперационного УЗИ, длина разреза 

кожи была на 2–6 см меньше, чем при традиционных операциях на  одноименных нервах [5, 

58]. С точки зрения предоперационного планирования  УЗИ позволяет определить не только 

точное местонахождение концов нерва и диастаз между ними, но и  измерить истинный 

диастаз – с учётом резекции посттравматических невром. 

Аутонейропластика. Особую группу составляют больные с травматическими дефектами 

ПНС. Обширным дефектом периферических нервов признается такой вид травмы, при 

котором сближения центрального и периферического участков поврежденного нерва не 
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удается достичь всеми известными способами [59]. В течение начала 1970-х Millesi 

рекомендовал аутонейропластику трансплантатами для любого диастаза концов нерва, 

больше чем 2 см, и достиг больших результатов при восстановлении локтевого, срединного и 

лучевого нервов. В качестве замещающего материала могут  применяться как 

аутотрансплантаты нервных стволов, так и искусственно созданные для этих целей  

материалы [43]. Показанием к выбору того или иного приема служит величина диастаза 

между проксимальной и дистальной культями поврежденного  нерва, а также субъективное 

представление хирурга о степени выраженности натяжения структур нерва при их 

сопоставлении. Одни хирурги предлагают отказаться  от шва «конец в конец» в пользу 

аутопластики необходимо уже при наличии дефекта нервного ствола >1,5 см. и выявлении 

«незначительного» натяжения, тогда как другие отмечают целесообразность  выбора данной 

методики лишь при диастазе более  5 см и «умеренном» натяжении в проекции шва [43]. 

Некоторые из его основных правил при аутонейропластики  трансплантатами включают [60, 

61]:  

1) трансплантаты должны быть немного больше по длине, чем участок повреждения;  

2) использовать соединительную ткань между группами фасцикулов, а не каждый  

индивидуальный фасцикул;  

3) стремиться сохранять  только здоровую ткань и, если в сомнении, пересекать место 

повреждения;  

4) разбор фасцикулов  должен быть как в дистальном, так и в центральном  участке 

нерва в пределах нормальной ткани;  

5) сопоставлять концы нерва и трансплантатов в соответствии с рисунком фасцикулов;  

6) пять – шесть аутотрансплантатов необходимы для срединного нерва и четыре - пять 

для локтевых и радиальных нервов.  

7) окутывание центрального и периферического концов поврежденной структуры ПНС 

и уровня анастомоза с аутотрансплантатом жировой тканью на сосудистой ножке для 

предупреждения образования фиброзной ткани 

Наиболее часто для использования в качестве аутотрансплантатов применяют вставки 

из n. suralis, глубокой ветви n. fibularis [peroneus] communi, а также сегменты других 

поврежденных ПНС, восстановление которых по различным причинам не целесообразно при 

сочетанном повреждении нескольких крупных нервных стволов [62]. Резекция интактного  

периферического нерва для использования его участка  в качестве аутонервной вставки 

всегда сопровождается расстройствами иннервации в зоне распространения ветвей 

донорского нерва. Степень утраты иннервации в донорской зоне при таких вмешательствах  

является прогнозируемой. В то же время объем восстановления иннервации реципиентной 

зоны после таких  вмешательств представляется непредсказуемым. 

Межфасцикулярная групповая аутопластика рекомендуется при повреждении нерва, где 

пересеченные фасцикулы в нерве хорошо сформированы и  идентифицируются в основном 

нервном стволе [63, 64]. 

Шифтинг фасцикул нерва. Функциональный результат аутонейропластики как было 

указано ранее, часто непредсказуем. Неудовлетворительные результаты могут  быть 

следствием значительного несоответствия количеств аксонов: один n. suralis обеспечивает 

всего около 5600 аксонов преимущественно малого диаметра [65].  

Кроме того, недостаточная регенерация считается следствием качественного 

несоответствия, которое выражается в том, что «чувствительный» трансплантат используется 

для реконструкции смешанного «чувствительный/двигательный» нерв. Было высказано 

предположение, что регенерация моторных аксонов, особенно на больших расстояниях, 
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требует наличия моторных путей с адекватными эпитопами и гуморальной поддержкой [66, 

33]. 

Активно обсуждаемой в настоящее время является методика «шифтинга фасцикул 

нерва». От дистального от повреждения/невромы участка нервного ствола выделяется 

чувствительная фасцикула/группа фасцикул и перемещается в область основного дефекта 

нерва с наложением швов конец-в-конец. В экспериментальной модели на крысах этот метод 

способствовал успешной регенерации нервов и превосходил традиционные 

аутотрансплантаты сенсорных нервов не только за счет формирования качественно 

адекватных аутотрансплантатов, но и лучшую реиннервацию, о чем свидетельствует 

гистоморфометрические данные [67].  

Также было проведено исследование на ПС на кадаверах. Было показано шифтинг 

фасцикул n. ulnaris и n. medianus обеспечивает достаточное количество донорского 

материала. Несмотря на то, что потенциальная длина донора в n. radialis ограничена, он все 

равно может помочь расширить хирургический арсенал в отдельных клинических ситуациях. 

Эта потенциально перспективная методика реконструкции дефектов нервных стволов 

представляет огромный интерес и требует дальнейших исследований [68]. 

Невротизация (nerve transfer). В связи с преобладанием тракционного механизма 

травмы с обширным, многоуровневым повреждением структур ПНС, основным методом 

хирургического лечения последствий травматического повреждения ПНС является 

невротизация его структур [69, 70]. При невротизации применяется шва нерва конец-в-бок 

[71]. Приоритетное направление при этом — восстановление наиболее функционально 

значимого движения – сгибания предплечья [72]. 

Операция невротизации  состоит из 3 этапов [73, 74].  

1 этап. Выделение стволов и/или невротизируемых ПНС.  

2 этап. Выделение нервов-невротизаторов. 

3 этап. Наложение анастомоза между нервом-невротизатором и структурами (стволами 

и/или нервами) поврежденного  

Особенности невротизации [61, 75]:  

-выбор невротизируемой структуры определялся характером и уровнем повреждения 

ПНС; при неполном повреждении ПНС проводится невротизизацию проксимальных отделов 

длинных нервов ПНС, иннервирующих парализованные мышцы верхней конечности; при 

повреждении ПС с тотальным параличом мышц верхней конечности в первую очередь 

невротизировали стволы, в случаях их повреждения - проксимальные отделы длинных 

нервов ПС;  

-выбор нервов-невротизаторов определяетя содержанием в них миелинизированных 

волокон и локализацией невротизируемых структур ПНС для исключения применения 

аутотрансплантата; невротизация первичных стволов проводится  двигательными ветвями 

шейного сплетения, а также диафрагмальным, добавочным и спинальным С4 нервами, 

вторичных стволов  ветвями шейного сплетения с аутонейропластикой или межреберными 

нервами; для невротизации проксимальных отделов длинных нервов ПНС используются  

межреберные нервы;  

-невротизация стволов ПС проводится с учетом внутриствольного строения 

(реиннервировали фасцикулы, относящиеся к определенным нервам), функциональной 

значимости фасцикул в стволах ПС, что предупреждает рассеивание фасцикул 

невротизаторов на функционально менее значимые мышцы; фасцикулами одного 

невротизатора или невротизаторов-синергистов реиннервировали фасцикулы по- 

врежденных синергистов ПС, что позволяло избежать патологической коактивации; 
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При выполнении невротизации учитывается также приоритет восстановления 

проксимальной группы мышц, в первую очередь m. biceps brachii.  

В случаях, когда проксимальный участок является недостижимым по различным 

причинам, может быть применен метод невротизации дистального участка пересеченного 

нерва за счет его соединения «конец в конец» с отсеченным проксимальным участком менее 

значимого в функциональном плане нервного ствола. 

Прямая невротизация, является наименее изученным, но перспективным способом 

реиннервации. Применение методики оправдано в тех случаях, когда нейрорафия 

невозможна из-за отсутствия или серьезного повреждения дистального конца нерва. В этом 

случае аутотрансплантация и использование кондуитов невозможны. Для реиннервации в 

таких случаях проксимальный конец нерва имплантируют непосредственно в мышечную 

ткань. Первые упоминания об успешной невротизации относятся к 1908 г.  [76]. Однако, 

несмотря на успех, невротизация долгое время не использовалась и нашла применение лишь 

в экспериментальных исследованиях на животных. Наибольший интерес в этом направлении 

нейрорегенерации вызывает проблема формирования новых терминальных пластинок или 

нервно-мышечных соединений (НМС). НМС — зона, в которой нервная система через ПНС 

взаимодействует с волокнами скелетных мышц и заставляет их сокращаться. Повреждение 

этого механизма НМС вызывает многие генетические заболевания [77]. 

Для реализации электрофизиологических процессов необходимо формирование НМС 

на морфологическом уровне. Каждая ветвь дистального конца нерва имеет 

постсинаптические складки, увеличивающие площадь поверхности постсинаптической 

мембраны. Имеются везикулы, содержащие нейротрансмиттеры, которые организуют 

интенсивность передачи нервов по ионным каналам к миоцитам [78]. Таким образом, 

ключевой задачей прямой нейротизации является формирование новых НМС или 

расширение/активация старой зоны НМС после имплантации нерва. 

Спорные результаты многих экспериментальных работ были разрешены в технологии 

Sobotka и Mu [79]. Авторы исследования выполнили рассечение и коагуляцию нервных 

окончаний, иннервирующих левую m. sternocleidomastoideus. На противоположной мышце 

для сохранения концевых пластинок резецировали дистальную часть нервного ствола с 

участком иннервируемой мышечной ткани размером 6 мм × 6 мм × 3 мм. Этот нервно-

мышечный блок (НМБ) имплантировали с помощью шва нерва нейлоном 10/0. 3 месяца 

спустя исследователи окрасили нервные волокна импрегнацией нитрата серебра и в 

результате отметили, что регенерирующие аксоны имплантированного НМБ проросли в 

мышцу реципиента. При этом мышечная масса составила 87% от контрольной группы, а 

степень функционального восстановления иннервации - 66% при измерении максимальной 

силы сокращения.  

В 2013 г. Dy et al. сообщили об использовании прямой невротизации у 3-х пациентов с 

нереконструируемыми травматическими повреждениями ПС [80]. В частности, прямая 

невротизация была выполнена для восстановления функции m. biceps у одного пациента и 

функции m. deltoideus у 2-х пациентов, из которых у всех 3-х наблюдалось улучшение 

послеоперационных электродиагностических исследований. Авторы предположили, что, 

учитывая их обнадеживающие результаты, эту технику потенциально следует рассматривать 

как вспомогательное лечение, а не как стандартное, особенно в случаях отрыва нерва от 

мышцы. 

В 2020 г. Padovano et al. [81] описали использование прямой невротизации как метода 

«спасения» мышц тенара при размозжении мягких тканей кисти. Через 8 месяцев у пациента 

восстановилась функция I пальца с сокращением мышц тенара. Хотя последующая 
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электромиография не проводилась, что затрудняет определение того, была ли эта функция 

обусловлена прямой невротизацией, тяжестью травмы. Предположительно, эта техника 

играет роль в механизме восстановления. 

Методы восстановления локальной целостности структур ПНС (невролиз, шов, 

аутонейропластика, невротизация) целесообразно применять в сроки до 6 месяцев с момента 

травмы ПНС [22]. 

Сухожильно-мышечная транспозиция показана при повреждениях ПНС в более 

длительные сроки (не менее 6 мес.), сопровождающихся полным или глубоким нарушением 

проводимости  и развития в них необратимых дегенеративных изменений в мышцах [82]. 

Общие принципы переноса сухожилий описаны: донорские сухожильно-мышечные единицы 

должны иметь нормальную или близкую к нормальной силу (не менее 4/5), иметь 

одинаковую экскурсию и желательно действовать в фазе с сухожилием реципиента [83]. 

Для выполнения сухожильно-мышечной транспозиции имеется множество опций. При 

осмотре хирург обязательно выясняет у пациента о том, какая функция первостепенно ему 

необходима. При высоких поражениях нервов, как правило, первично сгибание в локтевом 

суставе. В качестве трансплантатов используются m.latissimus dorsi, m.pectoralis major, 

m.triceps brachii, m.trapezius. В алгоритме оперативных вмешательств преимущество отдается 

транспозиции m.triceps brachii и операции Стендлера, которые по техническому исполнению 

являются наиболее доступными, однако наименее эффективны, приводят к осложнениям в 

виде отсутствия разгибания в локтевом суставе и развития сгибательной контрактуры 

предплечья, кисти, пальцев [19]. Лишь при невозможности проведения данных оперативных 

вмешательств рассматривается выполнение транспозиции m.latissimus dorsi или m.pectoralis 

major. Биполярная транспозиция m.latissimus dorsi с формированием  тубулизированного 

лоскута на нервно-сосудистой ножке в ложе удаленной парализованной  m.biceps brachii без 

рассечения фасции плеча с фиксацией дистально – к сухожилию удаленной m.biceps brachii, 

проксимально – к клювовидному отростку лопатки. Для обеспечения фиксации мышечного 

трансплантата предложен усовершенствованный метод биполярной транспозиции наружного 

и среднего отделов m.latissimus dorsi с формированием тубулизированного лоскута на 

нервно-сосудистой ножке в ложе удаленной парализованной  m.biceps brachii без рассечения 

фасции плеча с фиксацией мышечного трансплантата дистально – к сохраненной части 

мышечного брюшка, проксимально – к сухожилию короткой головки m.biceps brachii [84]. 

Так же применяется метод монополярной транспозиции лоскута верхнего треугольника 

m. trapezius на нервно-сосудистой ножке на переднюю поверхность верхней трети плеча с 

фиксацией к проксимальному отделу парализованной m.biceps brachii.  

Для оценки показаний к транспозициям сухожилий при поражении кисти и предплечья 

необходимо выполнять пассивный тенодез запястья. При нормальном тесте пальцы 

переходят из вытянутого положения при сгибании запястья в согнутое положение при 

разгибании запястья, при этом пальцы сохраняют «каскад». Отклонения от нормы при 

осмотре могут указывать на изолированные повреждения сухожилий. Тестирование 

диапазона движений запястья, кисти и пальцев важно, поскольку перед транспозицией 

сухожилий должен быть достигнут полный пассивный диапазон движений.  

При травме n. radialis первостепенным является восстановление разгибания. Разгибание 

запястья достигается за счет передачи m. pronator teres к m. extensor carpi radialis brevis. 

Разгибание пястно-фалангового сустава трехфалангового пальца достигается за счет 

переноса m. flexor carpi radialis к m. extensor digitorum  или m. flexor digitorum superficialis  к 

m. extensor digitorum communis. Разгибание большого пальца достигается за счет переноса m. 
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palmaris longus к m. extensor pollicis longus или m. flexor digitorum superficialis к m. extensor 

pollicis longus [85]. 

При низкой травме n. medianus страдает оппозиция большого пальца, которая 

достигается путем перемещения m. abductor digiti minimi (Huber), или m. extensor indicis  

(Burkhalter), или m. flexor digitorum superficialis (Bunnell or Royle-Thompson) к m. abductor 

brevis pollicis.  

При высокой травме n. medianus предпочтение отдают: 

Межфаланговое сгибание большого пальца достигается за счет переноса m. 

brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus или m. flexor carpi ulnaris к m. flexor pollicis 

longus. 

Сгибание в дистальном и проксимальном межфаланговых суставах указательного 

пальца может быть достигнуто путем переноса длинного m. extensor carpi radialis brevis на 

сухожилие m. flexor digitorum profundus или путем бокового тенодезирования m. flexor 

digitorum profundus [86]. 

В случаях утраты разгибания кисти и пальцев вследствие нарушения функции n. radialis 

при последствиях травматического повреждения ПНС и сохранности m. flexor carpi ulnaris и 

m. flexor carpi radialis показано выполнение их транспозиции на разгибательную поверхность 

предплечья [22].  

Последствия травм n. ulnaris – это трудности с захватом предмета пальцами и 

«удержание ключа» хват большим пальцем, а также деформация по типу когтистой лапы. 

Известная precedure (Zancolli) lasso позволяет путем трансфера расщепленного 

поверхностного сгибателя пальца и фиксации его через А1 связки 2-3-4-5 пальцев добиться 

коррекции. Для коррекции слабости «удержания ключа» выполняется транспозиция m. 

extensor carpi radialis brevis с сухожильной аугментацией (Smith) или m. brachioradialis 

(Boyes) [87].  

Ортопедические вмешательства направлены на устранение контрактур, восстановление 

стабильности суставов, заместительное восстановление отдельных движений. К числу таких 

операций относятся  артродез, резекция кости и др. [88, 89]. Ортопедические операции на 

сухожильно-мышечном аппарате, костях и  суставах выполняются, как правило, в поздние 

сроки после повреждения  (спустя год и позже) и направлены на коррекцию вторичных 

изменений и  улучшение функции поврежденной конечности [88, 90]. 

Интервенционные вмешательства. Хроническая боль при  травме ПНС  составляет 10-

15% [91, 92]. Депрессивные  расстройства различной степени тяжести диагностируются у 

20–50% пациентов с хронической болью.  В случае неэффективности консервативного 

лечения хронического болевого синдрома при посттравматических нейропатиях пациентам 

показаны интервенционные вмешательства [93]. При наличии болевого синдрома лечение 

начинают с блокад нерва под УЗ- и ЭНМГ-навигацией. При эффективности возможно 

выполнение радиочастотной абляции (РЧА) или крионевролиза нерва. Под УЗ-контролем 

игла устанавливался к нерву [94]. Далее проводится нейрофизиологическое  тестирование: на 

электрод подается импульс, вызывающий  болевые ощущения. При  положительном 

результате тестирования проводится нейродеструкция путем РЧА (температуре 90° и 

экспозиции 90 сек.). Крионевролиз с целью разрушения пораженного нервного ствола 

проводится через криозонд с использованием закиси азота или углекислого газа, 

нагнетаемых под  высоким давлением, обеспечивает деструкцию нерва при температуре от –

20 до –100° C , что по степени тяжести повреждения соответствует аксонотмезису [95]. 

Обезболивающий эффект после однократной процедуры сохраняется до нескольких месяцев.  

При положительном ответе от  нейродеструктивных вмешательств выполняется повторно. 
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Имеются отдельные описания успешной РЧА при поражении ПНС с  нейропатическим и 

фантомным болевыми синдромами [96].  

Нейромодуляция. Еще одним методом лечения  хронического болевого синдрома 

является нейромодуляция (хроническая  нейростимуляция с помощью имплантированных 

электродов в заднее эпидуральное пространство спинного мозга, либо к периферическому 

нерву). Хроническая стимуляция ПНС делится на:  

1) стимуляция стволов периферических нервов (PNS – Periferal Nerve Stimulation), при 

которой электрод имплантируют непосредственно над стволом нерва,  

2) стимуляция в области подкожных разветвлений нервов, так называемая, «стимуляция 

поля периферического нерва» – Periferic Nerve Field Stimulation (PNFS), когда электроды 

располагаются подкожно в надапоневротическом слое, непосредственно в зоне боли. Из-за 

расположения основных контактов электрода прямо в зоне боли, такую стимуляцию еще 

называют таргетированной – “Target Stimulation”. По эффективности периферической 

нейростимуляции, ни блокада нерва, ни чрескожная электронейростимуляция не являются 

достоверными предикторами эффективности стимуляции ПНС. Лекарственная терапия 

заключается в назначении метаболических средств, антигипоксантов, лекарственных 

веществ, улучшающих синаптическую передачу и обладающих нейропротекторным 

действием, витаминов группы В, L-карнитина, а также препаратов, содержащих 

полиненасыщенные жирные кислоты (Таблица 2) [97-99].  
 

Таблица 2 

СПИСОК ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ ПНС 
 

Группы лекарственных 

препаратов 

Название активного вещества 

НПВП(Нестероидные 

противовоспалительные 

препараты) 

Целекоксиб, эторикоксиб, нимесулид, мелоксикам, кетопрофен, 

диклофенак, индометацин и т.д.. Используются для уменьшения боли 

при остром, подостром и обострении хронического болевого синдрома. 

Антидепрессанты Трициклические антидепрессанты: амитриптилин. Ингибиторы 

обратного захвата серотонина и норадреналина:дулоксетин и 

венлафаксин. Используются для лечения невропатической боли. 

Антиконвульсанты Габапентин и прегабалин. Используются для лечения невропатической 

боли. 

Препараты для местного 

применения 

1. Пластырь с 8% капсаицином 

2. Пластырь с 5% лидокаином 

Используются  для лечения периферической нейропатической боли 

Слабые опиоиды Трамадол, Тапентадол. Используются при лечении болевого синдрома 

средней и высокой интенсивности при недостаточной эффективности 

более слабых анальгетиков. 

Сильные опиоиды Оксикодон, морфин.  Используются при рефрактерном болевом 

синдроме, когда комбинации препаратов и слабые опиоиды не 

эффективны, чаще при остром болевом синдроме. 

Антигипоксанты, 

вазоактивные препараты, 

антиагреганты, 

ангиопротекторы и т.д. 

Пентоксифиллин, Аминофиллин, Никотиновая кислота, дипиридамол, L-

карнитин. Используются для улучшения микроциркуляции, 

реологических свойств крови. 

Ингибитор 

холинэстеразы 

Ипидакрин. Используется в восстановительном периоде для улучшения 

нервно-мышечной проводимости. 

Витамины группы B Тиамин, Пиридоксин, Цианкоболамин. Нейротропные витамины, 

усиливают действие анальгетиков, улучшают регенерацию нервов. 

Глюкокортикостероиды Гидрокортизон, дексаметазон, бетаметазон, триамциналон для локальных 

инъекций под УЗИ-, ЭНМГ-контролем. 
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Считается разумным, что после восстановления нерва (шов нерва конец-в-конец, 

аутонервная вставка) необходима защита операционной раны иммобилизацией [100]. Клетки 

CВФ, выделенные из жировой ткани, представляются перспективными стимуляторами для 

восстановления при травме ПНС [101]. 

Ортезирование. Важным элементом консервативных мероприятий является раннее 

ортезирование верхней конечности, что способствует профилактике чрезмерного отвисания 

руки с необратимым растяжением мышц, сосудов и стволов ПНС [97]. Ее продолжительность  

может быть от 10-14 дней до 6 недель в зависимости от локализации повреждения ПНС и  

риска натяжения реконструированного нерва. После периода иммобилизации начинается 

реабилитационный период выполнением полных  пассивных, а затем активных движений в 

функционирующих соседних суставах [102]. Ортезы, рекомендуемые к назначению при 

параличах/парезах верхних конечностей: бандажи (фиксатор (манжета), фиксирующе-

разгружающие, разгружающие (поддерживающие, косыночные), отводящая шина-бандаж, на 

лучезапястный сустав и I палец, на лучезапястный сустав и кисть,   на плечо с манжетой на 

предплечье), тургоры (лучезапястный, локтевой сустав), ортопедические аппараты (на 

суставы пальцев, кистедержатель,  на предплечье с захватом лучезапястного сустава, на 

локтевой сустав с захватом плеча и предплечья). Общепризнанным и бесспорно правильным 

принципом ортезирования является строго индивидуальный подход к выбору 

ортопедического изделия, назначаемого больному. Использование ортезов при поражении 

верхних конечностей позволяет предотвращать возникновение деформаций в суставах, 

устранять патологические условия функционирования мышц, приводит, не только, к 

восстановлению или замещению функций схвата и удержания предметов, но и, в какой-то 

мере, к восстановлению способности инвалида к самообслуживанию, созданию 

благоприятных условий для психологической реабилитации [103]. 

Лечебная гимнастика включает лечение положением, специальные упражнения для 

мышц верхней конечности и пассивные движения во всех суставах конечности, при 

появлении самопроизвольных движений – активные упражнения со строго индивидуальным 

дозированием постепенно увеличиваемых физических нагрузок [104]. 

Физиотерапевтическое лечение выбираются с учётом срока заболевания, возраста 

пациента и сопутствующей патологии. В последние годы, наряду с совершенствованием 

хирургического лечения больных с поражением периферических нервов, все шире 

применяются стимуляционные методы: прямая стимуляция нервного ствола, чрескожная 

стимуляция, стимуляция в области периферического нерва, стимуляция корешков и задних 

столбов спинного  мозга [59, 105]. Электростимуляция воздействует на весь комплекс  

обменно-трофических процессов, направленных на энергетическое обеспечение нервов и 

мышц, повышает активность регулирующих систем, оказывает анальгезирующее действие 

[106, 107]. При прохождении стимулирующего электрического тока по нерву возрастает 

проводимость нервного импульса, ускоряется регенерация поврежденных нервов. Как 

известно, денервированные мышцы через 3–4 месяца подвергаются атрофии, а через 1–1,5 

года необратимо дегенерируют. К этому, особенно, чувствительна собственная мускулатура 

кисти. Считается, что темпы перерождения мышечных волокон могут быть замедлены 

посредством электрической стимуляции. Электростимуляция парализованных мышц на всех 

этапах лечения является важнейшим моментом восстановительного лечения [7, 108, 109]. 

Она восполняет функциональный дефицит внутрисегментной импульсации, улучшая 

трофику и микроциркуляцию в мышечной ткани и нервных стволах, сохраняя синаптический 

аппарат денервированной мышцы и предотвращая её атрофию. Электростимуляция мышц 

должна быть направлена на все парализованные мышцы и проводиться ежедневно [110, 111].  
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Обсуждение. Возраст пациента. В реконструкции ПНС, ожидаемые функциональные 

результаты обратно пропорциональны возрасту пациентов [63]. При реконструкции ПНС с 

лучшим успехом восстановление дискриминации наблюдается у пациентов возрастной 

группы 20-31 гг., и результат хуже > 31 год. Для пациентов до 20 летнего возраста 

восстановленная дискриминация была такой же самой, какая характерна с  возрастом у 

здоровых лиц. Моторная деятельность  ПНС, с другой стороны, показала хорошее 

функциональное восстановление до возраста 50 лет. Авторы  Lundborg G. и Rosin B. нашли, 

что пациенты до 10 лет показали лучшие результаты в сроке восстановления 

чувствительности после повреждения срединных или локтевых нервов на уровне запястья. 

Кроме  того, они наблюдали снижение показателей в возвращении чувствительности до 

возраста 18 лет [112]. Mondelli М. et. al. также сообщают, что  пожилые пациенты показали 

меньшие показатели  восстановления, чем группа 20-54 летних пациентов [113]. Faivre S. et. 

al. утверждают, что дети - превосходные кандидаты на невротизацию отдалённых от  центра 

повреждений нерва, даже без шва нерва [114]. 

Время реконструкции нерва. Venkatramani H. et. al. и предполагают, хорошие результаты 

ожидаются, если процедура произведена в  течение 6 месяцев после травмы. Есть некоторые  

разногласия у большинства авторов относительно  оптимального выбора времени для того, 

чтобы зашить пересеченные нервы [115]. 

Использование клеточной технологии. В последние годы многочисленными 

экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что применение 

аутологичных клеток стромальной васкулярной фракции (СВФ) благоприятно влияет на 

регенерацию ПНС путём активации естественных возможностей организма [64]. При этом 

было выявлено, что сроки реиннервации при использовании клеточных технологий в 

чувствительной сфере сокращаются в несколько раз, а в двигательной сфере – на 30-40%. 

Выполнение оперативных вмешательств в условиях специализированных центров. В 

настоящее время хирургия ПНС является сложной хирургией, а нейрохирург занимающейся 

этим направлением должен иметь глубокие знания в анатомии, физиологии и топической 

диагностике ПНС; инструментальной диагностике и владеть целым спектром оперативных 

вмешательств (от интервенционных до сложных реконструктивных) [116, 117, 118]. 

Выполнение вмешательств в условиях специализированных центров позволит улучшить 

результаты лечения [119, 120]. 

Выводы 

В целях решения основных проблем организации оказания помощи пострадавшим с 

травмой ПНС необходимо создать центры лечения данной патологии на базе ведущей 

медицинской организации, оказывающий в том числе неотложную нейрохирургическую 

помощи. В данные центры должен направляться этот контингент пациентов. Хирург, 

занимающийся вопросами лечения травм ПНС, должен владеть всем спектром операций от 

реконструктивных до интервенционных.  

У многих пациентов даже  после проведенных на высоком уровне восстановительных 

операций (шов или пластика нерва) остаются параличи, грубые нарушения  

чувствительности, хроническая боль. В подавляющем большинстве случаев нейрохирург не 

может предсказать  результат восстановительной операции на ПНС. При выполнении 

интраплексальной невротизации следует планировать выбор нервов-невротизаторов с учетом 

необходимости сохранения грудо-спинного или передних грудных нервов  предполагая 

возможность второго этапа хирургического лечения – мышечной транспозиции. Мышечную 

и сухожильно-мышечную транспозицию следует выполнять как второй этап хирургического 
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лечения при неэффективности операций на структурах ПНС или в сроки более 12 мес. после 

травмы. 

Лечение травм ПНС должно быть комплексным и после операции пациент должен 

постоянно наблюдаться у оперирующего хирурга и в лечение должны включаться смежные 

специалисты: физиотерапевт, врач физической медицинский реабилитации, невролог. 
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Аннотация. Травматические повреждения челюстно-лицевой области занимают одно из 

ведущих мест по распространенности среди травм. Повреждения данной локализации 

относятся к категории наиболее тяжелых и сложных травм, представляющих значительную 

угрозу здоровью и жизни пациента, в связи с тем, что переломы костей лицевого скелета 

часто сопровождаются различными повреждениями органов зрения, придаточных пазух и 

головного мозга. Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине 

случаев переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной 

пазухи, костей носа и орбиты, глазного яблока. Из них 15% сопровождаются в сочетании с 

переломами стенок верхнечелюстной пазухи. В статье приводится клинический случай 

транспортной травмы пациента в результате ДТП в качестве пассажира. При поступлении в 

стационар, после комплексного обследования, установлен диагноз: перелом со смещением 

передней латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки 

правой орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой деформацией справа. Ушиб и ссадины 

мягких тканей правой половины лица, правой пара орбитальной клетчатки. Затем успешно 

проведена операция Репозиция отломков костей при переломах. Операция вправление 

перелома скуловой кости и остеосинтез передней стенки гайморовой пазухи справа 

титановой перфорированной пластиной и изолирована PRP - мембраной.  

 

Abstract. Traumatic injuries of the maxillofacial region occupy one of the leading places in 

terms of prevalence among traumas. Injuries of this localization belong to the category of the most 

severe and complex injuries, posing a significant threat to the health and life of the patient, due to 

the fact that fractures of the bones of the facial skeleton are often accompanied by various injuries 

of the organs of vision, sinuses and brain. Injuries of the zygomatic bone isolated and in more than 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 186 

half of cases fractures of the zygomatic bone accompanied by injuries of the walls of the maxillary 

sinus, nasal and orbital bones, and the eyeball. Of these, 15% accompanied in combination with 

fractures of the maxillary sinus walls. The article presents a clinical case of transportation trauma of 

a patient because of a traffic accident as a passenger. Upon admission to the hospital, after a 

comprehensive examination, the diagnosis: Fracture with displacement of the anterior lateral wall of 

the right Maxillary sinus, the inferior and lateral wall of the right Orbit. Fracture of the Zygomatic 

arch with angular deformation. Contusion and abrasions of soft tissues of the right half of the face, 

right para-orbital tissue. Then successfully performed the operation - Repositioning of bone 

fragments in fractures Operation repositioning of the zygomatic bone fracture and Osteosynthesis of 

the anterior wall of the Maxillary sinus on the right side with a titanium perforated plate and 

isolated from the PRP membrane. 

 

Ключевые слова: травма костей, средняя зона лица, репозиция, титановая пластинка.  

 

Keywords: bone trauma, midface, reposition, titanium plate. 

 

В травматологии челюстно-лицевой области выделяется отдел — «средняя зона» лица. 

Среднюю зону лица сверху ограничивает верхнеорбитальная линия, а снизу линия смыкания 

зубных рядов. В эту зону должны быть включены следующие кости: носа, орбиты, скулового 

комплекса, верхней челюсти [9].  

Анатомическая общность лицевого и мозгового черепа создает предпосылки для 

возникновения кранио-фациальных повреждений. При черепно-мозговой травме, в 

зависимости от степени ее тяжести, могут наблюдаться изменения в системе иммунитета, 

сердечно-сосудистой системе, состоянии внешнего дыхания, органах пищеварения, 

эндокринной и нервной системах, а также понижаются функции зрения, обоняния и слуха, 

изменяется электрическая активность и регуляторная деятельность мозга [3]. Все это можно 

назвать одним обобщающим термином — у больных развивается травматическая болезнь. 

Клиническая симптоматика сочетанной травмы зависит от тяжести и характера черепно-

мозговой и челюстно-лицевой травм. При сочетанной травме с тяжелыми черепно-

мозговыми повреждениями в клинической картине преобладает неврологическая 

симптоматика, которая значительно затрудняет диагностику повреждений челюстно-лицевой 

области. Не всегда удается проведение качественных рентгенологических исследований в 

необходимых проекциях. Переломы скуловой кости по данным литературы составляют от 6 

до 20% всех переломов лицевого скелета. По данным клиники челюстно-лицевой хирургии 

Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (ЧЛХ НГ 

МЗКР) на долю этих повреждений приходится до 18% [10, 19]. Причиной возникновения 

переломов скуловой кости и дуги является бытовая, транспортная, спортивная травма. 

Производственная травма в этом отношении играет меньшую роль. Чаще всего повреждения 

челюстно-лицевой области наблюдаются у лиц трудоспособного возраста от 18 до 50 лет — 

91% [10, 12, 13]. 

Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине случаев 

переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной пазухи, 

костей носа и орбиты, глазного яблока. Из них 15% сопровождаются в сочетании с 

переломами стенок верхнечелюстной пазухи [1, 16, 18]. 

Цель данной статьи — представить клинический случай сложного перелома скуло-

альвеолярного комплекса. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 187 

Пациент М.Д., 2009 г. р., поступил в экстренном порядке в отделение челюстно-

лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 24.10.2024. с диагнозом: Закрытая 

черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени. Множественный перелом 

костей лицевого черепа. Перелом переднелатеральной стенки верхнечелюстной пазухи, 

нижней и латеральной стенки правой орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой 

деформацией справа. Ушиб и ссадины мягких тканей надбровной, скуловой, щечной, 

подбородочной области справа.  

При поступлении жаловался на головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, 

общую слабость. Боли в области скуловой кости, наличие ссадин, кровоподтеков пара-

орбитальной области справа.  В анамнезе, со слов пациента и родителей, а также, согласно 

выписке из истории болезни госпиталя по мету жительства, ребенок получил травму в 

результате ДТП в качестве пассажира при столкновении с деревом. Обратились в травм 

пункт по месту жительства, госпитализирован в отделение травматологи и затем направлен в 

НЦОМиД. 

При поступлении проведено обследование. Местно: перелом со смещением передней 

латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой 

орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой деформацией справа. Ушиб и ссадины мягких 

тканей правой половины лица, правой пара орбитальной клетчатки. 

Лабораторные исследования. Биохимические исследования 25.10.2024. Билирубин 

общий: 12.81, Общий белок: 72.7; Мочевина: 5.17; Креатинин: 78.4; АСТ: 21.8Ж АЛТ: 17.8; 

ОАК (в том числе развернутый). Лейкоциты: 4.2; Сегментоядерные нейтрофилы: 42.9; 

Лимфоциты: 46.8; Моноциты: 8.3; Эозинофилы: 1.3; Эритроциты: 4.8; Гемоглобин: 145; 

Тромбоциты: 296; Скорость оседания эритроцитов: 8. 26.10.2024. Кал на яйца глист – 

лямблии не обнаружено. Общий анализ мочи. Цвет: с/ж; Прозрачность – не полная; 

Относительная плотность: 4.8; мм; Белок – нет; Эпителий плоский: ед.; Лейкоциты: 2-2-3. 

04.11.2024. Коагулограмма. Протромбиновое время: 12.2; Протромбиновый индекс: 104.9; 

МНО: 0.96; ОАК (в том числе развернутый) Лейкоциты: 4.9; Сегментоядерные нейтрофилы: 

37.5; Лимфоциты: 54.3; Моноциты: 5.7; Эозинофилы: 1.7; Эритроциты: 5.4; Гемоглобин: 157; 

Гематокрит: 45.0; Тромбоциты: 309; Скорость оседания эритроцитов: 3. Общий анализ мочи. 

Цвет: с/ж; Прозрачность – полная; Относительная плотность: мм; Белок – нет; Эпителий 

плоский: ед.; Лейкоциты: 1-1-2. 

Инструментальные исследования. Протокол Мультиспиральной компьютерной 

томографии от 20.10.2024 г. При МСКТ головного мозга, выполненной в стандартной 

программе, без внутривенного контрастирования, установлено: межполушарная щель по 

средней линии. Срединные структуры головного мозга без дислокационных синдромов и 

отклонений. Участков ушиба, кровоизлияния, опухолевидных образований (без 

контрастирования) вещества головного мозга, субэпидуральных гематом на момент 

настоящего исследования не определяется. Базальные ядра симметричны, без 

патологических очагов. Центральные ликворные пространства мозга: боковые желудочки (в 

центральном отделе справа — до 13,6 мм, слева — до 11,0 мм). 3-й желудочек (2,5 мм), 4й 

желудочек проходим, не расширен 14х10 мм. Боковые ликворные пространства: Сильвиева 

борозда не расширена с обеих сторон, справа заполнена ликвором, слева содержит кровь. 

Конвекситальные борозды сглажены. Цистерны основания свободны, не расширены. Оба 

полушария мозжечка без очаговых изменений. Миндалины мозжечка не пролабируют через 

затылочное отверстие. «Турецкое седло» не расширено.  
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В режиме костного окна: свежий перелом со смещением передней латеральной стенки 

правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты, угловая 

деформация скуловой дуги справа за счет неполного перелома. Просвет верхнечелюстной, 

лобной пазухи справа, частично клеток решетчатого лабиринта справа неравномерно 

заполнен неоднородно плотным гидрогенным содержимым (кровь?). Отек мягких тканей 

правой половины лица, правой параорбитальной клетчатки с пузырьками воздуха в толще. 

Заключение. КТ картина ЧМТ. Свежий перелом со смещением передней, латеральной стенки 

правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты, Неполный 

перелом с угловой деформацией скуловой дуги справа. Гемосинусит верхнечелюстной, 

лобной пазухи, клеток решетчатого лабиринта справа. Ушиб мягких тканей правой половины 

лица, правой параорбитальной клетчатки с пузырьками воздуха в толще. Рекомендовано: 

консультация ЛОР врача, окулиста (Рисунок 1, 2).  

 

  
 

Рисунок 1. Компьютерная томография пациента при поступлении 
 

 
 

Рисунок 2. Компьютерная томография 2 пациента при поступлении 
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МРТ исследование головного мозга от 28.10.2024 г. Заключение: МРТ — признаков 

патологических образований и очагового поражения головного мозга не выявлено.  

Консультации специалистов. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 

04.11.2024 г. Печень – размеры увеличены. Размер правой дои по СКЛ 132 мм, левой доли по 

ККР 93 мм. Контуры ровные, дифференцируются. Паренхима – Эхоструктура: однородная, 

Эхогенность диффузно-мелкозернистая. Сосудистый рисунок выраженный. Желчный пузырь 

с перегибом в области тела. Стенки уплотнены. Содержимое взвесь желчи. поджелудочная 

железа, селезенка и почки без особенностей. Заключение. Гепатомегалия за счет реактивных 

изменений в печени. ДФЖП и дисхолия/ 

06.11.2024 г операция — А78.060. Репозиция отломков костей при переломах. Операция 

вправление перелома скуловой кости и остеосинтез передней стенки гайморовой пазухи 

справа.  Под общим эндотрахеальным наркозом через рот, обработано операционное поле. В 

области нижнего края скуловой кости справа произведен линейный разрез и, далее тупым 

путем скелетирована область нижнего края скуловой кости. С помощью крючка Лимберга 

произведено вправление перелома скуловой кости. И для устойчивости перелома передней 

стенки гайморовой пазухи справа, к скуловой кости она фиксирована титановой 

перфорированной пластиной и изолирована из ПРП мембраной. Образовавшаяся рана 

обработана коагулятором, раствором провидона, мобилизованы и послойно ушиты края. По 

ходу операции гемостаз. Асептическая повязка на рану. Операция и наркоз протекали без 

осложнений.  

Пациент получал лечение: Аналгетик — Кетзи 1.00 — в/в, 1 раз в день — 3 дня, 

Противоотечный препарат — раствор сульфата магния 2.5%, в/в 5 дней, Антибактериальный 

препарат — Цефтриаксон 1000,00, в/в 7 дней, также 7 дней с целью послеоперационной 

антибиотико-профилактики, для улучшения мозгового кровообращения — Цитофлавин 5,00, 

в/в 5 дней. По улучшении состояния пациент выписан домой под наблюдение ЛОР врача, по 

месту жительства. 

Протокол описания конусно-лучевой компьютерной томографии с захватом 

околоносовых пазух от 12.11.2024 г. При конусно-лучевой (3D) компьютерной томографии 

(КЛКТ) верхней челюсти: справа определяется оскольчатый перелом передней, верхней и 

заднелатеральной стенок верхнечелюстного синуса и перелом скулового отростка. В 

переднем отделе скулового отростка установлена перфорированная накостная пластина. 

Фрагмент заднелатеральной стенки вдавлен в полость пазухи. По передней стенке пазухи, 

каудальнее накостной пластины, также имеется проникающий в синус костный фрагмент. 

Нижняя стенка глазницы неровная, в заднем отделе, за счёт наличия переломов и углового 

смещения фрагментов в нижний отдел глазницы на высоту 6мм. Правый верхнечелюстной 

синус частично заполнен низкоплотным негомогенным содержимым средней плотностью – 

132 HU (единиц Хаунсфилда), в верхнем и заднем отделах прослеживается воздух. Назо-

антральное соустье заблокировано. По нижней стенке левого верхнечелюстного синуса 

имеется небольшое утолщение слизистой до 2 мм. Остальной объем синуса воздушен, назо-

антральное соустье проходимо. Вокруг апекса корня зуба 25 определяется округлой формы 

деструкция диаметром 7 мм с перфорацией вестибулярной кортикальной пластинки. Зуб 

имеет два канала, пломбировочный материал содержится только в вестибулярном канале. 

Остальные зубы без периодонтальных изменений. Зуб 13 дистопирован, коронкой выступает 

вестибулярно. Зуб 12 ротирован, также расположен наклонно в альвеолярном отростке. В 

коронках зубов 11 и 22 имеется кариес эмали. Решетчатые ячейки и клиновидные пазухи 

полностью пневматизированы. Нижние отделы фронтальных синусов также воздушны. 

Заключение. Оскольчатый перелом со смещением передней, верхней и заднелатеральной 
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стенок верхнечелюстного синуса и перелом скулового отростка, состояние после 

остеосинтеза накостной пластиной. Низкоплотное содержимое в правой верхнечелюстной 

пазухе (гемосинус? отек?). Хронический апикальный периодонтит зуба 25. Дистопия зубов 

13 и 12. Кариес зубов 11 и 12. Рекомендовано: консультация челюстно-лицевого хирурга 

(Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Компьютерная томография пациента после операции 

 

Обсуждение 

Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине случаев 

переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной пазухи, 

костей носа и орбиты, глазного яблока [9, 12, 15].  

Клинически при переломах скуловой кости быстро развивается коллатеральный отек 

тканей, поэтому эти повреждения часто принимают за ушибы мягких тканей лица или 

переломы верхней челюсти. В связи с полученной травмой, а также повышенной 

травматизацией во время операций, сопровождающиеся повреждением верхнечелюстной 

пазухи и ее слизистой у больных отмечаются различные осложнения (Посттравматические 

гаймориты, остеомиелиты верхней челюсти) [14, 17].  

При этом изменения слизистой гайморовой пазухи при её повреждении во многом 

зависят от её состояния до травмы.  В результате неправильной диагностики переломы 

скуловой кости и верхнечелюстной пазухи остаются нераспознанными и не подвергаются 

своевременному лечению. Клинические симптомы переломов скуловой кости зависят от 

характера травмы и степени смещения отломков. Также возникает нарушение целостности 

гайморовой пазухи и её слизистой оболочки. Сроки, в которые могут поступать больные с 

такой патологией, различны, начиная от нескольких часов и заканчивая неделей и больше. 

Она может быть интактной или пораженной острым или хроническим воспалительным 

процессом. При переломах скуловой кости быстро развивается коллатеральный отек тканей, 

поэтому эти повреждения часто принимают за ушибы мягких тканей лица или переломы 

верхней челюсти.  

Проблема хирургического лечения пострадавших с переломами скуловой кости и 

верхнечелюстной пазухи далека от своего окончательного разрешения ввиду отсутствия 

рациональных оперативных способов, отвечающих всем необходимым требованиям. 

Поэтому одной из задач врача является определение объёма оперативного вмешательства на 

слизистой оболочке в зависимости от её состояния при репозиции отломков [2, 15, 18]. 
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Так как эти вопросы недостаточно освещены в литературе и тактика в отношении 

слизистой гайморовой пазухи до конца не определена, то изучение этих вопросов является 

актуальным. В хирургическом лечении нуждаются лишь пострадавшие с переломами 

скуловой кости со смещением отломков. Наиболее распространенным и известным из 

внеротовых методов является метод А. А. Лимберга. Вправление отломков производят с 

помощью крючка Лимберга внеротовым доступом. При застарелых переломах скуловой 

кости применяют методы, основанные на использовании различных конструкций щипцов, 

снабженных острыми зубцами, зажимами. Наложение таких щипцов снаружи на скуловую 

кость позволяет смещать отломки в различных направлениях и устанавливать их в 

правильное положение, но данная методика имеет недостаток связанный с повышенной 

травматизацией мягких тканей. В дальнейшем такие способы репозиции скуловой кости 

были многократно усовершенствованы различными отечественными и зарубежными 

авторами [8, 17]. Известны также способы подвешивания и вытяжения скуловой кости, 

основанные на использовании различных конструкций (проволочных либо полиамидных 

лигатур, винтов, крючков, шурупов, фиксированных к скуловой кости и посредством 

жесткого или эластического вытяжения прикрепленных к штативу, стержню или шине, 

установленным на гипсовой или специально сконструированной головной шапочке [2, 6]. 

Наиболее часто применяемым методом остеосинтеза скуловой кости является 

интраоссальная фиксация спицами М. Киршнера. Применение костного шва при переломах 

скуловой кости весьма ограничено и показано при застарелых, оскольчатых, сочетанных 

переломах. Среди погружных методов фиксации скуловой дуги многими авторами описаны 

проволочные швы, микропластины и мини-пластины [1, 2, 14].  

Среди внутриротовых методов репозиции скуловой кости и дуги наиболее простым 

является бескровный метод репозиции В. Н. Буяльского. Наиболее легко осуществим 

внутриротовой метод репозиции скуловой кости [5, 15]  

Способы репозиции через верхнечелюстную пазухи широко используются в настоящее 

время многими челюстно-лицевыми хирургами [17].  

В дальнейшем при внутриротовом и внеротовом доступах для вправления скуловой 

кости и дуги были применены современные инструменты: элеватор И. С. Карапетяна, 

ретрактор А. Г. Мамонова, А. А. Несмеянова, Е. А. Глукиной [2, 10].  

Описанные и другие способы внутриротовой репозиции позволяют снизить 

травматичность оперативного вмешательства, исключить послеоперационные косметические 

дефекты на лице пациента. 

В последнее время, одной из передовых разработок в регенеративной медицине 

является PRP-терапия, которая основана на использовании богатой тромбоцитами плазмы 

(PRP) из собственной крови пациента. В челюстно-лицевой хирургии PRP-терапия 

приобретает особое значение, поскольку эта область требует точности, эффективности и 

наиболее быстрой регенерации после операций [4, 7, 11].  

Таким образом, применение традиционных и современных методов хирургической 

коррекции сложных травм средней зоны лица позволяет добиться удовлетворительных 

результатов лечения.  
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Аннотация. Физическая тренированность человека чаще всего рассматривается как 

тренированность двух систем, работающих сообща: сердечно-сосудистой и дыхательной. 

Также, физическая тренированность заключается в способности данных систем обеспечивать 

нормальную работу организма в целом при физической нагрузке разной по 

продолжительности и по интенсивности. Существуют различные методы самоконтроля, 

одним из которых является тест Мартине-Кушелевского. В статье представлены результаты 

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, на основании 

проведенного теста Мартине-Кушелевского. При помощи данного теста можно получить 

объективные данные о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы студентов. 

Данные помогают оценить устойчивость организма человека к гиперкапнии и гипоксии, 

отражающую общее состояние кислородообеспечивающих систем организма при 

физической нагрузке. В настоящем исследовании приняли участие 187 студентов первого 

курса медицинского факультета КРСУ, 115 девушек (61,5%) и 72 парня (38,5%). Возраст 

испытуемых колебался от 17 до 21 года и составил 18,29±1,05 года. Одним из основных 

показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы является индекс 

Робинсона, который характеризует систолическую работу сердца и отражает степень 

адаптации организма к нагрузкам. Обычно считается, что чем выше данный показатель, тем 

больше функциональная способность мышц сердца. Проведенный анализ в целом показал, 

что у большинства студентов (87,7%) очень низкий уровень восстановления физических 

возможностей, а у 17,6% студентов плохие аэробные возможности. Эти два показателя 

необходимо учитывать, при распределении студентов медицинского факультета по 

направлениям в группы физического воспитания. 
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Abstract. Physical fitness is most often considered as the fitness of two systems that work 

together: the cardiovascular and respiratory systems. Furthermore, physical fitness refers to the 

ability of these systems to maintain normal body function during physical activity of varying 

duration and intensity. There are various self-monitoring methods, one of which is the Martine-

Kushelevsky test. This article presents the results of assessing the functional state of the 

cardiovascular system based on the Martine-Kushelevsky test. This test provides objective data on 

the cardiovascular system's functional state in students. The data helps to evaluate the body's 

resistance to hypercapnia and hypoxia, which reflects the overall condition of the body's oxygen-

supplying systems during physical exercise. The study involved 187 first-year students from the 

medical faculty of KRSU, including 115 females (61.5%) and 72 males (38.5%). The age of the 

participants ranged from 17 to 21 years, with an average age of 18.29±1.05 years. One of the key 

indicators of the functional state of the cardiovascular system is the Robinson index, which 

characterizes the systolic work of the heart and reflects the degree of adaptation of the body to 

physical loads. Generally, it is believed that the higher this indicator, the greater the functional 

capacity of the heart muscles. The analysis showed that most students (87.7%) have a very low 

level of physical recovery, and 37.5% of students have poor aerobic capacity. These two factors 

should be taken into account when assigning students from the medical faculty to physical 

education groups. 

 

Ключевые слова: проба Мартине-Кушелевского, сердечно-сосудистая система, 

функциональное состояние, студенты, физическая нагрузка. 

 

Keywords: Martine-Kushelevsky test, cardiovascular system, functional state, students, 

physical activity. 

 

В практике современной медицины для контроля функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы (ССС) используются различные пробы и тесты. Для суждения 

о функциональных возможностях ССС важно знать такие её показатели, как: частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), как в состоянии 

физиологического покоя, так и после проведения дозированной физической нагрузки. С 

позиций медицины это правильно, т.к. для квалифицированного суждения о функциональном 

состоянии ССС крайне важно знать исходные показатели, сравнение с которыми дает 

возможность, например преподавателю физического воспитания в ВУЗе, допускать или не 

допускать учащегося на занятие. К величайшему сожалению, приходится констатировать то, 

что и в настоящее время на уроках физического воспитания бывают смертельные случаи 

среди учащихся. В этой связи важно четко себе представлять причины возникновения 

смерти: имеющиеся у студента острые или хронические заболевания, при которых он не 

должен был посещать урок физкультуры; недостаточное врачебное обследование для 

разрешения занятий физкультурой и спортом и т.д. [1, 2]. 

Цель исследования: изучить показатели пробы Мартине-Кушелевского у студентов-

медиков. Оценить устойчивость организма человека к гиперкапнии и гипоксии, отражающую 

общее состояние кислородообеспечивающих систем организма при физической нагрузке.  

 

Материалы и методы 

Проба Мартине-Кушелевского проводилась по общепринятому методу путем 

определения изменений ЧСС, систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального 

давления (по тонометру UA-888) после 20 приседаний в течение 30 секунд.  
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Методика проведения пробы: 

Замеряется АД и пульс испытуемого в покое. 

Испытуемый делает 20 глубоких приседаний. 

Измеряется АД и пульс через 10 секунд, 1 минуту, 2 минуты, 3 минуты (до полного 

восстановления прежних параметров). Если пульс не вернулся к исходному уровню в течение 

3-х минут (т.е. за период, который считается нормальным), восстановительный период 

считается неудовлетворительным и пульс далее не подсчитывается. 

Одним из показателей функционального состояния ССС является индекс Робинсона 

(ИР) [3]:  

ИР = ЧССп * АДС/100, 

где ЧССп – ЧСС (уд./мин); 

САД – систолическое АД (мм.рт.ст.). 

Индекс Робинсона в норме не превышает 85 условных единиц. Отмечается, что чем 

ниже ИР, тем выше максимальные аэробные возможности и, следовательно, уровень 

соматического здоровья индивида. 

 

Результаты и их обсуждение 

Проведение пробы Мартине-Кушелевского обусловлено легкостью воспроизведения, 

абсолютной доступностью и минимальным техническим оснащением (тонометр и 

секундомер). 

В данном исследовании приняли участие 187 студентов первого курса из них: 115 

девушек (61,5%) и 72 юноши (38,5%). Возраст испытуемого колебался от 17 до 21 года и 

составил 18,29±1,05 года. Статистическая обработка экспериментальных данных 

проводилась с помощью программы SPSS 16.0 на персональном компьютере. Был проведен 

частотный и сравнительный анализы. Сравнительный анализ показателей функциональной 

пробы производили с помощью параметрического t-критерия, так как показатели были 

распределены по нормальному закону разпределения случайной величины. 

При контроле за показателями функционального состояния в период нагрузки мы 

оцениваем толерантность к этой нагрузке, а при оценке изменений в восстановительный 

период мы оцениваем резервы организма. При её внимательном анализе диагностический 

потенциал методики позволяет получать информацию о толерантности кардио-

респираторного комплекса на дозированную физическую нагрузку у испытуемых и, 

соответственно, оценить спортивный потенциал организма, что позволяет предотвратить 

внезапную сердечную смерть при неадекватной текущему функциональному состоянию 

организма человека физической нагрузки [4]. 

По результатам измерений (Таблица) была получена следующая картина. При 

сравнении средних значений измеряемых показателей в период восстановления с 

показателями в период покоя, установлено, что:  

-в среднем СД и ДД начало период восстановления с 3 минуты, а к 4 и 5 минутам 

различия в средних значениях отсутствовали (р>0,05); 

-среднее значение пульса не было восстановлено и через 5 минут, после нагрузки 

(р<0,001), то есть восстановительный период неудовлетворительный, в этом случае 

студентам, у которых пульс не восстановился за 5 минут, необходимо обратиться к терапевту 

и кардиологу для более детального обследования.  
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Таблица 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОБЫ МАРТИНЕ-КУШЕЛЕВСКОГО 
 

Показатели Min Max М±σ 95% ДИ 

САД до нагрузки (мм.рт.ст.) 87 150 114,74±11,78 113,12 – 116,52 

ДАД до нагрузки (мм.рт.ст.) 47 100 71,96±8,45 70,70 – 73,24 

Пульс до нагрузки (уд/мин.) 52 105 74,11±9,18 72,75 – 75,41 

САД ч/з 1 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 95 186 126,35±16,02 124,18 – 128,80 

ДАД ч/з 1 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 43 110 73,60±10,02 72,17 – 75,08 

Пульс ч/з 1 мин после нагрузки (уд/мин.) 64 153 100,87±15,31 98,77 – 103,19 

САД ч/з 2 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 94 167 123,23±12,74 121,38 – 125,07 

ДАД ч/з 2 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 57 103 72,25±8,6 71,01 – 73,50 

Пульс ч/з 2 мин после нагрузки (уд/мин.) 55 126 84,68±12,09 82,93 – 86,43 

САД ч/з 3 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 90 160 118,12±12,58 115,31 – 122,95 

ДАД ч/з 3 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 50 90 68,93±7,73 66,23 – 71,11 

Пульс ч/з 3 мин после нагрузки (уд/мин.) 52 114 79,47±11,42 77,40 – 84,87 

САД ч/з 4 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 93 162 115,94±11,49 112,41 – 120,24 

ДАД ч/з 4 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 49 84 67,62±7,18 64,86 – 69,41 

Пульс ч/з 4 мин после нагрузки (уд/мин.) 56 108 78,70±10,97 77,01 – 84,22 

САД ч/з 5 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 95 140 113,56±11,25 110,43 – 116,69 

ДАД ч/з 5 мин после нагрузки (мм.рт.ст.) 31 88 66,87±9,5 64,22 – 69,51 

Пульс ч/з 5 мин после нагрузки (уд/мин.) 51 111 80,25±10,74 77,26 – 83,24 

Время полного восстановления (мин.) 2 7 4,65±1,12 4,99 – 5,12 

ИР до нагрузки (у.е.) 55,44 156,45 83,99±12,97 82,07 – 85,92 

ИР ч/з 5 мин после нагрузки (у.е.) 59,36 145,00 93,89±17,13 91,34 – 96,44 
 

где: min – минимальное значение показателя; max - максимальное значение показателя, М – 

среднее значение показателя; σ - среднеквадратическое отклонение показателя; ДИ – доверительный 

интервал 

 

Выводы 

Расчет времени восстановления дает возможность оценить уровень физических 

возможностей испытуемых. Он показал, что только 10 студентов (5,3%) имеют средний 

уровень (60-120 сек.), 12 (6,4%) — низкий уровень (150-180 сек.) и у 164 (87,7%) — очень 

низкий уровень восстановления физических возможностей (более 180 сек.) 

Расчет индекса Робинсона до пробы показал: у 101 студентов (51,9%) — отличные и 

хорошие аэробные возможности (50-85 у.е.); у 57 студентов (30,5%) — средние (85-94 у.е.); у 

9 студентов (17,6%) — плохие и очень плохие (95-125 у.е.).  

После проведения пробы Мартине-Кушелевского и анализа полученных данных, 

необходим индивидуальный подход к каждому студенту. Врач при проведении медицинского 

осмотра обязан дать оценку полученным критериям и только после этого направлять 

студента в соответствующую группу на занятия физической культурой. 

При проведении данной пробы, так же стоит учитывать, что студенты сейчас 

гиподинамичные, в основном ведут сидячий образ жизни и очень плохо переносят 

физическую нагрузку. При выполнении любой физической нагрузки идут большие затраты, 
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кровоснабжение работающих мышц обеспечивают увеличением ЧСС, а не ударным объемом 

сердца, а это неэкономично. Удлиненный восстановительный период, свидетельствует о 

сниженной адаптации ССС к физическим нагрузкам. Но самое главное в таких случаях, 

нужно рекомендовать студентам заниматься физическими упражнениями на регулярной 

основе, причем начинать надо постепенно с дальнейшим увеличением нагрузки. 
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Аннотация. Представлена информация о значимости лабораторных услуг для 

эффективного лечебного процесса пациентов. При этом оценка кадрового потенциала 

лабораторных служб остается в настоящее время актуальной задачей, решение которой 

требует стандартизированного подхода и методологии. Для решения данного вопроса были 

разработаны документы, который является руководством для оценки человеческих ресурсов. 

 

Abstract. This article provides information on the importance of laboratory services for the 

effective treatment process of patients. At the same time, assessing the human resources potential of 

laboratory services remains currently an urgent task, the solution of which requires a standardized 

approach and methodology. To address this issue, documents have been developed that provide 

guidance for assessing the human resources used to assess the public health laboratory system. 

 

Ключевые слова: кадры, общественное здравоохранение, лабораторная служба, 

обеспеченность, штатные единицы, физические лица, оценка. 
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Служба общественного здравоохранения (СОЗ) призвана заниматься охраной и 

укреплением здоровья, а также профилактикой заболеваний. Они должны поддерживаться 
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надежной аналитической деятельностью и усиливаться функциями, способствующими 

предоставлению услуг [1]. 

Здоровье населения является основным стратегическим ресурсом экономического и 

социального развития Кыргызстана, о чем заявлено в «Национальной стратегии развития 

Кыргызстана на 2018-2040 годы» [2] и Программе Правительства Кыргызской Республики по 

охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы 

«Здоровый человек - процветающая страна» [3]. 

Признавая, что лабораторные службы являются основополагающей необходимостью 

как для укрепления системы здравоохранения в целом, так и для защиты здоровья населения 

страны в рамках реализации основного потенциала Международных медико-санитарных 

правил (ММСП) [4], ВОЗ уделяет приоритетное внимание укреплению лабораторной 

системы в соответствии с: Мапутской Декларацией об укреплении лабораторных систем [5];  

Резолюцией WHA58.29 Всемирной ассамблеи здравоохранения по усилению биологической 

безопасности лабораторий [6]; Отчетом о совместной конференции ВОЗ и Центров по 

контролю и профилактике заболеваний (CDC) по системам качества в лабораториях 

здравоохранения [7]. 

Лаборатории общественного здравоохранения являются неотъемлемой частью системы 

здравоохранения и играют важную роль во всех ключевых процессах выявления, оценки, 

реагирования, оповещения и мониторинга явлений, представляющих непосредственную 

опасность для здоровья населения. Более того, примерно 60-70% медицинских решений 

основывается на результатах лабораторных исследований [8].  

Надежные лабораторные услуги, а также и своевременные крайне важны для 

национальной экономики здравоохранения, а оптимизация национальной лабораторной 

системы будет выгодна, как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с точки 

зрения государственного бюджета [9]. 

Для поддержания высокого уровня обслуживания и своевременной реакции на вызовы 

общественного здравоохранения, требуется наличие квалифицированного и мотивированного 

персонала. Оценка человеческих ресурсов лабораторной службы г. Бишкек помогает выявить 

текущие проблемы и наметить пути их решения для улучшения качества предоставляемых 

услуг. Цель работы состоит в оценке кадрового потенциала лабораторий организаций 

общественного здравоохранения для оптимизации работы.  

 

Материалы и методы 

Для оценки основных аспектов человеческих ресурсов, в качестве базы исследования 

были взяты лаборатории пяти организаций Общественного здравоохранения (ОЗ) 

расположенных в г. Бишкек в состав которых входят 22 лаборатории (Схема):  

I. Национальный институт общественного здоровья при Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики: 

1. Республиканский научно-практический центр контроля качества лабораторной 

диагностики инфекционных болезней, 

2. Республиканский научно-практический центр по контролю за вирусными 

инфекциями, 

3. Центр медицины окружающей среды и экологии человека. 

II. Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения: 

1. Молекулярно-генетическая лаборатория, 

2. Диагностическая лаборатория, 
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3. Лаборатория химико-аналитических исследований, 

4. Лаборатория санитарно-бактериологических исследований, 

5. Лаборатория паразитологических исследований,  

6. Радиологическая лаборатория. 

III. Лаборатории Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, 

карантинных инфекций: 

1. Санитарно-бактериологическая лаборатория, 

2. Санитарно-гигиеническая лаборатория, 

3. Лаборатория бактериологии карантинных и особо опасных инфекций, 

4. Лаборатория вирусологии и редких инфекций, 

5. Производственная лаборатория. 

6. Зоолого-энтомологическая лаборатория, 

7. Лаборатория экспериментальных животных. 

IV. Республиканского центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и 

ВИЧ: 

1. Лаборатория Республиканского центр по контролю за гемоконтактными вирусными 

гепатитами и ВИЧ, 

2. Лаборатория по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ г. 

Бишкек. 

V. Лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. 

Бишкек: 

1. Санитарно-бактериологическая лаборатории, 

2. Санитар-гигиеническая лаборатория, 

3. Вирусологическая лаборатория, 

4. Паразитологическая лаборатория. 
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В данной схеме аккредитованные лаборатории ОЗ обозначенны красным цветом, 

зеленым цветом, это лаборатории на стадии аккредитации и черным цветом, это лаборатории, 

которые не прошли аккредитацию. 

Разработаны анкеты–опросники, для получения сведений по кадровому составу 

сотрудников, полу, стажу работы, обучению и повышению квалификации за 2019-2023 годы. 

При проведении анализа результатов исследования были рассчитаны следующие 

статистические показатели: средние величины (М), координации, экстенсивный показатель 

(Р), коэффициент совместительства и укомплектованности персоналом. 

 

Результаты исследований 

В области обеспечения человеческими ресурсами лабораторий организаций 

общественного здравоохранения основными нормативно-правовыми актами (НПА) 

являются: Приказ № 1521 от 05.11.2021 г. О совершенствовании деятельности лабораторий 

организации общественного здравоохранения МЗ КР [10]; Закон от 12.01. 2024 г. № 10 «Об 

общественном здравоохранении» [11]; Закон от 12.01. 2024 г. № 14 «Об охране здоровья 

граждан в Кыргызской Республике» [12]. 

В 2023 году общее количество фактически работающих сотрудников в 22 лабораториях 

ОЗ составило 189 человек, по штатному расписанию — 248, средний прирост составил 1,6% 

в сравнение с предыдущими годами.  

Наиболее высокий показатель координации (врач/лаборант) (1:1,8) приходиться на 2019 

г, 2023 г, за 2020 г, 2021 г, 2022 г — ниже (1:1,6; 1:1,7; 1:1,6), средний показатель координации 

составил 1:7 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ФАКТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА 

 СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИЙ ОЗ (г. Бишкек) за 2019-2023 гг. 
 

годы сотрудники (абс.число) из них (абс.число) Показатель 

координации 

(врач/лаборант) 
по штату фактически врачи лаборанты 

2019 241 183 118 65 1:1,8 

2020 238 176 109 67 1:1,6 

2021 242 183 115 68 1:1,7 

2022 240 179 110 69 1:1,6 

2023 248 189 121 68 1:1,8 

Итого  1209 910 573 337 1:7 

 

Общая численность штатных единиц увеличилась с 241 человек в 2019 г до 248 человек 

в 2023 г, фактически работающих сотрудников возросло (183 чел.; 189 чел., соответственно), 

среднем показатель укомплектованности кадров составляет — 76,2%, коэффициент 

совместительства составил — 1,3, данный факт свидельствует о дефиците человеческих 

ресурсов на 25,0%. По половому составу сотрудников лаборатории ОЗ (n=189 чел.) по 

данным за 2023 год, на долю женщин приходиться — 92,6%  (175 чел.), мужчин — 7,4% (14 

чел.) (Рисунок).  

Проведён анализ сотрудников с опытом работы за 2019-2023 годы (Таблица 2), со 

стажем работы до 3 лет в 2019 г составил — 15,8% человек, в 2023 г данный показатель имел 

незначительный рост и составил — 18,5%, в среднем данный показатель составил — 17,3%.  
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7,4% 
(14 чел.)

92,6%  
(175 чел.) мужчины

женшины

 
Рисунок 1. Структура сотрудников лабораторий ОЗ по полу г. Бишкек за 2023 г 

 

Таблица 2  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ 2019-2023 гг (%) 
 

Годы  Количество 

сотрудников 

(абс.число) 

Стаж 

до 3 лет 5-9 лет 10 лет и более 

абс. число % абс. число % абс. число % 

2019 183 29 15,8 51 27,9 103 56,3 

2020 176 28 15,9 44 25,0 104 59,1 

2021 183 34 18,6 44 24,0 105 57,4 

2022 179 32 17,9 40 22,3 107 59,8 

2023 189 35 18,5 43 22,8 111 58,7 

Средний показатель (M) 17,3%  24,4%  58,3% 

 

Наблюдается снижения доли сотрудников со стажем работы 5-9 лет с 27,9% в 2019 г до 

22,8% в 2023 г. Со стажем 10 лет и более наблюдается рост доли сотрудников (2019 г.) c 

56,3% до 58,7% в 2023 г, соответственно, что говорит о наличии сотрудников с более 

высоким опытом работы и стажем.  

Как видно из Таблицы 3, средний показатель пенсионного возраста среди врачей 

составил — 20,4%, предпенсионного возраста — 24,6%, что в суммарном составляет 45%, 

среди лаборантского состава пенсионеры составляю — 24,1%, на предпенсионный возраст 

приходиться — 22,2%.  
 

Таблица 3 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ  ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
 

Годы  Врачи  Лаборанты  

Всего  Пенсионер  Предпенсионный 

возраст 

Всего  Пенсионер  Предпенсионный 

возраст 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

%  Абс. 

число 

% Абс. 

числр 

% 

2019 118 22 18,6 31 26,3 65 17 26,2 16 24,5 

2020 109 21 19,2 29 26,6 67 14 20,9 15 22,4 

2021 115 22 19,1 26 22,6 68 16 23,5 16 23,5 

2022 110 24 21,8 27 24,5 69 16 23,2 15 21,7 

2023 121 28 23,1 28 23,1 68 18 26,5 13 19,1 

Средний 

показатель (М) 

20,4% 24,6%  24,1% 22,2% 
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Анализируя данные за посление пять лет, среди врачей (573 чел.) которые   прошедщих 

повышение квалификации и обучение составило 54,6% (313 чел.), из них: по системе 

менеджмента качества (СМК) — 90 чел. (28,8%), прошедших повышение квалификации за 

границей — 19 человек (6,1%). Среди специалистов среднего звена (337 чел.) за пять лет 

прошли обучение и повышение квалификации — 99 человек (29,4%), из них: обучение по 

СМК — 18 человек (18,2%) (Таблица 4).  
 

Таблица 4 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ ОЗ ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ за 2019-2023 гг. 
 

Годы Обучение 

Врачи (абс. число) Лаборанты (абс.число) 

в КР За пределами в КР За пределами 

Общее 

число 

Из них по 

СМК 

Общее 

число 

Из них по 

СМК 

2019 60 15 4 17 2 - 

2020 47 8 0 19 2 - 

2021 75 9 0 24 1 - 

2022 65 27 8 20 8 - 

2023 66 31 7 19 5 - 

Итого  313 90 19 99 18 - 

 

Количество прошедших повышение квалификации среди врачей и специалистов 

среднего звена свидетельствует о низкой заинтересованности в обучении. 

 

Заключение. 

1. С принятием Закона № 10 «Об общественном здравоохранении» и Закона № 14 «Об 

охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 12.01.2024 г. будут разработаны 

подзаконные акты по работе лабораторной службы ОЗ. 

2. Фактическая занятость штатных единиц лабораторий — 76,0%, что указывает о 

недостатке человеческих кадров — 24,0%.  

3. Лица со стажем 10 лет составили 58,5%, свидетельствуют о наличии специалистов 

высокой квалификации и опытом работы. 

4. Из общего количества специалистов лабораторий ОЗ (910 чел.) за 5 лет прошли 

повышение квалификации и обучение — 449 чел. (49,3%), что свидетельствует о низкой 

заинтересованности специалиста и руководителей организаций и не исполнения Приказа №6 

от 11.01.2023 г. МЗ КР «Об утверждении Положения о дополнительном непрерывном 

медицинском и фармацевтическом образовании и накопительной системе «кредит-часов».  

 

Рекомендации: 

Оптимизация численности и структуры: рекомендуется провести анализ нагрузки на 

врачей и лаборантов для оптимизации распределения кадров. Рассмотреть увеличение числа 

лаборантов для более равномерного распределения нагрузки. 

Поддержка молодых специалистов: Внедрить программы стажировок и практик для 

подготовки молодых специалистов, что поможет обновить кадровый состав и повысить 

квалификацию. 
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Расширение программ повышения квалификации: увеличить количество программ 

повышения квалификации и обеспечить доступ к международным образовательным курсам 

для лаборантов. Активизировать участие в курсах по системе менеджмента качества (СМК). 

Рекомендуется внедрить систему регулярного мониторинга кадрового состава и уровня 

профессионального развития для своевременного выявления и устранения проблем. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

©Джумалиева М. А., Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки 

и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, г. Бишкек, Кыргызстан 

 

SOCIOLOGICAL SURVEY USING QUESTIONNAIRES FOR CHILDREN WITH 

PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS TO IDENTIFY DENTAL WELL-BEING  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

©Dzumalieva M., Kyrgyz State Medical Institute for Advanced Training and Professional 

Development named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Впервые проведен социологический опрос методом анкетирования детей с 

психоневрологическими заболеваниями для выявления стоматологического благополучия в 

Кыргызской республике. Наибольшее число принявших участие в данном исследовании 

составили родители детей в возрасте 4-5 лет (23,1 % случаев) и 6-7 лет (18,4 % случаев). По 

результатам проведенного анкетирования было выявлено, что наиболее распространенным 

заболеванием среди детей является ДЦП и РАС. Наибольшее число семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья проживают в Чуйской области и в столице страны. 

Чаще всего за стоматологической помощью обращаются и оказывают особое внимание в 

данном направлении те респонденты, у которых дети страдают диагнозом "Аутизм" в 29,6% 

случаев с его различными течениями. 

 

Abstract. for the first time, a sociological survey was conducted using the questionnaire 

method among children with psychoneurological diseases to identify dental well-being in the 

Kyrgyz Republic. The largest number of those who took part in this study were parents of children 

aged 4-5 years (23.1% of cases) and 6-7 years (18.4% of cases). According to the results of the 

survey, it was revealed that the most common disease among children is cerebral palsy and ASD. 

The largest number of families with children with disabilities live in the Chui region and in the 

capital of the country. Most often, those respondents whose children suffer from the diagnosis of 

"Autism" seek dental care and provide special attention in this direction in 29.6% of cases with its 

various courses. 

 

Ключевые слова: дети, психоневрологические заболевания, стоматология, 

анкетирование. 

 

Keywords: children, psychoneurological diseases, dentistry, questionnaire.  

 

Наибольшей патологией с тяжелыми формами инвалидности с детского возраста 

являются заболевания центральной нервной системы и врожденные пороки развития, такие 

как детский церебральный паралич, расстройства аутистического спектра и т.д. [2, 5]. 

Обычно детей с факторами риска контролируют и наблюдают за развитием возможных 

признаков данного заболевания педиатры по месту жительства. У детей без факторов риска 

могут быть признаки и симптомы, замеченные родителями или во время обычного 
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наблюдения за ребенком. Некоторые признаки видны в период новорожденности, в то время 

как другие развиваются по мере развития ребенка [4]. 

Исследования социально-экономических факторов, это важные индикаторы 

благополучия как общего, так и стоматологического статуса детей с психоневрологическими 

заболеваниями. Основным способом социологического опроса является метод 

анкетирования, в результате которого можно получить информацию в письменном (или 

электронном) виде от множественного числа людей в определенный промежуток времени 

(респондентов) [1, 3]. 

В Кыргызской Республике медико-социальное анкетирование родителей детей с 

различными психоневрологическими заболеваниями по оказанию им стоматологической 

помощи никогда не проводилось (https://lyl.su/NR32).  

В связи с этим, автором поставлена цель провести социологический опрос методом 

анкетирования для выявления стоматологического благополучия у детей с 

психоневрологическими заболеваниями в Кыргызской Республике. 

 

Материал и методы исследования 

В процессе медико-социального анкетирования (онлайн режим) получено ответов из 

1157 семей (респондентов), у которых есть дети с различными психоневрологическими 

заболеваниями (далее - ПНЗ). В статистической обработке полученных данных этого 

анкетирования, приняли участие все 1157 анкет. 

Данная методика анкетирования было направлено на выявление следующих общих 

показателей этих детей: данные ребенка, место проживания, неврологический диагноз, когда 

был выставлен этот диагноз, проходит ли обследование и лечение у стоматолога, уровень 

контактности ребенка с окружающими, наличие аллергических реакций. 

 

Результаты исследования и обсуждение 

По результатам медико-социального анкетирования возраста обследуемых 

респондентов показало, что наибольшее число принявших участие в данном исследовании 

составили дети 4-5 лет (23,1% случаев) и 6-7 лет (18,4% случаев). Это скорее всего связано с 

тем, что к этому возрасту исследуемым детям окончательно выставлены клинические 

диагнозы с патологиями центрального генеза и в этот возрастной период у них начинают 

прорезываться первые постоянные зубы. Далее по списку идут дети старше 12 лет (17% 

случаев). В этот же возрастной период у детей формируется постоянный прикус. Следующий 

возраст по списку занимают дети 8-9 лет (13,1% случаев) и 10-11 лет (12,1% случаев), к этим 

возрастным периодам характерны активный процесс формирования сменного прикуса. Далее 

в списке принявших участие в исследовании заняли дети с возрастом 2-3 года (10,5% 

случаев), у которых формируется молочный прикус. Остальные 9 % случаев составили дети в 

возрасте до 2-х лет и старше 17 лет. Все эти данные по возрастным категориям приведены в 

Рисунке 1. 

Изучая с каких регионов и областей приняли участие респонденты, в данном 

исследовании, показало, что на первых двух местах находятся город Бишкек 43,3% случаев и 

Чуйская область 27,4% случаев. Далее по списку идут дети с Иссык-Кульской области, 

составляя 7,9% случаев и другие. Это указывает, что семьи у которых есть дети с 

различными патологиями центрального генеза стараются находится ближе к медицинским 

центрам третичного уровня, для получения более квалифицированной всесторонней помощи 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Возрастные показатели детей, принявших участие в медико-социальном 

анкетировании 
 

 
 

Рисунок 2. Показатели регионов и областей проживающих респондентов, принявших участие в 

медико-социальном анкетировании 

 

Результаты изучения патологий центрального генеза у детей, принявших участие в 

данном исследовании показало, что на первом месте выявлен «Детский церебральный 

паралич», который составил 25,3% случаев. На втором месте выявлен диагноз «Расстройство 

аутистического спектра, аутизм» в 19,9% случаев. Третье место занимают дети с «Задержкой 

психомоторного развития» в 17,5% случаях. Далее идут дети с диагнозом «Атипичный 

аутизм» с 9,7% случаев. Но при этом если объединить диагнозы РАС и атипичный Аутизм, то 

получается, что наибольшее число 29,6% случаев, составляют дети с различными 

заболеваниями центрального генеза связанные с аутизмом. Эти данные показывают, что чаще 

всего за стоматологической помощью обращаются и оказывают особое внимание в данном 

направлении те респонденты, у которых дети страдают диагнозом «Аутизм» в 29,6% случаев 

с его различными течениями (Рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Показатели диагнозов детей с патологиями центрального генеза, принявших участие 

в медико-социальном анкетировании 
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При анкетировании на вопрос установлена ли инвалидность вашему ребенку показало, 

что 82,5% случаях (955 детей) ответили «Да», а 17,5% случаях (202 детей) ответили «Нет». 

Эти данные указывают, что есть семьи (202 детей), у которых дети до сих пор не оформлены 

документы на инвалидность и не могут получать соответствующие пособия, медицинские 

услуги, включая стоматологическую помощь в рамках государственных гарантий в нашей 

стране. В основном эти семьи живут в отдаленных регионах и мало получают необходимую 

информацию. 

При анализе уровня контактности с окружающими респонденты дали следующие 

ответы: эти дети шли на контакт в 53% случаев со средней степенью, 27% случаях с тяжелой 

степенью, 17% случаях легкой степенью. Остальные 3% случаев составили ответы «Нет 

контакта», «Почти не идет на контакт», «Отстраненность», «Лежачий не понимает» и другие.  

При опросе респондентов на наличие аллергического фона этих детей с патологиями 

центрального генеза, получены следующие ответы: в 42,7% случаев «Нет аллергии», в 22,1% 

случаев отмечалась «Пищевая аллергия», в 17,2% случаев «Аллергия на лекарства» и в 18% 

случаев не ответили вообще. Из полученных результатов можно сделать вывод, что почти 

половина этих детей не имеет аллергического фона, несмотря полученных длительных 

лекарственных процедур. Если они и имеют аллергический фон, то больше превалирует 

аллергия на различные пищевые продукты.  

 

Выводы: 

1. наибольшее число принявших участие в данном исследовании составили дети в 

возрасте 4-5 лет (23,1% случаев) и 6-7 лет (18,4% случаев). Это скорее всего связано с тем, 

что к этому возрасту исследуемым детям окончательно выставлены клинические диагнозы с 

патологиями центрального генеза, а также в этот возрастной период начинают прорезываться 

первые постоянные зубы; 

2. семьи, у которых есть дети с различными патологиями центрального генеза 

стараются находится ближе к медицинским центрам третичного уровня, для получения более 

квалифицированной всесторонней помощи; 

3. чаще всего за стоматологической помощью обращаются и оказывают особое 

внимание в данном направлении те респонденты, у которых дети страдают диагнозом 

«Аутизм» в 29,6% случаев с его различными течениями; 

4. есть семьи в 17,5% случаях, у которых дети до сих пор не имеют документы на 

инвалидность и не могут получать соответствующие пособия, медицинские услуги, включая 

стоматологическую помощь в рамках государственных гарантий в нашей стране; 

5. в большинстве случаев (52,6%) на контакт с окружающими идут эти дети со средней 

степенью; 

6. в 42,7% случаях эти дети не имеют аллергический фон, несмотря полученных 

длительных лекарственных процедур.  Если они и имеют аллергический фон, то больше 

превалирует аллергия на различные пищевые продукты. 

 

The greatest pathology with severe forms of disability from childhood are diseases of the 

central nervous system and congenital malformations, such as cerebral palsy, autism spectrum 

disorders, etc. [2, 5]. 

Usually, children with risk factors are monitored and observed for the development of 

possible signs of this disease by pediatricians at their place of residence. Children without risk 

factors may have signs and symptoms noticed by parents or during routine observation of the child. 

Some signs are visible in the neonatal period, while others develop as the child develops [4]. 
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Studies of socio-economic factors are important indicators of the well-being of both the 

general and dental status of children with neuropsychiatric diseases. The main method of 

sociological survey is the questionnaire method, as a result of which it is possible to obtain 

information in written (or electronic) form from a plurality of people in a certain period of time 

(respondents) [1, 3]. In the Kyrgyz Republic, a medical and social survey of parents of children 

with various psychoneurological diseases on the provision of dental care to them has never been 

conducted [5]. 

In this regard, the author set the goal of conducting a sociological survey using a 

questionnaire to identify the dental well-being of children with psychoneurological diseases in the 

Kyrgyz Republic. 

In the process of a medical and social survey (online mode), responses were received from 

1157 families (respondents) who have children with various psychoneurological diseases 

(hereinafter - PNZ). All 1157 questionnaires took part in the statistical processing of the data 

obtained from this survey. 

This survey methodology was aimed at identifying the following general indicators of these 

children: child data, place of residence, neurological diagnosis, when this diagnosis was made, 

whether the child is undergoing examination and treatment at the dentist, the level of contact of the 

child with others, the presence of allergic reactions. Results of the study and discussion: according 

to the results of the medical and social questionnaire of the age of the respondents, it was shown 

that the largest number of those who took part in this study were children aged 4-5 (23.1% of cases) 

and 6-7 years (18.4% of cases). This is most likely due to the fact that by this age, the children 

under study were finally diagnosed with pathologies of central genesis, and at this age their first 

permanent teeth begin to erupt. Next on the list are children over 12 years old (17% of cases). At the 

same age, children develop a permanent bite. The next age on the list is occupied by children aged 

8-9 (13.1% of cases) and 10-11 years (12.1% of cases); these age periods are characterized by an 

active process of formation of mixed dentition. Next on the list of those who took part in the study 

were children aged 2-3 years (10.5% of cases), in whom the milk bite is formed. The remaining 9% 

of cases were children under 2 years of age and over 17 years of age. All these data by age 

categories are presented in Figure 1. 

Studying the regions from which respondents participated in this research revealed that the 

top two locations were Bishkek city (43.3% of cases) and Chui region (27.4% of cases). Children 

from the Issyk-Kul region accounted for 7.9% of cases and others. This indicates that families with 

children suffering from various central genesis pathologies try to live closer to tertiary medical 

centers in order to receive more qualified comprehensive assistance. See Figure 2. 

The results of studying central genesis pathologies in children who participated in this 

research showed that "Cerebral Palsy" was identified first, accounting for 25.3% of cases. The 

second diagnosis was "Autism Spectrum Disorder, Autism," at 19.9% of cases. The third place was 

taken by children with "Psychomotor Development Delay" at 17.5% of cases. Following them are 

children diagnosed with "Atypical Autism," which accounted for 9.7% of cases. However, if the 

diagnoses of Autism Spectrum Disorder and atypical autism are combined, it turns out that the 

greatest number, 29.6%, consists of children with various central genesis disorders related to 

autism. This data shows that respondents whose children are diagnosed with "Autism" (29.6% of 

cases with various forms) seek dental care and pay special attention in this field. See Figure 3. 

In response to the question of whether disability has been established for the child, 82.5% 

(955 children) answered "Yes," while 17.5% (202 children) answered "No." This data indicates that 

there are families (202 children) whose children have not yet had their disability documents 

processed and cannot receive corresponding benefits or medical services, including dental 
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assistance, within the framework of state guarantees in our country. Mainly, these families live in 

remote regions and have limited access to essential information. See Figure 3.8. 

When analyzing the level of social engagement, respondents provided the following answers: 

these children engaged socially 53% of the time at a moderate level, 27% at a severe level, and 17% 

at a mild level. The remaining 3% included responses such as "No Contact," "Almost No Contact," 

"Aloof," "Bedridden and Unresponsive," among others. 

When questioning respondents about any allergic background of their children with central 

genesis pathologies, the following responses were received: 42.7% "No Allergy," 22.1% reported 

"Food Allergy," 17.2% "Drug Allergy," and 18% did not answer at all. Based on the results 

obtained, it can be concluded that almost half of these children do not have an allergic background, 

despite prolonged medical treatments. If they do have allergies, food allergies are more prevalent. 

 

Conclusions: 

1.The majority of participants in this study were children aged 4-5 years (23.1% of cases) and 

6-7 years (18.4% of cases). This is likely related to the fact that during this age period, children are 

definitively diagnosed with central genesis pathologies, and they also begin to develop their first 

permanent teeth. 

2.Families with children who have various central genesis pathologies tend to be closer to 

tertiary level management centers to receive more qualified comprehensive assistance. 

3.Most often, respondents who seek dental care and pay particular attention to this area are 

those whose children have received a diagnosis of "Autism" in 29.6% of cases, along with its 

various consequences. 

4.There are families in 17.5% of cases where children still do not have disability documents 

and are unable to receive the necessary medications and medical services, including dental care, 

within the framework of state guarantees in our country. 

5.In most cases (52.6%), when interacting with these individuals, these children are of 

moderate severity. 

6.In 42.7% of cases, these children did not have lighting from a lamp, despite prolonged 

treatment procedures. If they have an allergic background, food allergies are more prevalent. 
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Аннотация. Одними из важных социально-гигиенических показателей здоровья 

населения является распространенность заболеваний глаз. Согласно докладу ВОЗ, 

посвященному вопросам нарушения зрения, данная проблема носит глобальный характер. 

Отмечается, что во всем мире нарушениями зрения страдают не менее 2,2 миллиарда 

человек. Имеется мировая тенденция увеличения ежегодного прироста пациентов 

офтальмологического профиля во всех группах населения. В данной статье рассматривается 

проблема ухудшения офтальмологического здоровья студентов. За время обучения в вузе 

здоровье студентов ухудшается, наблюдается увеличение хронической патологии, в том 

числе и офтальмологической. К окончанию института имеют нарушения зрения около 50-

70% обучающихся. В данной работе рассмотрены вопросы влияния условий обучения 

студентов вне учебных заведений на ухудшение офтальмологического здоровья. 

Исследованы студенты медицинского вуза методом анкетирования. Установлено, что более 

90% обучающихся готовятся к занятиям в комфортных домашних условиях. Около трети 

студентов занимаются самоподготовкой в положении лежа. И среди них отмечается больший 

процент лиц с прогрессирующими нарушениями осанки и ухудшением зрения с 

прогрессированием в сравнении с теми, кто занимается сидя. Высокая интенсивность 

учебного процесса с длительным, более 4-х часов в день, использованием электронных 

устройств, в том числе мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, стационарных 

компьютеров, сопровождается большой зрительной нагрузкой и приводит к зрительному 

утомлению у 72,8% исследованных. Полученные данные констатируют необходимость их 

учета для разработки комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

продолжение формирования установок здорового образа жизни среди студентов, 

привлечения врачей терапевтов, ортопедов, офтальмологов, гигиенистов, так как 
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профилактика и соблюдение гигиенических норм играют решающую роль в сохранении 

здоровья каждого человека. 

 

Abstract. One of the important socio-hygienic indicators of public health is the prevalence of 

eye diseases. According to the WHO World Vision Report, the problem of visual impairment is 

global in nature. It is noted that at least 2.2 billion people suffer from visual impairment worldwide. 

There is a worldwide trend of increasing the annual increase in ophthalmic patients in all population 

groups. This article discusses the problem of deterioration of ophthalmological health of students. 

During their studies at the university, the health of students deteriorates, there is an increase in 

chronic pathology, including ophthalmology. By the end of the institute, about 50-70% of students 

have visual impairments. The article considers the issues of the influence of students' learning 

conditions outside educational institutions on the deterioration of ophthalmological health. The 

students of the medical university were studied by means of a questionnaire. It is established that 

more than 90% of students prepare for classes in comfortable home conditions. About a third of the 

students are engaged in self-training in the prone position. And among them, there is a higher 

percentage of people with progressive posture disorders and progressive visual impairment 

compared to those who practice sitting. The high intensity of the educational process with 

prolonged, more than 4 hours a day, use of electronic devices, including mobile phones, 

smartphones, tablets, desktop computers, is accompanied by a large visual load and leads to visual 

fatigue in 72.8% of the studied. The obtained data state the need to take them into account for the 

development of a set of preventive measures aimed at continuing the formation of healthy lifestyle 

attitudes among students, attracting internists, orthopedists, ophthalmologists, hygienists, since 

prevention and compliance with hygienic standards play a crucial role in maintaining the health of 

every person. 

 

Ключевые слова: зрение, здоровье, студенты. 

 

Keywords: vision, health, students. 

 

Согласно данным Всемирного доклада о проблемах зрения (World report on vision) ВОЗ, 

проблема нарушения зрения имеет глобальный характер. Во всем мире нарушениями зрения 

страдают не менее 2,2 миллиарда человек. По меньшей мере у 1 миллиарда таких людей 

нарушения зрения можно было предотвратить или все еще можно скорректировать [1].  

В 1990-2000 гг. каждый год прирост пациентов офтальмологического профиля 

составлял 4-5% населения мира, а в 2000-2010 гг. – ежегодный прирост увеличился до 7% [2].  

По данным Минздрава, с 2000 года ежегодно в России фиксируют 4,5-5 млн случаев 

офтальмологических заболеваний [3].  

На 2023 год в РФ зарегистрировано более 14 млн болезней глаза и его придаточного 

аппарата. С 2015 года динамика первичной заболеваемости по классу глазных болезней среди 

взрослого и детского населения имеет тенденцию к снижению, однако динамика общей 

заболеваемости среди детского населения (0-17лет) продолжает расти [4].  

Несмотря на положительную тенденцию, по данным опросов Росстата, среди людей 

старше 15 лет очки или линзы в 2022 году использовали 43,3% мужчин и 58,4% женщин. Для 

сравнения, в 2020 году − 41 и 57% соответственно [3].  

Среди всех случаев офтальмологических заболеваний доля детей составляет 30,3%, а 

доля лиц трудоспособного возраста 29,5% [4]. Отмечается, что студенчество также имеет 

нарушения со стороны зрительного аппарата. За время обучения в вузе здоровье студентов 
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ухудшается, наблюдается увеличение хронической патологии, в том числе и 

офтальмологической [5, 6]. К окончанию института имеют нарушения зрения около 50-70% 

обучающихся [7].  

Самыми частыми из этих нарушений являются: близорукость (миопия), астигматизм и 

дальнозоркость (гиперметропия) [8].  

К факторам, влияющим на ухудшение зрения, относят прежде всего неконтролируемое 

использование гаджетов, высокую продолжительность их непрерывного использования, 

несоблюдение дистанции при чтении или просмотра гаджетов, неправильное освещение [9, 

10], а также низкую влажность окружающей среды, генетическую предрасположенность, 

дефицит питательных веществ, витамина А и курение.  

Таким образом, ненадлежащие условия при самостоятельной подготовке к занятиям, 

несоблюдение гигиены чтения ухудшают уже имеющиеся нарушения зрения или 

способствуют возникновению новых. 

Целью работы являлось изучение влияния условий обучения студентов медицинского 

вуза вне учебных заведений на ухудшение офтальмологического здоровья. 
 

Материал и методы исследования 

В исследовании приняло участие 103 студента медицинского высшего учебного 

заведения. Их них 68 девушек и 35 юношей, что составило 66,0% и 34,0%, соответственно. 

Испытуемые находились в возрастной категории от 18 до 27 лет, средний возраст 

опрошенных составил 19,8±0,2 лет. Основным методом нашего исследования явился 

опросно-анкетный метод. Был разработан опросник «Влияние условий обучения студентов 

вне учебных заведений на состояние здоровья и работоспособность», состоящий из 27 

вопросов. Ответы на вопросы выбирались из предложенных вариантов («да/нет», 

«часто/редко» и другие).  

Опрос проводился путем предоставления бумажного варианта анкеты. Так как 

исследование было анонимным, то добровольное информированное согласие в соответствии 

со стандартами Этического комитета Российской Федерации не требовалось.  

Для оценки полученных в ходе исследования данных, применяли статистические 

методы обработки. 
 

Результаты и обсуждение 

Для всех студентов является важным, в каких условиях они готовятся к занятиям. 

Поэтому, в начале нашего исследования мы изучили ответы на вопрос «Какое помещение вы 

используете во время подготовки домашнего задания?». Полученные результаты позволили 

выявить, что подавляющее большинство — 98 (95,1%) опрошенных предпочитают 

заниматься в домашних условиях, 3 (2,9%) проанкетированных — в библиотеке и 2 (2,0%) 

студента занимаются самоподготовкой в условиях кафе. 

Правильное положение тела в процессе подготовки к практическим занятиям или в 

период экзаменационной сессии является профилактикой нарушений осанки. Потому 

следующим по важности вопросом, который мы задали респондентам, явился «В каком 

положении (сидя или лежа) Вы изучаете материал». Анализ полученных данных позволил 

выявить, что 70,9% респондентов выполняют задания, предпочтительно сидя, 19,4% — 

предпочтительно лёжа и 9,7% изучают материал как сидя, так и лёжа.  

Было выявлено, что среди исследованных студентов, предпочитающих учиться лёжа, 

процент имеющих нарушения зрения составляет 70%, что выше, чем у предпочитающих 

учиться сидя (58,9%) и как сидя, так и лёжа (55,5%). Среди тех, кто предпочитает заниматься 
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лёжа, 65% имеют нарушения осанки, у 40% из них — эти нарушения прогрессирующие 

(Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение исследованных с прогрессирующими нарушениями осанки в 

зависимости от положения тела во время подготовки к занятиям, % 

 

Среди обучающихся, кто занимается как сидя, так и лежа, имеют нарушения осанки 

66,6%, имеют прогрессирующие нарушения 33,3%, когда среди предпочитающих учиться 

сидя имеют нарушения 56,2%, а прогрессирующие имеют всего 21,9%. 

Студентам медицинского вуза приходится прорабатывать большие класты информации, 

что сопровождается большой зрительной нагрузкой. Зрительную усталость во время 

подготовки к занятиям отмечают 75 (72,8%) опрошенных, тогда как отрицают усталость глаз 

27,2% проанкетированных (Рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2. Распределение респондентов по наличию зрительного утомления во время 

подготовки к занятиям, % 

 

Нарушения зрения отмечают у себя 63 (61,2%) респондентов. У 53,8% из них 

расстройства зрения возникли в период с 14 лет и старше. Что на наш взгляд обусловлено 

возросшей школьной нагрузкой и учебной нагрузкой в институте. Прогрессирующее 

ухудшение зрения отметили у себя 42,7% исследованных. 

Учитывая, что в современном учебном процессе невозможно исключить использование 

компьютеров, планшетов, мобильных устройств, а также то, что эти устройства оказывают 

значимое влияние на зрительный анализатор, обследуемой группе студентов мы предложили 
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вопрос о том, сколько времени они проводят за гаджетами. В своем исследовании мы решили 

не разделять гаджеты на мобильный телефон, ноутбук, планшет или экран монитора 

стационарного компьютера, а выявить совокупный временной объем их использования. 

Также мы не разделяли время, проведенное за гаджетами для учебы или для развлечения. В 

ходе интервьюирования мы получили данные, представленные на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Распределение респондентов по наличию и прогрессированию нарушений со 

стороны зрительного анализатора в зависимости от продолжительности работы с гаджетами, % 

 

Более 4 часов в день проводят за гаджетами 70,9% опрашиваемых, от 2 до 4 часов в 

день — 27,2% студентов, 1,9% исследованных — до 2-х часов.  

Более углубленный анализ результатов исследования позволил установить, что 

респонденты, проводящие за гаджетами более 4 часов, имеют нарушения зрения в 64,4% 

случаев, среди них прогрессирующие нарушения функции зрения — у 43,8% обследованных; 

тогда как среди опрошенных, проводящих в день за гаджетами от 2 до 4 часов — 53,5% и 

39,3%, менее 2 часов — 40,7% и 21,8%, соответственно. 

Среди гигиенических требований для профилактики утомления зрительного 

анализатора является хорошее освещение как естественное, так и искусственное. Анализ 

полученных данных позволил выявить, что у большей части студентов (73,8%) рабочий стол 

находится в пределах двух метров от окна, а у 26,2% исследованных— на расстоянии от 2-4 

метров от оконного проема, что может провоцировать развитие зрительного утомления.  

Для улучшения светового режима 100 (97,1%) респондентов используют искусственное 

и смешанное освещение, а 3 (2,9%) студента — только естественное. Лишь 43,7% студентов 

отметили правильное падение света от источника (слева по отношению к обучающемуся, все 

правши). 

Еще одним важным элементов гигиены зрения значится гимнастика для глаз. К 

сожалению, мы отметили, что только 24,3% проанкетированных выполняют упражнения для 

глаз. Из них лишь 4 человека делает гимнастику каждый час, 10 испытуемых — каждые 2 

часа, остальные – редко. В ходе анализа полученных данных установлено, что среди тех 

опрошенных, кто делает гимнастику для глаз, нарушения зрения отмечаются у 52% 

респондентов, у тех же, кто гимнастику не делает – нарушения выявлены у 61,5% 

исследованных. 

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 220 

Выводы 

1. Результаты проведённого исследования показывают, что подавляющее большинство 

студентов (95,1%) предпочитают заниматься самоподготовкой в комфортных домашних 

условиях. Однако, около 30% обучающихся выбрали для себя преимущественно 

неправильное положение тела (лежа) при изучении учебного материала.  

2. Среди студентов, занимающихся лежа, отмечается больший процент лиц с 

прогрессирующими нарушениями осанки в сравнении с теми, кто занимается сидя (33,3% и 

21, 9% соответственно). Зрительную усталость и нарушения зрения отмечают у себя 72,8% и 

61,2% респондентов, соответственно. Ухудшение зрения с прогрессированием зафиксировано 

у 42,7% исследованных. Это может быть связано с неправильным положением тела, 

неверным расположением источника света и игнорированием студентами выполнения 

гимнастики для глаз. 

3. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке мероприятий, 

направленных на продолжение формирования установок здорового образа жизни среди 

студентов. Данная проблема должна решаться с участием врачей терапевтов, ортопедов, 

офтальмологов, гигиенистов, так как профилактика и соблюдение гигиенических норм 

играют решающую роль в сохранении здоровья каждого человека. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению псевдоподзолистых-глинисто-желтоземных 

почв. Цитрусовые, выращенные на псевдоподзолистых-глинисто-желтоземных почвах 

являются одной из важнейших культур Азербайджана. Основными цитрусовыми растениями, 

выращиваемыми в Ленкорань-Астаринском районе, являются лимоны, мандарины и 

апельсины. Исследования почв под цитрусовыми насаждениями показали, что количество 

общего гумуса в почвах под лимоном колеблется в пределах 1,60-2,80%. Агрохимические 

показатели почв под лимонами показали снижение плодородия почвы. В заключении автор 

дает рекомендации по улучшению показателей химического состава изучаемых почв. 

 

Abstract. The work is devoted to the study of pseudopodzolic-clay-yellow earth soils. Citrus 

fruits grown on pseudopodzolic-clay-yellow earth soils are one of the most important crops in 

Azerbaijan. The main citrus plants grown in the Lankaran-Astara region are lemons, tangerines and 

oranges. Studies of soils under citrus plantations showed that the amount of total humus in soils 

under lemon fluctuates within 1.60-2.80%. Agrochemical indicators of soils under lemons showed a 

decrease in soil fertility. In conclusion, the author gives recommendations for improving the 

chemical composition of the studied soils. 

 

Ключевые слова: почвы, цитрусовые, плодородие, Азербайджан. 

 

Keywords: soils, citrus, fertility, Azerbaijan. 

 

Сохранение, устойчивое развитие и использование природных ресурсов является одной 

из самой глобальной проблемой XXI века. Для эффективного использования земельных 

ресурсов необходимо хорошо знать характеристики почвы. Лянкяран-Астаринский район — 

это один из древних сельскохозяйственный районов Азербайджана, который интенсивно 

используется и сегодня.  

Растения, выращенные на псевдоподзолистых-глинисто-желтоземных почвах, особенно 

под цитрусовыми, подвергались химической, физико-химической и биологической 

деградации из-за неправильных агротехнических мероприятий, в том числе систем внесения 

удобрений и орошения. С этой точки зрения регулирование водного и питательного режима 
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растений в деградированных почвах считается одной из наиболее актуальных проблем 

современной агрохимии. 
Плоды цитрусовых растений культивируют больше, поскольку они обладают высокими 

лечебно-диетическим ароматическими свойствами и вкусовыми качествами. Помимо 

богатого витаминами химического состава плодов, семена, листья, цветки и кожура плодов 

растения отличаются от других растений тем, что содержат больше эфирных масел. 

Цитрусовые — многолетние, вечнозеленые растения древесно-кустарникового типа, 

культивируемые преимущественно в Лянкяранских влажных субтропических почвенно-

климатических условиях. Растущий спрос на цитрусовые растения в стране, широкое 

использование их продукции в медицине и пищевой промышленности, высокая 

рентабельность. цитрусовых в нашей республике представили необходимость проведения 

новых исследований по развитию отрасли как насущную проблему.   

Основными цитрусовыми растениями, выращиваемыми в Ленкорань-Астаринском 

районе, являются лимоны, мандарины и апельсины. Посевная площадь цитрусовых в стране 

составляет 3,7 тыс. га. 40 предпринимателям цитрусовых садов предоставлены льготные 

кредиты на сумму 1,7 миллиона манатов, за счет которых создано более 200 новых рабочих 

мест. Всего в Азербайджане посажено 2500 га цитрусовых (по данным статистики 2017 года).  

В 2016 г лимоны были посажены на 470 га, апельсины — на 255 га, мандарины — на 

1700 га. Кроме того, в 2016 г было импортировано 27 тыс т цитрусовых на сумму 17 млн 

долларов. Было произведено 9 000 т лимонов, 4 600 т апельсинов и 12 000 т апельсинов. За 6 

лет произошел рост производительности более чем в 2 раза. В результате общая посевная 

площадь цитрусовых в Ленкорань-Астаринском районе расширена до более чем 700 га, в том 

числе: в Астаринском районе — 250 га, в Ленкоранском и Масаллинском районах — 150 га, в 

Лерикский районе — более 10 га. В рамках пилотного проекта, реализуемого Агентством 

Аграрного кредитования и развития (АКИА), закуплено 35 тыс саженцев лимона и в 28 селах 

Ленкоранского района посажены новые сады на площади 50 га, восстановлены 

существующие сады площадью 100 га. Ожидается, что двухлетние саженцы начнут давать 

урожай уже со следующего года. В рамках пилотного проекта обучение прошли более чем 

для 300 фермеров. 

 

Объект и метод исследования 

Сорт «Мейер» и местные сорта лимона, а также интродуцированные сорта: «Мейер», 

«Грузия», «Вилла Франка», «Лисбон», турецкие лимонные формы и форма местного лимона. 

Полевые исследования и наблюдения за растениями, все агротехнические, энтомолого-

агрохимические мероприятия, связанные с выращиванием лимона, проводились в 

соответствии с рекомендациями и методикой возделывания цитрусовых и лимона [1-5].  

Параллельно выполнялся ряд работ полевого опыта, агротехнологическое чередование 

выполнения проводилось в полевых и лабораторных условиях. На полево-лабораторном 

этапе в ходе исследований земельные участки были размещены на выбранных территориях, 

охватывающих традиционные агроэкосистемы (цитрусовые растения) и почвы, типичные для 

Ленкоранского экономического района.  

Пробы почвы были проанализированы современными методами в лабораторных 

условиях. Количество гумуса по методу И. В. Тюрина; содержание общего азота по методу 

Кельдаля; количество азота, усваиваемого растением К. К. Гедройца; общий фосфор по 

методу А. М. Мещерякова; общий калий по методу Смитта; гигроскопическая влага при 

сушке при температуре 1050С (термическим методом); гранулометрический состав изучали 

методом Н. А. Качинского, pH в водно-солевых растворах потенциометрическим методом. 
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Анализ результатов исследования и обсуждение 

Эффективное применение удобрений в сельском хозяйстве невозможно без учета 

потенциального и эффективного плодородия почвы. Изучение агрохимических свойств в 

условиях псевдоподзолисто-желтоземных почв под цитрусовыми имеет большое значение.  

В 2020-2024 гг проведено изучение почв под лимонами в Опытном хозяйстве 

Ленкеранского чайного филиала НИИ фруктов и чая.  

Использовались различные видов минеральных и органических удобрений. Для 

определения эффективности применения агротехнических методов были заложены 

стационарные опыты. 

Перед внесением удобрений в отобранных почвенных пробах определяли количество 

общих и усвоенных форм питательных веществ. Первичные агрохимические характеристики 

показали, что потенциальное плодородие недеградированных почв под лимоном было 

следующим: количество общего гумуса — 0,9-1,50% в 1 м слое почвы, общего азота — 0,06-

0,14%, общего фосфора — 0,08-0,16% и общиего калия составляло 1,50-2,26%.  

1 кг почвы содержит: водорастворимый аммиак — 9,08-14,8, легкоусвояемый 

растениями аммиак — 6,50-42,0, нитратный азот — 1,6-6,4 мг/кг, обменный калий 43,55-

77,40 (мг/кг).  

Таблица 

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПСЕВДОПОДЗОЛИСТЫХ-ЖЕЛТОЗЕМНЫХ ПОЧВ ОПЫТНОГО УЧАСТКА 
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0-30 2,8 0,16 64,0 13.3 6,24 0,18 96.54 2,50 174.8 5,1 4,2 

30-60 2,5 0,12 55.12 10.5 4,30 0,17 44.74 2,43 150,0 5,3 4,0 

60-100 1,6 0,13 32,28 5,9 1,94 0,12 26.68 2,64 116.2 5,5 4,5 

Среднеэродированные почвы  

0-30 1,5 0,08 23.86 8.92 3,90 0,13 73,0 1,70 97.40 5,5 4,3 

30-60 1,4 0,07 14.28 7,14 2,90 0,12 34.8 1,90 79,50 6,7 4,0 

60-100 1,5 0,06 11,68 4.34 1,70 0,07 24.4 2,50 66.2 5.9 4,7 

 

Опытные псевдоподзолисто-желтоземные почвы являются почвами в недостаточно 

степени обеспечеными питательными веществами. В связи с чем для получения 

качественного продукта от растения лимона на этих землях и восстановления естественного 

плодородия почвы необходимо вносить органические и минеральные удобрения. В 

последние годы процесс деградации отрицательно сказался на агрохимических показателях 

почв под лимонами, резко снизил плодородие почвы.  

Так, по сравнению с неразложившимися видами, гумус 1,06-0,92%, общий азот 0,06-

0,3%, поглощенный аммиак 11,8-2,47 мг/кг, водорастворимый аммиак 4,76-4,63 мг/кг, 

нитраты 2,62-2,88. мг/кг, фосфор общий 0,01-0,01%, фосфор активированный 103,2-120,2 

мг/кг, калий общий 0,94-0,49%, обменный калий снижаясь варьировали в пределах 27,3-20,7 
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мг/кг. С учетом этого в отобранных почвенных пробах определяли количество общих и 

усваиваемых форм питательных веществ.  

В пробах, отобранных для изучения агрохимических свойств почвы, количество общего 

гумуса в 2020-2024 гг. (в среднем за 5 лет) в недеградированных почвах под лимонным 

деревом колеблется в пределах 1,60-2,80% на 1 м слоя почвы. По профилю общий азот, 

относящийся к потенциальному плодородию, в этих почвах составил 0,13-0,16%, общий 

фосфор — 0,12-0,18%, калий — 2,64-2,50%.  

В 1 кг почвы: водорастворимый аммиак — 5,9-13,3, поглощенный аммиак — 32,28-64,0, 

нитратный азот — 1,94-6,24, активный фосфор — 26,68-96,54, обменный калий колеблется в 

пределах — 116,20-174,80 (мг/кг).  

Процесс деградации снизил количество агрохимических показателей почв под 

лимонами. Так, гумус 1,4-1,50%, общий азот 0,06-0,08%, поглощение аммиака 11,68-23,86 

мг/кг на одно растение лимона по профилю умеренно промытых видов по сравнению с 

неразложившимися видами аммиака 4,34-8,92 мг/кг, нитраты 1,70-3,90 мг/кг, фосфор общий 

0,07-0,13%, активный фосфор 24,4-73,0 мг/кг, калий общий 1,70-2,50%, обменный калий 

снизился в пределах 66,2-97,40 мг/кг. Величина рН водного раствора составляла 4,0-4,7  и 

оценивается как кислая среда.  

 

Вывод 

Количество гумуса в недеградированных почвах под лимоном колеблется в пределах 

1,60-2,80% в метровом слое почвы. По профилю общий азот, являющийся составляющей 

потенциального плодородия почв, составил 0,13-0,16%, общий фосфор — 0,12-0,18%, калий 

— 2,64-2,50%.  

Величина гумуса — 1,4-1,50%, общий азот — 0,06-0,08%, поглощенный аммиак — 

11,68-23,86 мг/кг, аммиак водорастворимый — 4,34-8,92 мг/кг, нитраты — 1,70-3,90 мг/кг, 

общий фосфор — 0,07-0,13%, подвижный фосфор — 24,4-73,0 мг/кг, общий калий — 1,70-

2,50%, обменный калий — 66,2-97,40 мг/кг. рН водного раствора — 4,0-4,7. 
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Аннотация. Цель работы — определение применения различных способов 

возделывания и основных питательных веществ, обеспечивающих высокий урожай зерна и 

зеленой массы растений кукурузы на влажных горных бурых почвах Шеки-Загатальского 

района. Были определены оптимальные способы возделывания и нормы удобрений в 

соответствии с потребностями. Полученные результаты в качестве материала важны для 

приобретения новых сортов и гибридов и использования их в селекционных исследованиях. 

 
Abstract. In order to determine the use of various cultivation methods and basic nutrients that 

ensure a high yield of grain and green mass of corn plants on moist mountain brown soils of the 

Sheki-Zagatala region, optimal cultivation methods and fertilizer rates were determined in 

accordance with needs. The results obtained are important as material for the acquisition of new 

varieties and hybrids and their use in breeding research. 

 

Kлючевые слoва: удобрении, каштановые горно-лесные почвы, кукуруза, урожайность.  

 

Keywords: fertilizers, chestnut mountain forest soils, corn, productivity. 
 

Кукуруза является ценнейшим продовольственным и кормовым растением в 

удовлетворении постоянно растущих потребностей населения мира в продуктах питания, а 

также в укреплении кормовой базы животноводства и птицеводства, в питании человека. 

Несмотря на то, что большая часть урожая кукурузы (около 78%) используется в 

животноводстве, в последние годы она быстро вошла в рацион человека в большинстве 

развивающихся стран.  

Установлено, что при приготовлении этого растения для пищевых и технических целей 

используется 146 видов продукции. Кукуруза обладает широкой приспособляемостью к 

различным условиям выращивания. Кукуруза —перекрестноопыляемое растение, широкое 

генетическое разнообразие обеспечивает ее сохранение и использование в программах 

селекции [3, 4, 8].  

В качестве растения-предшественника кукуруза также имеет большое значение [7].  
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Высокая продуктивность, быстрое созревание, короткий вегетационный период, в 2-3 

раза, урожайность (зерновая и зеленая) в условиях жаркого климата выращивание кукурузы 

(растение с потенциальными возможностями, например, массовыми) весьма актуально и 

важно [1, 2].  

Кукуруза чувствительна к условиям выращивания, питательным веществам, болезням и 

вредителям. Поэтому определение правильной нормы питания в оптимальных условиях 

выращивания является одним из важных условий. 

 

Материалы и методы 

Опыты проводились 2021-2023 гг. в Закатальской районной опытной станции. 

Материалом исследования являются линии, созданные на основе местных и 

интродуцированных сортов кукурузы, коллекционные образцы с хорошими адаптивными 

свойствами, отобранные в результате экологических испытаний в разные годы, линии, 

созданные на основе топкроссов и диаллельных гибридов [5, 6].  

Определены и оценены по продуктивности и экономически значимым показателям 

зеленая масса в горно-лесных буроземах Закатальского района, а также гибриды и линии 

кукурузы, дающие урожай зерна.  

Селекционерами Института земледелии на Закатальской районной опытной станции 

кукурузы проанализированы агрохимические показатели почв, на которых проводились 

селекционные исследования, и определены нормы удобрений в зависимости от роста и 

развития растений.  

Созданы сорта с высокой урожайностью зерна и зеленой массы: Закатала 68, Гюрур, 

Эмиль. В качестве посадочного материала использовались образцы Фахри, Умуд, Закатала 

420.  

Для определения основных агрохимических показателей почвы отбирали пробы почвы 

с неудобренного участка перед посевом на разную глубину (0-30; 30-600; 60-90; см) согласно 

методике [11].  

Определение химического и физического состава определяли по стандартным 

методикам [9, 10].  

В почвенных пробах анализировали рН почвы, карбонизацию, общий гумус, общий 

азот, общий фосфор и легкоусвояемые формы основных питательных веществ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Кукуруза — теплолюбивое растение с коротким вегетационным периодом (110-120 

дней). Зерна начинают прорастать при температуре +8-100С, а для получения продукции 

необходима температура 10-120С. Оптимальная температура 19-250С, при этом ростки 

образуются через 5-6 дней. Ростки благоприятно развиваются при температуре 20-230С. При 

температуре ниже 120С развитие ростков прекращается. Ростки временно переносят мороз —

2-30С. 

Выбор поля является одним из основных факторов для получения высокого урожая 

зерна и зеленой массы растения кукурузы. Таким образом, перемещение используемой 

техники, уборка урожая и агротехнические мероприятия во многом зависят от рельефа поля. 

При хорошей вспашке этих участков улучшаются физические качества почвы, накапливаются 

запасы воды и создаются благоприятные условия для мощного развития корневой системы. 

Для обеспечения нормального роста и развития растения кукурузы в зависимости от 

почвенно-климатических условий зоны проводили 2-кратную междурядную обработку, 3-

кратную культивацию, прореживание посевных пространств и донную засыпку растений. 
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Результаты анализа показывают, (Таблица 1) что в пахотном слое (0-30 см) опытного 

поля рН 6,45-6,67; 6,73-6,99 на глубине 30-60 см; На глубине 60-90 см она колеблется в 

пределах 7,11-7,38. Это показывает, что поле обладает нейтральным (идеальным) свойством. 

Потому что, нейтральным считается pH 6,5-7,5. В пахотном слое поля карбонат кальция 

отсутствует, а в нижних слоях он колеблется в пределах 0,6-0,9%.  

Районы с содержанием карбоната кальция менее 1% считаются некарбонатными или 

низко карбонатными. 
 

Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРНО-ЛЕСНЫХ БУРЫХ ПОЧВ 

ЗАКАТАЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ  

2021-2023 гг. (Парзиванский опытный участок) 
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I Разрез 0-30 0.113 0.019 6.67 0.146 1.880 70.3 16.4 0.8 

I Разрез 30-60 0.040 0.009 6.99 0.101 1.303 32.6 10.2 0.7 

I Разрез 60-90 0.040 0.009 7.38 0.084 1.009 19.6 5.8 0.8 

II Разрез 0-30 0.109 0.019 6.40 0.153 1.973 58.1 14.1 0.8 

II Разрез 30-60 0.040 0.009 7.43 0.103 1.305 17.1 10.8 0.8 

II Разрез 60-90 0.040 0.009 7.11 0.084 1.008 24.2 6.7 0.6 

III Разрез 0-30 0.115 0.019 6.45 0.168 1.947 95.3 16.6 0.9 

III Разрез 30-60 0.080 0.009 6.73 0.112 1.377 26.7 12.1 0.8 

III Разрез 60-90 0.060 0.009 7.35 0.082 1.005 25.7 6.9 0.8 

 

По продолжительности вегетации указанные сорта относятся к среднеранним и 

среднеспелым (105-115 дней). Высота растений составила 238-305 см, в зависимости от 

условий питания и внешних факторов среды, высота ветки, примыкающей к стеблю — 101-

116 см, количество листьев в фазе созревания — 13-14 штук.  

Сорта, указанные по сельскохозяйственное важным показателям, имели разные 

показатели, обусловленные их фитоморфологическими особенностями и взаимодействием с 

внешними факторами среды. 

Биоморфологические, структурные и продуктивные показатели разных образцов в годы 

исследований приведены в (Таблица 2.) После сушки длина колосков в образцах составляет 

20,8-22,9 см, число зерновых рядов в колоске — 16, а количество зерен в одном ряду 45-51,0. 

Выход 82,3-85,8%. Масса 1000 зерен находилась в пределах 332-357 г.  

Наибольшая продуктивность зерна и зеленой массы получена у образца Закатала 68, 

которая составила 88,0 и 989 ц/га соответственно по сравнению с другими сортами, зерном и 

зеленой массой. Массовая урожайность у сорта Умид составила 84,4 и 886 с/га 

соответственно. Это было ниже, чем у других образцов. 
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Таблица 2 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЖАЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНЫХ СОРТОВ КУКУРУЗЫ 

(2021-2023 гг.) 
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1. Закатала 68 

115 305 116,0 14,0 22.9 16.0 51 82,3 357 88,0-989.0 80,8 357 75,2 - 

2. Гюрур 

109 238 102,0 13,0 20,8 16,0 45 82,5 332 85,2-912.0 85,2 345 69,7 -5,5 

3. Эмиль 

105 243 101.0 13,0 21,4 16,0 48 84,7 336 85,0-893.0 85,8 323 64.4 -10,8 

4. Фахри 

108 268 110.0 14,0 22,1 16,0 49 85,8 342 85,7-898.0 839 341 65,6 -9,6 

5. Умуд 

110 259 108.0 13,0 22,0 16.0 48 84,0 351 84,4-886.0 83,1 316 79,7 +4,5 

 

Вывод 

Таким образом в горно-лесные бурые почвы Закатальского района длительное время не 

вносились фосфорные и калийные удобрения, то территория опыта плохо обеспечена 

питательными веществами, а так как не удовлетворяет потребность растений в этих 

питательных веществах, азотом 150 га такие почвы необходимо вносить фосфор 120 и калий 

90 кг в виде органических и минеральных удобрений.  

Фосфор и калий эффективнее вносить в поле из органических и минеральных 

удобрений, а также 25-30% азотных удобрений перед посевом вместе с обработкой почвы, а 

остальные 70% азота в виде 5-6-листообразовательная и 7-8-листообразовательная стадии 

развития растения.  

В зависимости от размеров и массы исследуемых образцов растений в разных 

питомниках, в зависимости от формы внесения в почву удобрений целесообразно давать 

N120P90K90 для коротких образцов и N150P120K90 для высоких растений. 
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Аннотация. Проанализированы данные о красновато-бурой пятнистости листьев 

деревьев обыкновенного и других видов конского каштана (Aesculus spp.), географическом 

распространении, экономическом значении, симптомах и развитии заболевания, а также о 

таксономии, номенклатуре его возбудителя Phyllosticta sphaeropsoidea, макро- и микро 

морфологических признаках органов спороношения патогена, критериях, используемых в его 

идентификации, а также сведения о мерах борьбы с этой болезнью. 

 

Abstract. The current review article provides information on the leaf blotch disease of 

common and other species of horse chestnut trees (Aesculus spp.), its geographic distribution, 

economic significance, symptoms, disease cycle, and taxonomy and nomenclature of the causal 

agent, Phyllosticta sphaeropsoidea, macro- and micro-morphologic characteristics of its anamorph 

and teleomorph stages, and criteria for identification of this fungus as well as management of the 

disease. 

 

Ключевые слова: конский каштан, Aesculus hippocastanum, красновато-бурая 

пятнистость листьев, Phyllosticta sphaeropsoidea, Guignardia aesculi. 
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Таксономия и значение деревьев конского каштана. Обыкновенный конский каштан — 

Aesculus hippocastanum L. — входит в Царство Растений (Plantae), клады Покрытосеменных 

(Angiosperms), Двудольных (Eudicots), Розидных (Rosids) растений, порядок Сапиндовые 

(Sapindales), семейство Сапиндовые (Sapindaceae), род Aesculus (Эскулус, конские каштаны).  

Конским каштаном в русскоязычной литературе называют обыкновенный конский 

каштан. В семейство Sapindaceae, кроме рода Aesculus, входят также роды Acer (клён)  и 

Sapindus (мыльное дерево).  

В составе рода Aesculus имеются 19 видов и несколько межвидовых гибридов. Виды 

конских каштанов, особенно обыкновенный конский каштан, много выращиваются в 

качестве декоративных деревьев в ландшафтах (на улицах городов и сёл, в парках, аллеях и 

т.д.) Европы, Азии (в том числе Узбекистана) и Северной Америки. Все виды являются 

хорошими медоносами. 

Все части конского каштана ядовиты для людей и млекопитающих. Известно, что 

животные крупного рогатого скота, питавшиеся молодыми растениями конского каштана, 

погибли. Поэтому нельзя путать их плоды с плодами благородных каштанов (которые внешне 

очень похожи), относящиеся к роду Castanea в семействе Буковые (Fagaceae) (Aesculus, 2024; 

Aesculus hippocastanum, 2024).  

Болезни конского каштана. В ассоциации с деревьями конского каштана выявлены 35 

видов грибов, 3 оомицета и один вид бактерий. В том числе в качестве возбудителей 

болезней листьев указаны 12 видов грибов и 2 вида оомицетов. Среди них один вид грибов, а 

именно, возбудитель красновато-бурой пятнистости листьев (КБПЛ) конского каштана, 

распространён в отдельных частях мира широко и изучен довольно подробно; даннай обзор 

посвящён анализу данных литературы об этой болезни и её возбудителя. 

Таксономия и номенклатура возбудителя. Возбудителем КБПЛ конского каштана 

является гриб Phyllosticta sphaeropsoidea Ellis & Everhart, который входит в царство 

Настоящие грибы (Fungi), филум Ascomycota, класс Дотидеомицеты (Dothideomycetes), 

порядок Филлостиктовые (Phyllostictales), семейство Филлостиктовые (Phyllostictaceae), род 

Phyllosticta; синонимы Guignardia aesculi (Peck) V.B. Stewart (стадия телеоморфы), 

Phyllostictina sphaeropsoidea (Ellis & Everh.) Petr., Phyllosticta paviae Desm. (nomen 

ambiguum), Ph. aesculina Sacc., Ph. aesculi E. & M., Leptodothiorella aesculicola (Sacc.) Sivan. 

(синанаморфа – спермогониальная стадия гриба); базионим названия стадии телеоморфы 

Laestadia aesculi Peck, синоним Botryosphaeria aesculi (Peck) Barr; базионим названия стадии 

синанаморфы Phyllosticta aesculicola Sacc., синоним Asteromella aesculi (Sacc.) Petr. [8, 9, 10, 

19]. 

Номенклатура возбудителя КБПЛ конского каштана учёными до конца не согласована. 

Во многих научных публикациях он приведён под названием Guignardia aesculi (Гиньярдия 

эскули). Раньше считали, что G. aesculi входит в семейство Botryosphaeriaceae порядка 

Botryosphaeriales, однако принимая во внимание наличие резких различий между этим видом 

и другими представителями данного семейств этот вид предлагали оставить в составе 

семейства Phyllostictaceae порядка Phyllostictales, созданных ещё в 1922 г. Ф. Сивером [15]. 

После принятия этого предложения перед учёными появилась другая проблема — 

наличие двух названий у возбудителя КБПЛ конского каштана, что не согласуется с принятой 

в настоящее время концепцией “один гриб – одно название”. Необходимо было оставить 

лишь одно название для возбудителя, а второе название сделать его синонимом. Для решения 

проблемы было предложено оставить более старое родовое название Phyllosticta, имеющее 

приоритет перед родовым названием Guignardia, а биномиал G. aesculi сделать синонимом 

Ph. sphaeropsoidea; учёные [20] приняли это предложение. Мы также поддерживаем это 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 235 

предложение и в данной статье для возбудителя КБПЛ конского каштана используем 

название Phyllosticta sphaeropsoidea. 

В России (в г. Москва и Московской обл.), кроме Phyllosticta sphaeropsoidea, на конском 

каштане приводят в качестве возбудителя (жёлтой) пятнистости листьев ещё один вид — 

Phyllosticta castaneae Ellis & Everh. [2]. Однако биномиал Ph. castaneae не является валидным 

таксоном, и он удалён из базы данных (GBIF, 27.10.2024) интернета. 

Ареал и поражаемые растения. Ph. sphaeropsoidea широко распространён в Европе и 

Северной Америке. В Азии встречается, но достаточно не изучен. Этот вид является 

монофагом, поражает только представителей рода Aesculus, растения из других семейств не 

поражает. Всего Ph. sphaeropsoidea зарегистрирован на 24 видах и межвидовых гибридах 

конского каштана [8, 11, 13, 16]. 

Так, патоген установлен на 12 видах и 9 гибридах рода Aesculus в США, 9 видах или 

гибридах в Нидерландах, по 4 вида поражаются во Франции и Словакии, по 3 вида — в 

Австрии, Бельгии и Англии, по два вида — в Белоруссии, Чехии, Венгрии, Португалии и 

Швейцарии, и по одному виду — в Болгарии, Германии, Италии, Литве, Норвегии, Польше, 

России, Румынии, Словении, Украине, Хорватии и Эстонии. В Азии Ph. sphaeropsoidea 

зарегистрирован в Армении, Южной Корее и Китае. Во всех указанных выше странах 

патоген обнаружен на обыкновенном конском каштане, только в Китае он встречался на 

красном конском каштане, Aesculus pavia L. [1, 2, 5, 8, 11, 13, 17].  

В списке микологических гербариев (Index Herbariorum) Ph. sphaeropsoidea указан 

также в Азии на конских каштанах Ассама (Aesculus assamica Griff.) и Парри (Ae. parryi A. 

Gray), в Мексике — на конском каштане Уилсона (Ae. wilsonii Rehder), однако о поражении 

этих видов рода Aesculus нет опубликованных в литературе научных работ [13]. 

Вредоносность и значение болезни. Считают, что КБПЛ является важным заболеванием 

обыкновенного конского каштана в Европе [10], обыкновенного, Огайо (Ae. glabra Willd.) и 

красного (Ae. parviflora Walt.) конского каштана в США [15]. Ph. sphaeropsoidea образует 

некротические пятна на листьях конского каштана, наносит серьёзный вред молодым 

растениям, особенно в питомниках, приводит к гибели листьев, которые опадают или 

остаются висеть на деревьях [5, 9, 13].  

На больших деревьях конского каштана болезнь слабо развивается в отдельных частях 

Англии, но в других частях развивается интенсивно [14].  

Слабо поражённым деревьям КБПЛ наносит только эстетический ущерб [5].  

Симптомы и развитие болезни. Phyllosticta sphaeropsoidea поражает в основном листья, 

в редких случаях – черешки листьев и плоды. На листьях в апреле появляются пропитанные 

водой, быстро растущие, неправильной формы пятна. В течение нескольких дней они 

превращаются в красновато-бурые, угловатые (ограниченные жилками листьев), 

некротические пятна с жёлтой каймой, которые сливаются друг с другом и занимают 

большую часть листьев (Рисунок 1).  

На плодах пятна не растут, остаются маленькими [5, 12, 18]. 

На некротических участках пятен на листьях в конце августа появляются спермогонии 

Ph. sphaeropsoidea, внешне похожие на его пикниды. Спермации могут образоваться также в 

пикнидах вместе с конидиями. Гриб может образовать также стромы цилиндрической формы, 

высотой 500-900 мкм, вначалае белые, позже темнеющие, верхняя часть которой (головка) 

содержит от одной до 20 пикнид и спермогониев [1, 5, 8, 12, 17]. 

После появления спермациев на пятнах на листьях вскоре появляются зачатки 

псевдотециев гриба. Ph. sphaeropsoidea зимует на опавших листьях с помощью этих зачатков. 

Псевдотеции тоже внешне похожи на пикниды, они созревают весной и внутри них 
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созревают сумки и аскоспоры. Последние служат источниками первичной инфекции – 

попавшие на листья конского каштана аскоспоры, при наличии капельной влаги, заражают 

их. На листьх развиваются характерные для болезни пятна.  

 

  
 

Рисунок 1. Симптомы КБПЛ конского каштана [7] 

 

К концу весны (в мае месяце) на этих пятнах, под эпидермисом появляются пикниды 

бурого или тёмно-бурого цвета. Пóры (устьицы) пикнид выглядят беловатыми, вокруг 

которых имеется тёмное, почти чёрное кольцо из тёмно-бурых клеток оболочки (Рисунок 2).  

 

  
 
Рисунок 2. Слева: пикниды Phyllosticta sphaeropsoidea на некротических участках пятен на листе 

конского каштана [7]; справа: отдельная пнкнида; масштаб: 100 мкм [5] 

 

Конидии гриба выходят из пóр пикниды в капле слизистого вещества. Они 

распространяются ветром в дождевых каплях и вызывают вторичные заражания на листьях 

конского каштана в течение всего вегетационного периода. При прорастании конидий на 

конце ростковых трубок образуются апрессории, из которых вырастают инфекционные гифы, 

проникающие в ткани листьев непосредственно через кутикулу [12, 13]. 

Через 9-12 дней после заражения на листьях появляются первые некротические пятна, а 

мицелий гриба в это время начинает активно распространяться внутри ткани листа [12].  

Чрезмерно высокая густота стояния саженцев конского каштана, плохая аэрация в кроне 

больших деревьев могут приводить к очень сильному развитию КБПЛ [5].  

Патогенность Phyllosticta sphaeropsoidea к конскому каштану доказана 

экспериментально [8, 10]. 
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На инокулированных в отдельности конидиями и аскоспорами гриба листьях саженцев 

конского каштана через 4-6 недель после заражения развивплись пятна, а ещё через две 

недели — пикниды на этих пятнах [8].  

Учёт заболевания. Для учёта КБПЛ конского каштана разработана 6-балльная шкала и 

её схематические илюстрации (Рисунок 3), приведённые ниже [11]: балл 0 — нет заражения, 

лист здоров; балл 1 — 1-20% поверхности листьев покрыты пятнами; балл 2 – 21-40% 

поверхности листьев покрыты пятнами; балл 3 — 41-60% поверхности листьев покрыты 

пятнами; балл 4 — 61-80% поверхности листьев покрыты пятнами; балл 5 — 81-100% 

поверхности листьев покрыты пятнами. 

 

 
балл 0 балл 1 балл 2 

 
балл 3 балл 4 балл 5 

 

Рисунок 3. Схематическое изображение шкалы для учёта КБПЛ, вызываемой на листьях 

конского каштана грибом Phyllosticta sphaeropsoidea [11] 

 

Признаки Phyllosticta sphaeropsoidea  [13, 20]. 

. Стадия телеоморфы. Псевдотеции созревают весной на перезимовавших опавших 

листьях, под эпидермисом; они почти шаровидной формы, разбросанные, одиночные, тёмно-

бурые, с толстой оболочкой, с диам. 90-180 мкм, с устьицем, с 20-26 сумками. Сумки 

битуникатные, от булавовидных до цилиндрических, с ножками, апикальные части утолщены 

и закруглены, размеры 55-80х16-28 мкм, 8-споровые. Между сумками парафиз нет. 

Аскоспоры одноклеточные, гиалиновые, прямые или слегка согнутые, обычно самое 

широкое место их – середина, размеры 14-18х7-9 мкм (Рисунок 4). На обоих концах 

незрелых аскоспор имеются придатки в форме шляпки, состоящие из слизистого вещества, 

которые исчезают при созревании аскоспор.  

Спермогонии похожи на пикнид, шаровидные, тёмно-бурые, диам. 40-95 мкм. 

Спермации одноклеточные, продолговато-цилиндрические или гантелевидные, прямые или 

слегка согнутые, гиалиновые, с каплями масла, размеры 3-10х0,5-2,5 мкм (Рисунок 4). 

Стадия анаморфы. Пикниды образуются летом и осенью на обеих поверхностях, чаще 

на верхней стороне живых листьев, на некротических пятнах, под эпидермисом, шаровидные 
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или грушевидные, разбросанные, одиночные, тёмно-бурые, с одной локулой, с диам. 80-160 

мкм, с устьицем. Последнее почти шаровидное, с диам. 10-18 мкм, с тёмным кольцом вокруг 

(Рисунок 2). Конидии одноклеточные, шаровидные, эллипсоидальные, булавовидные или 

обратногрушевидные, гиалиновые, с гранулами, иногда с каплями масла, с тонкой, гладкой 

оболочкой, размеры 9-18х6-12 мкм, с шиповидными бесцветными апикальными придатками 

длиной 6-8(12) мкм (Рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Phyllosticta sphaeropsoidea. A – аскоспоры; B – две прорастающие аскоспоры с 

апрессориями; C – спермации; D – конидии; E – прорастающая конидия с апрессорием. Масштаб: 10 

мкм [8] 

 

Колонии на питательных средах растут медленно. На ряде сред диаметр колоний гриба, 

росших в течение 1 месяца при температуре 20оС, составил всего 5-7 см [5, 9]. Воздушный 

мицелий гриба на агаризированной среде с солодовым экстрактом более-менее хорошо 

развит, шерстистый, белого цвета, гифы гиалиновые, развитвлённые, септированные, ширина 

4-6 мкм; образуются группы тёмно-бурых пикнид (Рисунок 5).  

 

  
 

 

Рисунок 5. 14-дневные колонии гриба Phyllosticta sphaeropsoidea, выделенного из листьев 

конского каштана, на агаровых средах с солодовым экстраком (слева) и рисовой мукой (справа) [13] 
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На среде с рисовой мукой воздушный мицелий редкий, пикниды обильные, тёмные, 

разбросаны одиночно, реже в группах (Рисунок 5). Со временем колонии приобретают 

чёрную окраску [5]. Сумки и аскоспоры на питательных средах не обнаружены [10]. Гриб рос 

хорошо также на агаризированных средах — морковной, с солодовым экстрактом + с 

экстрактом листьев конского каштана, а также с кукурузной мукой [11].  

Идентификация Phyllosticta sphaeropsoidea. Для выделения гриба в чистую культуру 

поверхность поражённых листьев конского каштана стерилизуют 0,5%-ным раствором 

натрия гипохлорита в течение 1 мин, дважды споласкивают стерильной дистиллированной 

водой, асептично вырезают сегменты листьев с пятнами, высушивают их между кружками 

стерильной фильтровальной бумаги. Сегменты раскладывают на поверхности 

агаризированной среды с солодовым экстрактом в чашках Петри и инкубируют при 

температуре 23±2оС в течение 5 дней; выросший при этом на сегментах листьев мицелий 

переносят на новую среду с солодовым экстрактом или с рисовой мукой и инкубируют ещё 

две недели [9, 14]. 

Изучения симптомов пятнистости листьев конского каштана, вызванных поражением 

Phyllosticta sphaeropsoidea, для определения этого гриба недостаточно. Для идентификации 

его требуется, во-первых, изучить морфологические признаки: 1) форму и размеры пикнид, 

конидий и спермациев; 2) форму и размеры псевдотециев, образовавшихся на опавших 

листьх весной, сумок и аскоспор; 3) признаки колоний гриба на агаризированной среде с 

рисовой мукой; 4) определить патогенность выделенного изолята гриба искусственным 

заражением всходов конского каштана и проводить реизоляцию (выполнить постулаты Коха); 

5) проводить молекулярно-генетические исследования с изолятами патогена [10-13, 18-20].  

Для молекулярной идентификации видов рода Phyllosticta рекомендуют проводить 

мультилокусный анализ генов rDNA ITS, rDNA 28S (LSU), actin, TEF 1α и GPDH [19, 20]. 

Меры борьбы с КБПЛ конского каштана. Из агротехнических и санитарных 

мероприятий против этой болезни рекомендуется собирать осенью и уничтожать (сжигать 

или закопать в почву) опавшие листья конского каштана; обрезать излишние ветви и побеги; 

междурядья между деревьями делать более широкими; не проводить полив деревьев 

дождеванием [5, 10].  

Химическую борьбу рекомендуют применять в питомниках при опасности сильного 

развития болезни, а в ландшафтах — при сильном развитии болезни в предыдущем сезоне. С 

этой целью зарегистрированы в Словакии препараты с д.в. пропиконазол + прохлораз [10], в 

Великобритании — миклобутанил [6], а в США — хлороталонил и его смесь с тиофанатом, 

манкозеб и его смесь с каким-либо медь-содержащим препаратом, а также пропиконазол [5]. 

Из нехимических препаратов в Великобритании испытаны 7 биостимуляторов, 

имеющиеся в этой стране в продаже, однако все они оказались неэффективными против 

КБПЛ конского каштана [6]. 
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Abstract. The study was conducted to investigate the effect of Bacillus subtilis on tomato 

plant diseases. The study area is Samukh district of the Republic of Azerbaijan. Our studies were 

conducted on experimental plants in the laboratory of plant disease diagnostics of the Azerbaijan 

State Agrarian University. The experiment was conducted in 3 variants: control, application of 

microbial fertilizer (MGT), standard application of fertilizer + application of Bacillus subtilis (SGT 

+ MGT). Tomato plant cuttings are planted in pots after application of microbial fertilizer (1 ml / 10 

l). At the beginning of flowering, fertilizer (1 ml / 100 l) was applied as a spray on the leaves. When 

comparing the experimental variants, it was confirmed that high tomato yield and disease resistance 

are observed when using microbial fertilizer. The study of the effect of Bacillus subtilis bacteria on 

tomato plant diseases has not been previously conducted in Azerbaijan. 

 

Аннотация. Исследования проводились с целью изучения влияния Bacillus subtilis на 

заболевания растений томата. Район исследований — Самухский район Азербайджанской 

Республики. Наши исследования проводились на опытных растениях в лаборатории 

диагностики болезней растений Азербайджанского государственного аграрного 

университета. Опыт проводился в 3 вариантах: контроль, внесение микробного удобрения 

(МГТ), стандартное внесение удобрения+внесение Bacillus subtilis (СГТ+МГТ). Черенки 

растений томата высаживаются в горшки после внесения микробного удобрения (1 мл/10 л). 

В начале цветения удобрение (1 мл/100 л) вносилось в виде опрыскивания по листьям. При 

сравнении вариантов эксперимента, подтвердилось, что высокая урожайность томатов и 

устойчивость к заболеваниям наблюдается при использовании микробного удобрения. 
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Изучение влияния бактерий Bacillus subtilis на заболевания растений томата ранее в 

Азербайджане не проводилось.  

 

Keywords: tomato, microbial fertilizer, Bacillus, diseases, test plant. 

 

Ключевые слова: томат, микробное удобрение, Bacillus, болезни, тест-растение. 

 

Tomato or tomato plant (Solanum lycopersicum L.) is an annual herbaceous plant. There are 

many species, subspecies and species diversity. Tomatoes with three type-diversity are cultivated: 

1. High-growing tomatoes: the Bush is non-stemmed, the stems are thin, and when they bear 

fruit, they lie on the ground. Among the varieties Rybka-52, Southern-1644, and etc. can be 

mentioned. 

2. Stemmed tomatoes: their stems are thick and solid, do not lie on the ground when they bear 

fruit. Among the varieties, Dwarf, Neva, Krasnodar, Volgograd, and etc. can be mentioned. 

3. Determinate or weakly branched dwarf (dwarfish) tomatoes. Among the varieties Pushkin-

1853, First-grown, collective Farmer-34, and etc. can be mentioned. Since Tomato is a heat-loving 

plant, it is cultivated mainly in the middle and southern regions. The homeland of the tomato is the 

tropical regions of America. Tomatoes consist of a thin peel, fleshy part, seed chambers and seeds. 

Tomatoes with a lot of internal seed chambers are the best tomatoes. 

Up to 600 cultivated varieties of tomatoes are known. These differ from one another in shape, 

colour, position of the top (ribbed), size, number and location of the seed chamber. The colour of 

tomatoes can be red, pink or yellow in different shades. Tomatoes are oval, flattened-round and 

conical, and the top is smooth, or ribbed. Depending on the ripeness, tomatoes are green, gray, pink 

and red in colour. They can also ripen when stored and transported. According to their size, they is 

divided into large, medium-large and small varieties. Large ones weigh more than 100 g, medium-

sized ones - 60-100 g, and small ones — up to 60 g. 

Tomatoes are divided into cooking and canning groups according to agricultural 

characteristics. Table varieties of tomatoes are most often used in cooking for the preparation of 

salads, 1st and 2nd dishes. They are juicy and delicious. Canned varieties of tomatoes are used to 

make tomato paste, tomato puree, and tomato juice. These tomatoes should contain a lot of dry 

matter. The fleshy part of tomatoes to be put in vinegar and salt should be firm. 

Tomato contains on average 93-96% water, 0.61% mineral matter, up to 4% carbohydrates, 

0.19% fat, 0.84% cellulose. 

Tomato contains 1.4 mg% of iron, as well as K, Mg, Na, Ca, P, J and other elements. 

Tomatoes contain 30 mg% vitamin C, 1.4 mg% carotene (vitamin A), B1, B2, B3, PP and P 

vitamins. Tomatoes contain 0.4–0.6% organic acids (malic, lemon, small amount of amber and 

sorrel), 0.1–0.2% pectin substance, and 0.3% starch in thick tomatoes. The bitter taste of tomatoes 

depends on the amount of solanine glucoside in it. Ripe tomatoes contain 4 mg%, semi-ripe 

tomatoes 5 mg, and ripe tomatoes 8% solanine glycosides. Tomatoes contain carotene, lycopene and 

xanthophyll. There are a lot of tomato varieties such as Mayak, Biryuchekut, Bazar Ajabi, Gumbert 

and others. Mayak is a fast-growing, productive variety. The fruit is medium-sized, flat-round or 

round in shape, smooth surface, red in colour, pleasant taste. Tomato varieties close to this variety 

include Voskhod, Donskiy, First, Volga early, Zarya, Kolkhozny (Farm-type), early Moldova and 

Tamenes. Tomatoes belonging to the productive Maykop variety according to their morphological 

and commercial characteristics are combined in one group. This includes Brekodey, Opolchenets, 

Odessa, Hadiya, Soviet, Southern and other varieties [1-6]. 
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Tomato varieties grown in the middle zone include Planli-904, Delicacy, Erliana2, Akhbutin-

85, Early Ripening, Talalixin-186, Belorussia-225, Shatilov-35 and others. These varieties are 

mainly regionalized in the Urals, Bashkortostan, Tatarstan, Chuvashia and Lower Volga. 

Bizon-639, Gribov-1180, Pushkin-1853, Early Ripening -1165, Karlik-1185, Alpatyeva-905a 

and multi-fruited Ural varieties are among the tomatoes grown in the northern regions. 

Krasnodar, Volgograd-5/95, Donetsky-3/2-1, Bizon-639, Gribov and others are among the 

most mentioned tomato varieties in the literature in recent years. In addition to these, there are 

Large-fruited, Shtamblyi-152, Voskhod-119, Simferopol-765, Small-fruited, Malyutka, Rybka, 

Kuban, Gavaliyaokshar, Gonets and other varieties. Pridnestrov, Yenisei, Mashinli-1, Marinadli, and 

etc., are among the small-fruit varieties grown and regionalized in recent years. 

Increasing productivity in the framework of ensuring food safety, minimizing the use of 

chemical fertilizers to prevent environmental pollution is one of the priorities at present. The 

evaluation of plant stimulating bacteria (PGPR) and the investigation of biological fertilizers that 

increase the productivity of the plant are among the important issues with the studies carried out to 

solve these problems (https://patents.google.com/patent/RU2538157C1/ru). 
 

Research material and methodology 

The study was conducted on test plants at the Plant Diseases Diagnostics Laboratory of the 

Azerbaijan State Agrarian University on April 15, 2023. Before planting, microbial fertilizer (1 ml/ 

10 L of water) was applied to potato tubers. For soil analysis, a sample was taken from the top 30 

cm of the soil. The results of the soil analysis are given in Table 1. 
 

Table 1 

SOIL ANALYZES TAKEN FROM THE STUDY AREA 
 

Substances Unit Value 

Organic matter (humus) % 4.60 

Phosphorus ( P2O5) assimilable  kg/ha 47.8 

Potassium (K2O) assimilable  kg/ha 1423 

Nitrogen % 0.20 

Ph - 7.3 

Salt  % 0.010 

Alabaster   5.9 

 

Based on the analysis results, the soil of the research area is weakly alkaline, low-leaved, low-

salinity soil. Based on the results, it was determined that the soil is fertile, rich in humus, high in 

nitrogen content, rich in assimilable phosphorus and potassium. As Option 1 is a control, no 

fertilizer has been applied. In the 2nd option, the microbial fertilizer (1 ml/ 10 L of water) was 

prepared and applied. In Option 3, both fertilizer and microbial fertilizer were applied. At the 

beginning of the flowering period, microbial fertilizer was applied to the leaves in the form of 

spraying (1 ml of bacillus subtilis /100 L of water). 

Chlorinated water should not be used when preparing the solution. The use of fungicide 

should not be given simultaneously with bacterial fertilizer. When spraying, it is necessary to take 

care that the mortar is not sunny, given that ultraviolet rays can have a detrimental effect on the 

bacterium [7]. 

Artificial infection of alternariosis and sepiariosis was carried out in plants. As can be seen 

from the pictures, during the use of microbial fertilizer, diseases spread poorly, the plant is healthier. 

As can be seen from the picture, microbial fertilizer application (MFA) reduced the severity of 

alternariosis and sepiariosis in plants by 56% and promoted plant growth. 
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Figure 1. The view of the tomato plant upon microbial fertilizer application (MFA)  

 

 
 
Figure 2. The view of the tomato plant upon standard fertilizer application + Bacillus subtilis 

application (SFA+MFA)  

 

 
 
Figure 3. The view of the tomato plant in the control (C, without fertilizer application) conditions  

 

During standard fertilizer application + Bacillus subtilis application (SFA+MFA), the plants 

developed quickly, as they were both protected from diseases and adequately supplied with 

nutrients. As a result, the plants have increased immunity and the development of diseases is 
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completely weakened. In the case, when no application was used, the severity of the disease in 

plants increased sharply. 
 

Conclusion 

Based on the data obtained in this study, it can be concluded that the microfertilizer consisting 

of Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens bacteria has a positive effect on the growth of 

potato plants, the growth of green mass and the weight of the root, the increase in the weight of 

potato tubers, and therefore the increase in productivity, compared to the control. 
 

Table 2 

RESULT OF THE EXPERIMENT 
 

Results  Severity of Alternaria disease Severity of Septoria disease 

Microbial fertilizer application (MFA) 24% 35% 

Standard fertilizer application + Bacillus 

subtilis application (SFA+MFA) 

35% 44% 

Control (C, without fertilizer application) 86% 92% 

 

According to the results in the table, it can be found that during the application of Microbial 

Fertilizer (MFA), the severity of the disease decreased sharply, and the plants were sufficiently 

protected from diseases. During the application, the severity of the Alternaria disease was 

determined to be 24%, and the severity of the Septoriasis disease was 35%. 

Standard fertilizer application+Bacillus subtilis application (SFA+MFA) had 35% of 

Alternaria disease severity and 44% of Septoriasis disease severity. As can be seen from the table, 

the microbial fertilizer application provided more protection against diseases than the standard 

fertilizer application+Bacillus subtilis application. This is due to the fact that some fertilizers 

promote the development of disease-causing fungi. 

In the control group (N, without fertilizer application), 86% of the severity of Alternaria 

disease and 92% of the severity of Septoriosis disease were determined. Because the severity of this 

disease was very severe, it caused complete drying and destruction of plants within 20 days. 

Therefore, it can be concluded that it is possible to get satisfactory results in tomato 

cultivation by applying microbial fertilizer along with standard fertilizer. The expansion of the use 

of microbial fertilizers can significantly reduce the application of chemicals. It can be considered 

that the application of microbial fertilizers will be very useful in terms of preventing environmental 

pollution and ensuring sustainable agriculture. 
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Известно, что одними из основных факторов современной проблемы кокономотальных 

производств являются: низкий уровень выращивания коконов в аграрном секторе, 

несовершенство теплофизические и технологические процессов в работы существующего 

оборудования первичной обработки коконов, из-за отсутствия научно-обоснованных работ в 

этом направлении. При современном фабричном кокономотании, за короткий срок размотать 

все коконы, заготовленные за сезон, практически невозможно. Чтобы обеспечить 

кокономотальные фабрики сырьем для круглогодовой работы, нужно предохранить оболочки 

коконов от повреждения бабочками, т. е. нужно законсервировать коконы, не дав куколкам 

развиться в бабочки. Для этого, необходимо хранить коконы в условиях, исключающих (или 

затормаживающих) процесс превращения куколок в бабочки, или умертвить куколки в 

коконах. Наиболее распространен второй метод, называемый замариванием и сушка коконов. 

 

Abstract. It is known that one of the main factors of the modern problem of cocoon-winding 

production is: the low level of cocoon cultivation in the agricultural sector, the imperfection of 

thermophysical and technological processes in the operation of existing equipment for the primary 

processing of cocoons, due to the lack of scientifically based work in this direction. With modern 

factory cocoon reeling, it is almost impossible to unwind all the cocoons harvested during the 

season in a short period of time. To provide cocoon reeling factories with raw materials for year-
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round operation, it is necessary to protect the cocoon shells from damage by butterflies, i.e., it is 

necessary to preserve the cocoons, preventing the pupae from developing into butterflies. To do this, 

you need to either store the cocoons in conditions that exclude (or inhibit) the process of turning 

pupae into butterflies, or kill the pupae in the cocoons. The most common is the second method, 

called pickling cocoons. 

 

Ключевые слова: кокон, шелконосность, морка, коэффициент, усушка, куколка. 

 

Keywords: cocoon, silkiness, mottle, coefficient, shrinkage, pupa. 

 

Обширный экспериментальный материал, полученный авторамы в период 2012-2015 

годы по коконам сортовой смеси промышленных выкормок шелкопряда гибрида Китай, 

Российский, Болгарский позволила установит математическую зависимость между 

шелконосностью живых коконов и коэффициентом их усушки. Действительно зависимость 

между этими двумя показателями не может быть прямолинейна, так как по данным 

литературы и из практики известно, что живые коконы высыхают после их морки в основном 

за счет удаления влаги из куколки, влажность же оболочки почти не изменится. 

Следовательно, на единицу приращения шелконосности приходится меньшая доля снижения 

коэффициента усушки. По данным ряда авторов, коэффициент выход сухих коконов из 

живых зависит от шелконосности оболочки кокона [1-10].  

При сушки нового гибрида шелкопряда с высокой шелконосности — 24%, то 

коэффициент усушки получается — 2,20, что соответствует нашим данным, полученным по 

предлагаемой эмпирической формуле.  

Данные о зависимости коэффициента усушки куколки шелкопряда от шелконосности 

живых коконов (высокошелконосностные коконы с шелконосностью порядка 22-24% имеют 

коэффициент усушки, равный 2,02, малошелконосностью 13-14% имеют коэффициент 

усушки 5,29) подтверждают закономерности [8-10].  

Методология 

Динамика определения выхода сухих коконов от живых коконов исследовано 

недостаточно, из-за сложности проведении эксперимента, также из-за неоднородности 

выращиваемых коконов, что размер коконов варьирует в больших пределах в зависимости от 

породы шелкопряда, его пола куколки, условия выкормки и завивки, физико-химические, 

механические свойства и размеры коконов варьируют в широких пределах. Шелконосность 

оболочки коконов самки несколько меньше, чем коконы самцов. 

Внешняя форма коконов разнообразна, они бывают сферическими, 

эллипсоидальными, со слабыми и глубокими перехватами, без перехвата, цилиндрическими, 

остроконечными с одним или двумя заостренными концами. Соответственно, объем и 

размеры коконов, в пределах одной и той же партии сильно отличаются. Учет выхода сухих 

коконов из живых имеет важное народнохозяйственное значение. По уровню этого 

показателя, изданные таблицы 1 видно, что с возрастанием диаметра кокона возрастает 

процент разматываемость и количество куколок самки.  

Выход сухих коконов из живых зависит главным образом от влажности и 

шелконосности коконов, распределения влаги между куколкой и оболочкой, а также 

отпромежутки времени между съемом коконов с коконника и определением их массы на 

заготпункте до морки. 
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Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОТ КАЛИБРА КОКОНОВ И ПОЛА КУКОЛКИ 

(данные Худжандской кокономотальной фабрики) 

 

 
 

Учет выхода сухих коконов из живых имеет важное народнохозяйственное значение. По 

уровню этого показателя судят: о хозяйственной деятельности коконозаготовительной 

системы; о качестве коконного сырья; оожидаемом количестве сухих коконов для снабжения 

шелкомотальных фабрик. Формулы для определения выхода сухих коконов из живых. 

1. Безразмерный коэффициент Ку выхода сухих коконов из живых: 

 

где    Qж – все партии живых коконов, определяемой по приемным ордерам, в кг; 

Qс – вес партии воздушно-сухих коконов при кондиционной влажности 10 % в кг. 

Так как способы морки и сушки коконов, применяемые в промышленности, не 

изменяют веса оболочки, то можно принять, что 

 

где     Шс — шелконосность сухих коконов;  

Шж — шелконосность живых коконов.  

2.Выход Вк сухих коконов из живых в %: 

 

По данным Н. А. Шкуриной зависимость коэффициента выхода сухих коконов из 

живых (LХ) от шелконосности коконов выражается уравнением параболической регрессии 

второго порядка: 

LХ = а + Ьх + сх2, 

где а — коэффициент усушки для куколки, лишенной оболочки, когда 

шелконосностьравна нулю; 

Ь — постоянный коэффициент, указывающий скорость убывания LХ с ростом 

шелконосности кокона х; 

с — ускорение убывания LХ с ростом шелконосности кокона. 

Эмпирически установлено, что а = +7,168, b = - 0.368, b и c = 0.0069. 

На практике достаточно принять Ку = 4-0,068Шж Б. И. Гадахабадзе, а потом II. А, 

Шкурина предложили, формулы, выражающие зависимость коэффициента выхода сухих 

коконов из сырых от шелконосности  коконов.  
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Формула В. И. Гадахабадзе позволяет приближенно проверить фактический 

коэффициент выхода сухих коконов из сырых по шелконосности сухих коконов, 

определенной при их кондиционировании.  
 

Таблица 2 

РАСЧЕТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫХОДА СУХИХ КОКОНОВ  

ИЗ ЖИВЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШЕЛКОНОСНОСТИ ЖИВЫХ [5]. 
 

Шелконосность живых 

коконов в % 

Коэффициент выхода сухих коконов из живых 

Фактически Расчетный  

14 3,32 3,37 

16 3,00 3,05 

18 2,81 2,78 

20 2,61 2,56 

22 2,45 2,41 

24 2,33 2,29 

26 2,20 2,28 

28 2,15 2,27 

 

 

, где Ш — шелконосность сухих коконов; 

ВК — коэффициент, постоянный для каждого гибрида шелкопряда. Если шелконосность 

кондиционированных коконов указанного гибрида равна 48,81%, то коэффициент выхода 

сухих коконов этой партии составляет: 

 

 

 

В Таблице 2 дана зависимость между коэффициентом усушки и шелконосностью 

коконов, полученная по экспериментальным и по расчетным данным вычисленным по 

предлагаемой эмпирической формуле. Из показателей Таблицы 2 можно сделать вывод о 

правильности теории Шкуриной Н. А.  
 

Таблица 3 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫХОД СУХИХ КОКОНОВ ИЗ ЖИВЫХ (СЫРЫХ) 

(данные ООО СП «ВТ - Силк») 
 

 Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Выход сухих коконов, % 2,58 2,50 2,64 2,60 2,65 

 

В течении пяти лет нами била проведена работа по определению выхода сухих коконов 

от сырых в производственных условиях на коконосушильных машине Ямато(таблица 3).  

Куколки высокопродуктивных белококонных пород шелкопряда Китай 7х9, Японские, 

европейские породы, значительно мельче, чем куколки породы Тетрагибрид-3, и масса их 

меньше. Шелконоспость следовательно, и выход сухих коконов из сырых у 

высокопродуктивных пород выше, чем у старых пород. По результатам многолетней 

исследование шелконостность составляет у Китай 7х9       %, Японский -  %, Болгарский - % 

Замена породы тетрагибрида-3 новыми высокопродуктивными, а также улучшение 

технологии приема и первичной обработки коконов в ряде республик позволили получить 

высокие выходы сухих коконов из сырых. Проведенные исследование ряд ученных в 

66.2
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Российской Федерации, Таджикистане, Украине и Узбекистане коэффициент усушки коконов 

составляли в зависимости от высокопродуктивных пород и гибридов тутового шелкопрядав 

пределе от 2,50 до 2,65. Ранее принятие коэффициент сушки 2,72 соответствовало коконам 

Тетрагибрид -3. Кроме того коэффициент выхода сухих коконов из живых завысить от 

продолжительности хранения коконов до замаривания и зрелости куколки. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению процесса реализации тенденции 

развития пенсионной реформы в условиях цифровой экономики Кыргызской Республики. В 

статье представлен анализ пенсионной системы Кыргызской Республики. В соответствии с 

целью исследования выявляются проблемы пенсионного обеспечения, такие как низкий 

уровень пенсионного обеспечения в стране, пенсионное обеспечение мигрантов и влияние 

теневой экономики на пенсионное обеспечение; далее излагаются пути решения указанных 

проблем, а также необходимость учета инфляции в процессе индексации пенсионного 

обеспечения. В работе представлен анализ негосударственной добровольной накопительной 

системы Кыргызской Республики за последние 2022-2023 годы. В соответствии с целью 

исследования выявляются проблемы пенсионного обеспечения, такие как низкий уровень 

пенсионного обеспечения в стране, пенсионное обеспечение мигрантов и влияние теневой 

экономики на пенсионное обеспечение 

 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the process of implementing the trend 

of development of pension reform in the context of the digital economy of the Kyrgyz Republic. 

The article presents an analysis of the pension system of the Kyrgyz Republic. In accordance with 

the purpose of the study, problems of pension provision are identified, such as the low level of 

pension provision in the country, pension provision of migrants and the impact of the shadow 

economy on pension provision; then ways to solve these problems are outlined, as well as the need 

to take into account inflation in the process of indexation of pension provision. The paper presents 

an analysis of the non-state voluntary accumulative system of the Kyrgyz Republic for the last 

2022-2023. In accordance with the purpose of the study, problems of pension provision are 

identified, such as the low level of pension provision in the country, pension provision of migrants 

and the impact of the shadow economy on pension provision.  
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Современные тенденции развития пенсионной системы являются одним из важнейших 

элементов в сфере социального обеспечения населения страны в условиях рыночной 

экономики. Сегодня, как и всегда многие государства сталкиваются с рядом проблем, 

которые выражаются в ухудшении демографической ситуации, неизбежностью сокращения 

количества трудоспособного населения, в возрастающим количестве пенсионеров, на которое 

естественно влияет увеличение средней продолжительности жизни и одновременном 

снижении рождаемости. Постоянные изменения экономических условий в рыночной 

экономике оказывает влияние на финансовое состояние пенсионной системы. Изучение 

данных исследований определяет, на сколько пенсионная система адаптирована к 

современным рыночным условиям. Такие факторы как демографические изменения в 

структуре населения или рождаемости постоянно требует коррекции пенсионной системы. 

Современные тенденции мировой экономики влияют на пенсионную систему Кыргызской 

Республики [6].  

Основная цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе теоретико-

методологических подходов разработать и теоретически обосновать тенденции развития 

пенсионной системы в Кыргызской Республике в условиях рыночной экономики, углубления 

методологических подходов и практических рекомендаций по реформированию 

действующей пенсионной системы как приоритетного направления социально-

экономической политики в Кыргызской Республике.  

Проблемы пенсионного обеспечения являются темой многих исследователей 

Кыргызстана. Они нашли отражение в работах А. Халикова, Г. Тентимишова (2019) [1], Р. 

Асизбаева (2008) [2], Д. Чотонова (2018) [3]. В этих исследованиях вопросы пенсионного 

обеспечения разработаны глубоко, но проблема остается актуальной и по сей день. 

Пенсионная система Кыргызской Республики состоит из трех компонентов: 

государственная обязательная солидарная пенсионная система; обязательный накопительный 

компонент; добровольная индивидуальная накопительная система. 

Первый компонент состоит из солидарной пенсионной системы, которая включает 

базовую часть пенсии, первую и вторую страховые части пенсий. Второй компонент 

обязателен для граждан Кыргызской Республики, работающих в организованном секторе (в 

государственных учреждениях, частных компаниях различной организационно-правовой 

формы). Граждане перечисляют страховые взносы на накопление в размере 2% от фонда 

заработной платы. Третий, «добровольный», накопительный компонент включает в себя 

добровольную индивидуальную накопительную схему [5]. 

Таким образом, общая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и 

накопительной. Базовая гарантируется государством лицам, имеющим установленный 

страховой стаж, который составляет 20/25 лет для мужчин и соответственно женщин. 

Установленный правительством размер базовой части сегодня это 1780 сом. Страховая 

пенсия состоит из двух частей. В первой учитываются стаж и заработная плата до 1996 г. Во 

второй — после 1996 г., включая все взносы за период трудовой деятельности, 

среднемесячный заработок, сумму накоплений. Все отчисления учитываются на личном 

страховом счете, согласно которым и начисляется пенсия. Личный страховой счет (ЛСС) 

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%22
https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%22
https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%22
https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%22
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имеет персональный идентификационный номер, присвоенный застрахованному лицу. 

Накопительная часть пенсии формируется за счет двухпроцентного взноса на личный 

лицевой счет, на который начисляется инвестиционный доход на протяжении трудовой 

деятельности и отчислений. Накопительный компонент был введен в 2010 г. для 

стимулирования пенсионной системы. Он работает на тех плательщиков взносов, которые 

участвуют в системе пенсионного страхования открыто и прозрачно. 

Социальные отчисления в Кыргызстане составляют в совокупности 27,25% от фонда 

оплаты труда, из которых 10% (2% в ГНПФ и 8% солидарные отчисления) оплачиваются 

работником. 17,25% от фонда оплаты труда выплачиваются работодателем: 15% – в 

пенсионный фонд (солидарные отчисления, то есть на выплату пенсий нынешних 

пенсионеров); 2% – в фонд обязательного медицинского страхования; 0,25% – в фонд 

оздоровления трудящихся. Развитие экономики Кыргызской Республики определяется 

большой долей неформального сектора, преобладанием сельского хозяйства, массовой 

трудовой эмиграцией и ростом зависимости потребления от денежных переводов мигрантов 

из-за границы. Эти факторы определяют социальное обеспечение, в том числе и пенсионную 

систему республики. Следствием этого является низкий уровень пенсионного обеспечения 

населения [1-4]. 

Негосударственное пенсионное обеспечение — это система, где пенсия формируется за 

счет личных взносов граждан. В этой системе вкладчики или их работодатели могут 

регулярно вносить денежные средства на пенсионные счета, чтобы в будущем иметь 

дополнительную пенсию. Эти средства инвестируются в различные финансовые 

инструменты, чтобы увеличить  будущий доход граждан. Кыргызстанцы могут забрать часть 

своей пенсии досрочно — взяв средства из накопительного элемента на определенные 

нужды, перечень которых утвержден правительством. Однако этой возможностью могут 

воспользоваться не все. Накопительная часть пенсии формируется за счет обязательных 

страховых взносов в размере 2 процентов от заработной платы. Накопительная часть пенсии 

назначается и выплачивается Социальным фондом из средств Государственного 

накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) или негосударственными пенсионными 

фондами по законодательству в сфере государственного социального страхования. 

Освобождены от этих выплат мужчины, родившиеся до 1 января 1964 года, и женщины, 

которые родились до 1 января 1969 г. В 2013 г стало ясно, что при отчислениях в 

накопительный пенсионный фонд они в любом случае соберут небольшую сумму. 

По Закону КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному 

страхованию» индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов 

в Государственный пенсионный накопительный фонд. Граждане могут добровольно 

оплачивать страховые взносы в любом размере, но не менее 8% от размера среднемесячной 

заработной платы в Пенсионный фонд и не менее 2% в ГНПФ, приобретая страховой полис. 

Сейчас Социальный фонд имеет право размещать средства пенсионных накоплений в: 

Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики. Облигации с обеспечением 

(залоговым), выпущенные эмитентами Кыргызской Республики. Срочные депозиты в 

кредитных организациях. Облигации органов местного самоуправления КР. Ипотечные 

ценные бумаги, выпущенные уполномоченным органом в сфере ипотечного жилищного 

кредитования. 

Со дня внедрения накопительного компонента, то есть с 1 января 2010 г по 1 января 

2024 г поступили страховые взносы в сумме 22 904,8 млн. По результатам инвестирования 

получены доходы в 22 825,4 млн сомов, или каждый сом страховых взносов увеличился 

почти в два раз. Накопительные пенсионные фонды создаются для того, чтобы в будущем 
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средства, которые поступают на счета застрахованных лиц, приносили инвестиционный 

доход и увеличивали размер их пенсии. «Значительным преимуществом накопительного 

компонента перед солидарным являются то, что вкладчик может сам контролировать и 

устанавливать размер будущей пенсии, возможность его изъятия в случае выезда на 

постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, а также право наследования средств 

пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица», — говорится в справке. В 

настоящее время застрахованные лица, формирующие или сформировавшие пенсионные 

накопления, могут самостоятельно выбрать, кому их доверить: накопительному пенсионному 

фонду или управляющей компании, или оставить накопления в управлении Социального 

фонда. 

В настоящее время на рынке действуют два накопительных пенсионных фонда: 

«Кыргызстан», работает с 1995 г; «Дордой Гарант», работает с декабря 2019 г. Опыт работы 

накопительных пенсионных фондов показал ряд «узких мест» в действующей добровольной 

накопительной пенсионной системе, основными из которых являются: незаинтересованность 

граждан и работодателей в управлении пенсионными ресурсами и их накапливании; 

недостаточность пенсионных накоплений для достойного уровня пенсионных выплат в 

старости; недостаточный охват населения услугами накопительных пенсионных фондов; 

отсутствие стимула к развитию добровольного формирования пенсионных накоплений; 

отсутствие сотрудничества между работодателями и накопительными пенсионными 

фондами. 

По мнению ведомства, текущее состояние пенсионной системы актуализирует задачу 

по развитию дополнительных пенсионных накоплений граждан. Одним из вариантов 

формирования таких накоплений может стать развитие корпоративных пенсионных 

программ как часть негосударственного пенсионного обеспечения. В Республике в настоящее 

время доходы основной части работающего населения не позволяют использовать 

индивидуальные программы добровольного пенсионного страхования и дополнительно 

получить прибавку к пенсии, но это возможно в рамках корпоративной пенсионной 

программы. Корпоративный накопительный пенсионный фонд является дополнительной 

формой пенсионного обеспечения, которая создается на добровольной основе юридическим 

лицом (работодателем) для улучшения пенсионного обеспечения своих сотрудников. 

«Обладая рыночными свойствами капитала, накопленные пенсионные активы и их 

эффективное использование послужат толчком к развитию финансового рынка, 

поспособствуют росту сбережений населения и экономическому росту инвестиций за счет 

пенсионных активов. Развитие накопительных пенсионных фондов будет способствовать 

повышению эффективности функционирования всех элементов распределительно-

накопительной пенсионной системы, решению проблем пенсионной системы страны в 

целом», - подчеркивают в Минэкономики. Основной целью корпоративного накопительного 

пенсионного фонда является повышение уровня благосостояния граждан пенсионного 

возраста посредством формирования дополнительных выплат к основной пенсии. 

Основными задачами корпоративного пенсионного накопительного фонда являются: 

повышение привлекательности работы и мотивации для профессиональных кадров, 

формирование системы личных пенсионных накоплений работников; участие в обязательном 

пенсионном страховании и корпоративном пенсионном обеспечении; обеспечение 

финансовой устойчивости и развитие фонда. 

Проект закона определяет порядок создания, организации, принципы 

функционирования, а также правила деятельности корпоративного накопительного 

пенсионного фонда в Кыргызской Республике. Он предусматривает, что участие в 
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корпоративных накопительных пенсионных фондах будет добровольным для работодателей и 

их сотрудников. Работодатели смогут создавать фонды для своих сотрудников, и работники 

смогут добровольно вносить свои пенсионные взносы в корпоративный фонд, получая 

взамен право на пенсионные выплаты в будущем. Также в рамках реализации стратегии 

устойчивой пенсионной системы «Келечек булагы», повышения привлекательности 

накопительного компонента пенсионной системы и развития добровольной накопительной 

системы проектом закона предусмотрен налоговый стимул по негосударственному 

пенсионному обеспечению. 

«Налоговые льготы для накопительных пенсионных фондов играют значительную роль 

в стимулировании граждан к формированию пенсионного капитала и обеспечению 

финансовой устойчивости на пенсии. Во многих государствах существуют различные 

налоговые льготы, направленные на поощрение инвестирования в накопительные 

пенсионные фонды. Одним из основных преимуществ таких фондов является возможность 

получения налоговых вычетов при их формировании. Граждане могут вычитать суммы, 

внесенные ими в накопительный пенсионный фонд, из налоговой базы, что позволяет им 

снижать размер налоговых платежей в текущем периоде», — говорится в справке-

обосновании. Количество пенсионеров в Кыргызстане ежегодно увеличивается в среднем на 

20 тыс. человек. Сегодня пенсионеры составляют 10,4% населения страны, 68% из них 

проживают в сельской местности. Практически полный охват пожилых людей пенсиями по 

старости достигается за счет минимальных квалификационных требований (25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин). С каждым годом в стране средний размер пенсии растет, в то 

время как рост прожиточного минимума тоже не отстает (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера 

(http://www.stat.kg) 

 

Соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму с каждым годом падает, 

вследствие того, что темп роста средней пенсии не доходит до темпов роста прожиточного 

минимума и темпа роста заработной платы. Отсюда следует, что в республике не 

используется механизм регулярной индексации пенсионных выплат, а проводится лишь 

периодический пересмотр их минимальных границ. Таким образом, реальный уровень 

пенсии в условиях инфляции снижается. Численность пенсионеров КР составила в 2023 г. 

около 836 тыс. человек. Среднемесячный размер пенсии населения в КР за 2017-2022 гг. 
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возрос всего на 9,4%, в то время как базовая часть пенсии за 2017-2023 гг. остается на уровне 

1780 сом. из-за дефицита бюджета (Рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2: Размер средней и базовой части пенсии, сом 

 

В 2021 г. средний размер пенсии составил 6248 сом., что почти на четверть выше 

стоимости фактически сложившегося прожиточного минимума для пенсионеров (за 2021 г. 

5580 сом.). К тому же улучшился показатель количества пенсионеров, получающих пенсии 

выше прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Если в 2010 г. лишь 22,5% пенсионеров 

получали пенсию выше уровня ПМП, то по итогам 2021 г. доля таких пенсионеров достигла 

51% (www.soсfond.kg). 

Общее состояние системы накопительного 

 (негосударственного) пенсионного обеспечения 

В настоящее время в Кыргызской Республике действуют 2 накопительных пенсионных 

фонда: НПФ “Кыргызстан” осуществляет свою деятельность с 1995 года и НПФ “Дордой 

Салым” осуществляет свою деятельность с 2019 года. Объем средств пенсионных активов 

НПФ за 2023 г составил 244,8 млн сомов (Таблица 2-4). 

Таблица 1  

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРА  

ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (чел.) 
 

 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. Изменение в % 

Всего участников фонда 3607 2988 - 17% 

По обязательному пенсионному страхованию 

Вкладчиков 1287 1385 7,6% 

Получателей 51 92 80% 

По негосударственному пенсионному обеспечению 

Вкладчиков 355 369 4,0% 

Получателей 1914 1142 - 40% 

 

Таблица 2  

УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (НПФ)  

за 2022 и 2023 годы (тыс. сом) 
 

Наименование 2022 г. 2023 г. 

ОАО НПФ Кыргызстан 5 368,0 6 700,0 

ЗАО НПФ Дордой Салым 3 922,0 6 590,4 

Итого - 9 290,0 - 13 290,4 
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Таблица 3  

УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ 
 

Уплаченные налоги (тыс. сом) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ЗАО НПФ «Дордой Салым» 100,2 81,5 153,9 

ОАО НПФ «Кыргызстан» 254,3 320,6 324,7 
 

Таблица 4 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НПФ (млн. сом) 
 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Инвестиции, всего 35,8 60,1 78,4 

в т.ч.:    

Государственные ценные бумаги КР 10,8 13,6 54,6 

Ценные бумаги эмитентов 15,34 16,3 5,1 

Депозиты в кредитных организациях 9,7 30,2 18,7 

 

Политика развития накопительного (негосударственного) пенсионного обеспечения. В 

целях определения состава и структуры инвестиционных активов для накопительных 

пенсионных фондов при самостоятельном инвестировании средств пенсионных накоплений 

принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 февраля 2023 

года № 54 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики»; 

«Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования 

средств пенсионных накоплений в Кыргызской Республике» от 19 августа 2015 года № 590. 

Для развития дополнительных видов системы негосударственного пенсионного 

обеспечения проводится работа по разработке проекта нормативного правового акта 

Кыргызской Республики по расширению состава и структуры инвестиционных активов для 

инвестирования пенсионных накоплений и созданию условий для развития корпоративных 

накопительных пенсионных фондов. В целях совершенствования законодательства по 

устранению противоречия в законодательстве Кыргызской Республики разработан проект 

Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О 

накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике» по исключению 

ограничивающей нормы в части предоставления возможности фондам выпускать ценные 

бумаги. При рассмотрении 21 сентября 2023 года в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики 

проект Закона отклонен. 

Средняя пенсия в Республике составляет 6248 сом. в месяц — около 75 долл. США. По 

критериям Всемирного банка, бедность начинается из расчёта расходов ниже 5,5 долл. США 

в день. То есть средняя пенсия по этой градации большую часть пенсионеров опрокидывает 

за черту бедности. Видно невооруженным глазом, что на 208 сом., или на 2,4 долл. США в 

день, учитывая коммунальные платежи, минимум лекарств, растущие цены на продукты, 

прожить невозможно. Это нищенское существование впроголодь. Социальный фонд 

ежегодно проводит индексацию базовой и страховых частей пенсии. При этом при 

индексации страховых частей пенсии применяются «минимальные пороги» в размере 200-

500 сом. Но тут же зарождается проблема недостаточной индексации пенсий, так как она 

отстает от темпов инфляции и темпа роста средней заработной платы, что показывает 

реальный уровень пенсионного обеспечения, а именно: несоответствие размера реальной 

пенсии прожиточному минимуму. Это первая проблема в пенсионной системе республики. 

По итогам индексации пенсии в 2021 г. средний размер пенсии вырос на 8%, или на 455 сом. 

В этом же году индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг приблизительно 12%. Сама 

индексация не покрывает уровень инфляции. Реальный размер средней пенсии (с вычетом 
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инфляции) равен 5499 сом., что даже ниже размера прожиточного минимума пенсионера. 

Назвать это вслед за правительством «повышением пенсионного обеспечения» очень сложно 

(https://goo.su/OnYT).  

В условиях значительной трудовой миграции населения из Кыргызской Республики 

особо значимой стала проблема социального страхования трудовых мигрантов и их 

пенсионного обеспечения в будущем. Сегодняшнее положение дел предполагает, что 

большинство трудовых мигрантов, проработав определенный период в других странах, 

уплачивает страховые взносы в стране пребывания. Но их взносы остаются в пенсионных 

фондах данных государств, а период трудовой деятельности в других странах не 

засчитывается в Кыргызской Республике в страховой стаж. По оценочным данным основное 

количество кыргызских трудовых мигрантов (более 1 млн. чел.) находится за пределами 

республики на территориях других государств, в качестве временно пребывающих и 

осуществляющих временную трудовую деятельность. При этом в большинстве своем они 

намерены вернуться на родину. У трудовых мигрантов из Кыргызстана во время их трудовой 

деятельности за рубежом складывается такая ситуация: у данной категории граждан 

независимо от их желания прерывается пенсионный стаж либо он вовсе отсутствует, что, 

естественно, сказывается на размере их будущей пенсии либо ее отсутствии. В настоящее 

время даже мигрант, который осуществляет трудовую деятельность на законных основаниях 

за пределами своего государства и вносит свой посильный вклад в рост ВВП принимающей 

его страны, по существу, будет испытывать «пенсионную дискриминацию», так как весь срок 

работы за рубежом по прибытию в Кыргызстан не учитывается, и он лишается возможности 

получения всех пенсионных накоплений, произведенных в стране его трудоустройства [1]. 

Таким образом, трудовые мигранты в определенных условиях выпадают из участия в 

пенсионной системе страны. Однако, если мигрант захочет включиться в пенсионную 

систему, на данном этапе у него есть несколько вариантов: платить страховые взносы с 

дохода; покупать страховые полисы и получать накопительную пенсию; платить взносы в 

негосударственные пенсионные фонды. В результате на сегодняшний день интересы 

трудовых мигрантов не в полной мере защищены на государственном уровне как в стране 

трудовой миграции, так и в стране исхода. Проблема усложняется и тем, что трудовые 

мигранты не доверяют страховым компаниям (как государственным, так и 

негосударственным), рассматривая приобретение страхового полиса (пенсионного, 

медицинского) как дополнительные неоправданные расходы. Необходимо учитывать 

менталитет трудового мигранта, которому привычнее действовать «на авось», что говорит об 

отсутствии страховой культуры. Примечательно, что большинство мигрантов в принципе не 

против того, чтобы добровольно перечислять деньги в Пенсионный фонд, однако не многие 

понимают, как это делается и возможно ли это вообще. Например, по мнению мигрантов, 

государственная пенсионная система не создает достаточных стимулов для отчислений, так 

как последующие пенсионные выплаты намного ниже ожидаемых, накопительная часть 

страховых взносов существует виртуально. Осознавая необходимость обеспечения 

собственной социальной безопасности и безопасности своих семей, трудовые мигранты 

ищут различные механизмы. Одним из выходов является принятие российского гражданства 

[7]. Кыргызстан при этом теряет часть рабочей силы! В России на миграционный учет 

поставлено более 1 млн. кыргызстанцев. Данный показатель свидетельствует о том, что наши 

граждане пытаются каким-то образом легализоваться в другой стране, и, возможно, часть из 

них связывает с Россией свое будущее.  

По итогам 2020 г. численность экономически активного населения составила 2,6 млн. 

человек, из них занятое население — 2,4 млн., соответственно плательщиками страховых 
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взносов были всего 1,1 млн. человек. С учетом трудовой миграции, студентов, лиц в местах 

лишения свободы, работников органов силовых структур, а также лиц, не охваченных 

государственным социальным страхованием, остается около 629,3 тыс. человек. Вопрос 

охвата мигрантов государственным социальным страхованием в основном решен путем 

заключения соглашений о социальном и пенсионном обеспечении трудящихся в странах 

ЕАЭС и Турции, где находится 97% наших мигрантов. «В дальнейшем из 629,3 тыс. человек 

приблизительно 200 тыс. являются работниками швейной отрасли. Соцфонд предупреждает, 

что только 3,8 тыс. из них застрахованы, то есть 98,5% занятых в швейной отрасли останутся 

без права на пенсию в будущем. Остальные 429,3 тыс., конечно же, работники сферы 

строительства, торговли, грузоперевозок, транспорта, гостиничного бизнеса, услуг и 

операций по недвижимости, то есть работники малого и среднего бизнеса. Крупные 

хозяйствующие субъекты все равно в меньшей степени занимаются неформальной 

деятельностью. 

В целях повышения эффективности пенсионной системы и пенсионного обеспечения 

необходимо искать решение существующих проблем. Для решения такой проблемы, как 

пенсионное обеспечение мигрантов в мировой практике применяется так называемый 

«пропорциональный принцип финансирования пенсий», когда межгосударственные 

договоры заключаются на принципах пенсионного обеспечения по пропорциональному 

признаку, где каждое государство платит пенсию только за страховой (трудовой) стаж, 

приобретенный в этом государстве, а для права на пенсию учитывается суммированный 

стаж, приобретенный в договаривающихся государствах.  

К проблеме низкого пенсионного обеспечения нужно подходить комплексно, решая 

такие вопросы, как: легализация теневой экономики путем снижения ставок социальных 

отчислений для малого и среднего бизнеса, таким образом, способствующего выходу многих 

компаний из тени и увеличению бюджета социального фонда; повышение зарплат, создание 

рабочих мест и регулирование оттока мигрантов; при индексации пенсии принимать во 

внимание уровень инфляции и рост средней заработной платы в Республике; поднятие 

пенсионной грамотности населения и увеличение вовлеченности в пенсионную систему, а 

также регулирование тарифной политики для фермеров. Что касается предложенной 

Соцфондом пенсионной реформы, то она должна в полной мере решать вопросы нехватки 

источников пенсионного обеспечения и увеличения пенсионных активов. Такие изменения, в 

пенсионной системе приведут к более справедливому начислению и индексированию пенсий. 

К тому же гражданам нашей республики нужно понимать, что поднятие пенсионного 

обеспечения — это задача не только государства, но и общества. Поэтому молодые и 

трудоспособные граждане должны начать уже сегодня заботиться о своем будущем, платить 

налоги и страховые взносы. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ В 
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MARKETING CAMPAIGNS 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию методических аспектов оценки 

эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях. Проводится обоснование 

целесообразности и необходимости оценки эффективности маркетинга, связанное с 

оптимизационным потенциалом, возможностями улучшений, принятия более рациональных 

решений, оценкой соответствия поставленным целям, итеративностью и другим. Выявляются 

особенности оценки эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях, которые 

противопоставляются традиционным способам оценки внутреннего маркетинга в бизнесе 

(нецифровые подходы). Определяется набор наиболее распространенных методов оценки 

эффективности маркетинга в социальных сетях и обосновывается необходимость выработки 

компанией собственного подхода, объединяющего несколько способов оценки, отличных по 

своей сущности, происхождению методов и включаемых в структуру оценки показателей. 

Отдельное внимание уделяется составлению карты пути клиента, которая отожествляется с 

возможностью выявлять и устранять потенциально «узкие» места в маркетинговых 

кампаниях в социальных сетях. Приводится описание этапов и примерных метрик оценки 

пути клиента. Обобщаются источники извлечения данных и систематизируются 

рекомендации по выработке собственной методики оценки эффективности маркетинговых 

кампаний в социальных сетях. Особое внимание предлагается уделять целеполаганию, 

установлению конкретных метрик и ключевых показателей эффективности, выбору 

разносторонних показателей, а также последующей автоматизации аналитики на 

перспективу, с концентрацией усилий на разрабатываемых креативах. Исследование будет 

полезно маркетологам, проводящим работу в социальных сетях и сталкивающихся с 

проблематикой комплексной оценки и повышения эффективности маркетинговых кампаний. 

 

Abstract. This article examines the methodological aspects of evaluating the effectiveness of 

marketing campaigns on social media. It highlights the significance of such evaluations, 

emphasizing their role in optimizing processes, identifying areas for improvement, enhancing 

decision-making, ensuring alignment with objectives, and enabling iterative progress. The study 

identifies the unique characteristics of assessing social media marketing campaigns, contrasting 

them with traditional, non-digital methods commonly used in internal business marketing. The 

article reviews widely used methods for evaluating social media marketing performance and argues 

for the development of a customized approach that integrates multiple evaluation techniques with 

diverse origins, principles, and metrics. Particular attention is given to customer journey mapping as 

a tool for identifying and resolving potential "bottlenecks" in social media marketing efforts. The 
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article describes the main stages of journey mapping and suggests key metrics for evaluation. It also 

discusses data sources and provides structured recommendations for creating a company-specific 

methodology for assessing social media marketing effectiveness. The study emphasizes the 

importance of setting clear goals, defining specific metrics and key performance indicators, 

incorporating diverse measures, and automating analytics for long-term use. Finally, it advocates for 

focusing on creative development as part of the optimization process. This research is intended for 

marketers working in social media, offering insights into comprehensive evaluation and strategies 

for improving campaign effectiveness. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности маркетинга, методы оценки эффективности, 

методические аспекты, оптимизация маркетинга, социальные сети и маркетинг. 

 

Keywords: marketing effectiveness evaluation, effectiveness assessment methods, 

methodological aspects, marketing optimization, social media and marketing. 

 

Организация маркетинговой активности бизнеса в условиях пространства сети 

Интернет связывается с потенциально расширенными возможностями продвижения и 

повышения эффективности, что определяет растущий интерес предпринимателей и 

маркетологов к новым каналам коммуникации с клиентами. В частности, существенным 

отражением заявленных процессов становится появление феномена интернет-маркетинга, 

представленного цифровыми (интернет) каналами коммуникации с потребителями и 

предоставляющего потенциально более расширенные возможности в продвижении. Так, в 

современной научной литературе общие теоретические особенности, преимущества и 

проблемы интернет-маркетинга по его различным каналам проработаны достаточно 

подробно и широко; вместе с тем, отмечается недостаточное внимание вопросам оценки 

эффективности маркетинга в разрезе организуемых целеориентированных маркетинговых 

кампаний в конкретных каналах коммуникации с потребителями.  

Учитывая растущее значение маркетинга в социальных сетях, проблематика оценки его 

эффективности видится в целом особенно актуальной. Так, открытыми остаются вопросы не 

столько общей оценки эффективности, сбора различных метрик, а именно выработки 

методических аспектов оценки эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях, 

для чего должным видится применение большего числа метрик, отражающих не только 

общие запросы компании, специфику маркетинга в социальных сетях, но и представляющих 

возможность совершенствования реализуемых кампаний в долгосрочной перспективе. Итак, 

предметом настоящего исследования выступают процессы и методы оценки эффективности 

маркетинговых кампаний, специфические для социальных сетей. Новизна исследуемой 

проблемы кроется в выработке универсального и наиболее полного подхода (системы 

рекомендаций) к оценке эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях, 

построенного на принципах стратегического планирования, целеориентирования, а также 

отличающегося чертами итеративности – постепенного улучшения и совершенствования. 

Цель исследования – раскрыть методические аспекты оценки эффективности 

маркетинговых кампаний в социальных сетях. 

 

Материал и методы исследования 

Материалами к исследованию выступили труды ученых, затрагивающие общие 

проблемы, особенности, подходы и методы оценки эффективности маркетинга, 

организуемого в социальных сетях. Преимущественно раскрывались типовые практики и 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 266 

способы оценки эффективности маркетинга, которые критически оценивались и 

объединялись в общий методический подход – набор рекомендаций по комплексной оценки 

эффективности маркетинговой кампании (проведенной) в социальной сети. 

В числе методов исследования выступили методы библиографического описания, 

анализа научной литературы по теме исследования, синтеза, обобщения, формально-

логического анализа, описательного исследования и др.  

 

Результаты и обсуждение 

Перед тем, как раскрыть конкретные методические аспекты и способы оценки 

эффективности маркетинга в социальных сетях, стоит в целом конкретизировать общие 

теоретические основы, обосновывающие целесообразность проведения оценок 

маркетинговых кампаний. 

Маркетинг, как и любая область функционирования бизнеса, тесно сопряжена с 

управлением и решением задач повышения эффективности, что предполагает осуществление 

инвестиций – вложений ресурсов, будто финансовых, времени, человеческого капитала и т. п. 

Соответственно, оценка эффективности маркетинга становится мерой оптимизации 

осуществляемых вложений, а именно: 

Во-первых, оптимизации работы персонала – маркетологов, которые несут 

ответственность за разработку стратегий маркетинга, реализацию маркетинговых кампаний и 

т. п. Неэффективный маркетинг может стать результатом неоптимальной (неэффективной) 

работы человеческих ресурсов, а также отражать несоответствие затрат на них (на 

человеческие ресурсы) целям функционирования бизнеса. 

Во-вторых, улучшения бюджетов, т.е. их видоизменения и обоснования, снижения 

неэффективных затрат и перераспределения «сэкономленных» ресурсов в области, 

отличающиеся большей эффективностью относительно поставленных во главу 

маркетинговой кампании целей. 

В-третьих, корректирования относительно изменений рынка – актуальных трендов, 

тенденций, вирусных тем, которые зачастую требуют трансформации структуры 

маркетингового бюджета и перетока части средств с одного направления на другое 

(пересмотра финансируемых направлений и задач маркетинга). 

В-четвертых, соответственно, любые изменения в бюджете, обоснованные проведенной 

оценкой эффективности, позволяют делать выводы касаемо проведенной кампании, 

принимать впоследствии решения о добавлении новых продуктов, изменении текущих и т. д. 

В целом, аналогичные воззрения касаемо целесообразности и необходимости оценки 

эффективности маркетинга выделяются в научной литературе [1; 2], в которой на первый 

план выдвигаются идеи обоснования предпринимаемых действий и принятых решений 

качественной аналитикой. Соответственно, ключевым элементом аналитики маркетинга и его 

эффективности становятся выведенные показатели — метрики, применяющиеся в работе 

маркетолога. 

Раскрытие данных метрик отчасти перекликается со специфическими требованиями и 

особенностями маркетинговых кампаний в социальных сетях. В том числе важно 

подчеркнуть, что маркетинг в социальных сетях отличается функциональными 

возможностями — в социальных сетях имеются специфические метрики оценки «качества» 

публикуемых рекламных материалов (лайки, репосты, комментарии, и т. п.), которые также 

отражают активность и реакцию пользователей на просматриваемые материалы [3].  

Вместе с тем, проведение оценки эффективности маркетинга в социальной сети не 

обязательно означает фокус на наиболее широкое распространение публикаций; напротив, 
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оценка эффективности может проводиться с направленностью на узкий сегмент клиентов, 

группу или конкретного потребителя (в связи с чем в маркетинг закладываются идеи точной 

ориентированности коммуникационно-рекламного сообщения) [4]. 

Однако специфика оценки эффективности маркетинга в социальных сетях проявляется 

в том, что такой маркетинг, зачастую, не подлежит традиционным, свойственным и 

отраженным в теории маркетинга (оценка внутреннего маркетинга) способам оценки 

эффективности. В частности, в число традиционных методов оценки эффективности относят: 

тайных покупателей, опросы, степень исполнения поручений, экспертные оценки и т. п. [5]. 

В маркетинге социальных сетей, в том числе ввиду доступности сбора большего 

количества как открытых, так и скрытых от пользователя метрик, проявляется следующая 

специфичность проводимых оценок эффективности:  

– широта доступных способов проведения оценки, что обосновывает вариативность 

трактовки эффективности маркетинга и одновременно с этим позволяет точнее управлять 

маркетинговыми кампаниями (в зависимости от имеющихся целей маркетинга); 

– возможность отслеживания полного пути клиента (карты пути клиента), от 

осведомленности, до полного роста лояльности, с использованием инструментов 

персонализации и быстрым корректированием стратегий и предпринимаемых действий; 

– учитывается перекрестность и взаимозависимость метрик оценки эффективности, 

многие из которых вытекают друг из друга; 

– динамизм обновления и целесообразность, после выработки востребованного в 

компании методического подхода, автоматизации проводимых оценок (чтобы перевести 

фокус от аналитики в сторону оперирования данными и креативности). 

Соответственно, заявленная специфика находит отражение в применяющихся методах 

оценки эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях (Рисунок 1), каждый из 

которых в целом является общераспространенным; например, выделяются показатели 

стоимости лида, объема продаж, конверсии, объема рынка, выручки на клиента, потери 

клиента, цены за клик, индекса лояльности, рентабельности (возвратности) инвестиций в 

маркетинг и тому подобные [6].  

Учитывая представленную широту методов оценки маркетинговых кампаний, важно 

отметить, что на практике некоторым из представленных методов отдается большее 

предпочтение; например, проведение оценки карты пути клиента, показателя Customer 

Journey, отличается большей прозрачностью, точностью, а также возможностью выявлять 

более характерные причинно-следственные связи между искомой эффективностью и 

конечными результатами проводимых маркетинговых кампаний в социальных сетях. Данный 

метод, как отмечается в научной литературе, позволяет управлять опытом клиента на каждой 

из стадий взаимодействия с компанией, на некоторых из этапов персонализировать услуги и 

тем самым обеспечивать постепенный переход клиента из категории «холодных-

осведомленных» в «лояльные». В том числе метод позволяет визуализировать процесс 

(этапы) взаимодействия клиента с бизнесом, в соответствии с его спецификой и целевыми 

потребностями [7; 8]. 
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Рисунок 1. Наиболее востребованные в практике реализации маркетинговых кампаний в 

социальных сетях методы оценки эффективности, разработано автором 

 

Итак, при организации маркетинговых кампаний в социальных сетях можно выделить 

следующую примерную структуру этапов карты пути клиента (Рисунок 2). 

Однако важно отметить, что в зависимости от конкретной стратегии маркетинга и 

поставленных во главу проводимой маркетинговой кампании целей, состав и специфика 

карты пути клиента будут видоизменяться; закономерным также видится выделение новых 

источников получения информации, что зависит от интеграции отдельных каналов и степени 

связанности социальных сетей с другими инструментами маркетинга (продаж), например 

веб-сайтом, сторонними ресурсами, маркетплейсами и т. п. Поэтому можно выделить 

достаточно обширное число доступных источников данных (информации), которые 

разделяются на внутренние (статистика страницы, CRM-система, аналитика с веб-сайта, и т. 

д.) и внешние (полученные из социальной сети, с платформы, поведенческие метрики, 

публичные данные, сторонние базы данных, результаты мониторинга, данные партнеров, и т. 

д.). В том числе продуктивным называется проведение работы по накоплению информации о 

клиентах и последующее целевое управление долгосрочной стоимостью клиента, т.е. 

фактически реализация подхода к оценке юнит-экономики через оптимизацию управления 

клиентской базой [9]. 
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Рисунок 2. Этапы карты пути клиента и показатели оценки (на примере маркетинговых кампаний 

в социальных сетях), разработано автором 

 

Выводы 

Подводя итоги проведенному исследованию и обобщая полученные результаты, можно 

сформулировать ряд методических аспектов оценки эффективности маркетинговых кампаний 

в социальных сетях, а именно: 

– необходимость и базовая роль четкого целеполагания, с разбиением целей на 

образующие их структуру задачи и связанные с ними напрямую ключевые показатели 

эффективности (например, цель – повысить узнаваемость, увеличить продажи и т. д.); 

– принятие во внимание связанности многих метрик и причин их изменения, в связи с 

чем важно вырабатывать разносторонний подход к оценке эффективности маркетинга в 
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социальных сетях, с использованием нескольких разных по своей сущности и природе 

метрик; 

– сообразно применять показатели Customer Journey – составлять карту пути клиента, 

визуализировать этапы взаимодействия с брендом «от осведомленности до лояльности и 

защиты», т.е. проводить оценку и переоценку поведения клиентов на каждом этапе и 

работать над «узкими» местами маркетинговых кампаний; 

– продуктивным считается постепенный вывод оценки эффективности в более 

автоматический режим, основанный на автосборе показателей и их расчете, с концентрацией 

усилий на выработке решений по улучшению маркетинга повышению креативности 

кампании, а не на аналитике; 

– существенная роль итеративного подхода – цикличности и постепенности оценок, с 

принятием во внимание ранее достигнутых успехов, неудач или выявленных проблем, 

которые всегда должны служить источником проводимых улучшений. 

Представленные методические аспекты имеют рекомендательный характер и позволят 

компании, опираясь на распространенные методы и типовые метрики оценки эффективности 

маркетинга в социальных сетях, оперируя общепринятыми методами оценки, выработать 

собственный подход, обеспечивающий повышение эффективности и продуктивности 

организуемого продвижения с использованием социальных сетей.  
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LEGAL NATURE OF TYPES OF REPRESENTATION IN COURT 
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Аннотация. Исследуются сущность и виды представительства в суде как основном 

институте правосудия. Цель — анализ основных видов представительства в суде. Также в 

статье рассматриваются положения нормативного регулирования представительства в 

гражданском судебном процессе. Методологическую основу составляют логические, 

относительно-правовые, формально-юридические и другие методы. Результаты исследования 

направлены на анализ различных видов представительства в суде, на разработку 

предложений по совершенствованию практики и на использование в качестве 

дополнительного материала для науки гражданского процессуального права. 

 

Abstract. The article examines the nature and types of representation in court as the main 

institution of justice. The author's goal is to describe and analyze the main types of representation in 

court. The article also examines the provisions of the regulatory framework for legal representation 

in civil litigation. The methodological basis of scientific research is logical, relatively legal, formal 

legal and other methods. The results of the study are aimed at analyzing various types of 

representation in court, developing proposals to improve practice and using them as additional 

material for the science of civil procedural law.  

 

Ключевые слова: представительства, суд, адвокат, гражданский процесс, закон. 

 

Keywords: representation, court, lawyer, civil procedure, law. 

 

Развитие судебного представительства имеет долгую историю, и за время своего 

развития оно рассматривалось и изучалось учеными с разных сторон. В теории гражданского 

процессуального права до сих пор нет единого мнения ученых в решении ряда вопросов, 

связанных с судебным представительством. Это понятие судебного представительства и его 

содержание, классификация уголовных дел, процессуальный статус судебного представителя 

в гражданском судопроизводстве, единой позиции на сегодняшний день не существует.  

Рыночная экономика, изменение экономической ситуации, возникновение новых 

сложных экономических и предпринимательских споров и изменение законодательства 

требуют глубокого изучения судебного представительства. В то же время это показывает 

значимость данного правового института в правовом пространстве и необходимость 

дальнейших исследований. В связи с этим для науки гражданского процессуального права, 

представительства в судебном процессе и его видов исследование связанных с ним проблем 

является актуальным. Представительство играет важную роль в осуществлении гражданских 

прав. Юридическое представительство в гражданском судебном процессе направлено на 

оказание юридической помощи гражданам и организациям, содействие защите их прав и 

охраняемых законом интересов. Участие представителя в суде в гражданском судебном 
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процессе способствует выяснению фактических отношений сторон, проявления инициативы 

и активности участников процесса [1].  

Лица, которые могут быть представлены в суде, могут быть представлены в суде 

физическим лицом, имеющим полномочия, установленные законом. А среди людей, 

интересы которых не могут быть представлены в суде: 

- несовершеннолетний и лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

- судьи, следователи, прокуроры, судебные приставы, депутаты представительных 

органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев участия в процессе в 

качестве уполномоченного представителя или законного представителя соответствующих 

организаций; 

- адвокат, принявший поручение об оказании юридической помощи с нарушением 

правил, установленных законодательством об адвокатуре; 

- лицо, оказывающее или ранее оказывавшее юридическую помощь по данному делу 

лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого лица; 

- судья, прокурор, эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного заседания, 

судебный пристав, лицо, выступающее в качестве свидетеля или судьи [2]. 

В науке гражданского процесса мы рассматриваем представительство, разделив его на 

несколько классификаций. Судебное представительство согласно закону делится на 

несколько видов: 1) законное представительство; 2) представители юридических лиц; 3) 

добровольное представительство; 4) представители общественности. 

1. Законное представительство. Под законным представительством мы подразумеваем 

не договорное представительство, созданное в форме доверенности, а представительство, 

основанное на самом законе. Согласно закону права и интересы граждан, не обладающих 

полной дееспособностью, признаются ограниченно дееспособными, охраняются законом, 

защищаются в суде их родителями, усыновителями, попечителями или органами, 

осуществляющими контроль.  Они самостоятельно представляют в суд документы, 

удостоверяющие его полномочия. Законные представители осуществляют все 

процессуальные действия, которые представители имеют право совершать от имени 

представителей, с учетом ограничений, установленных законом. В установленном порядке в 

деле, в котором должен участвовать гражданин, признанный пропавшим без вести, в качестве 

его представителя будет участвовать опекун, назначенный для охраны и управления 

имуществом пропавшего без вести лица. В случаях, когда должен участвовать наследник 

лица, умершего или объявленного умершим, если наследство еще никем не принято, в 

качестве представителя наследника участвует опекун, назначенный для сохранения и 

управления наследственным имуществом. Таким образом, законными опекунами могут быть 

совершеннолетние и дееспособные родители, усыновители, опекуны или попечители. 

Обычно полномочия законного представителя для оформления его участия в судебном 

процессе специальным документом не предусмотрены. В суде достаточно предъявить 

документы, подтверждающие факт семейных отношений, опеки или надзора [3]. 

2. Представительство юридических лиц. Действия юридических лиц осуществляются в 

суде в пределах прав, предоставленных им в соответствии с законом, уставом или 

постановлением. Руководителям организаций и предприятий, участвующих в качестве 

органов юридических лиц, достаточно представить в суд документы, удостоверяющие их 

полномочия. Поэтому для участия в процессе им не требуется какой-либо специальный 

сертификат. Закон также учитывает ситуацию с поручением юридических лиц 

представителям. В этом случае полномочия представителя выражаются доверенностью. 
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3. Добровольное представительство. Добровольное представительство — назначение 

осуществляется на основании договора или трудового договора. Добровольный 

представитель может осуществлять процессуальные права и обязанности только в пределах, 

предусмотренных законом. Добровольный представитель должен выбираться только из числа 

лиц, определенных законом как имеющих право быть представленными в суде. К ним 

относятся: Судьи, следователи, прокуроры и депутаты представительных органов и органов 

местного самоуправления, если они не участвуют в процессе в качестве уполномоченных 

представителей или законных представителей соответствующих организаций, они не могут 

быть представлены в суде. Не имеет права на представительство в суде и адвокат, 

получивший поручение на оказание юридической помощи с нарушением правил, 

установленных Законом об адвокатуре. 

4. Представительство общественности. Представительство общественности в 

гражданском процессе является одной из особенностей процессуального права. Здесь, 

прежде всего, можно говорить о специализированных объединениях, основной задачей 

которых является защита прав своих членов. К числу лиц, имеющих право быть 

представленными в суде, относятся уполномоченные представители специализированных 

объединений по делам рабочих и служащих, а также лица, права и интересы которых 

защищаются специализированными объединениями. Помимо того, что специализированное 

представительство рабочих и служащих в гражданском процессе имеет важное значение, оно 

считается одним из проявлений настоящей демократии в стране [4].  

Право ведения дел своих членов в суде предоставлено ряду других 

специализированных общественных организаций соответствующими правовыми актами. 

Основой возникновения общественного представительства является факт приема в эту 

организацию. В их число входят республиканское агентство по изобретательству и авторским 

правам, профсоюзные органы. 

Таким образом, институт представительства в гражданском судебном процессе является 

основной гарантией реализации конституционных прав граждан, защиты нарушенных или 

оспариваемых прав и интересов. Представительство играет важную роль в осуществлении 

гражданских прав. Представительство в гражданском судебном процессе направлено на 

оказание юридической помощи гражданам и организациям, содействие защите их прав и 

охраняемых законом интересов. Результаты научного исследования автор предлагает 

использовать в качестве дополнительного материала для анализа различных видов 

представительства в суде, для разработки предложений по совершенствованию практики, для 

науки гражданского процессуального права. 
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Аннотация. В настоящее время вопрос защиты прав и свобод личности крайне актуален 

в нашем обществе. Это закреплено в Конституции Кыргызской Республики, которая имеет 

высшую юридическую силу как основная гарантия прав и свобод человека. Незаконное 

лишение свободы считается нарушением права человека на свободу и личную 

неприкосновенность. Исследуются уголовно-правовая характеристика и юридическая 

сущность незаконного лишения свободы. Использованы сравнительно-правовой и 

общенаучный методы.  

 

Abstract. Currently, the issue of protecting the rights and freedoms of the individual is 

extremely relevant in our society. This is enshrined in the Constitution of the Kyrgyz Republic, 

which has the highest legal force as the main guarantee of human rights and freedoms. Illegal 

deprivation of liberty is considered a violation of the human right to liberty and personal 

inviolability. The article examines the criminal-legal characteristics and legal essence of illegal 

deprivation of liberty. The article uses comparative legal and general scientific methods.  

 

Ключевые слова: лишение свободы, законность, судебная практика, преступление, 

уголовное право, государство. 

 

Keywords: deprivation of liberty, legality, judicial practice, crime, criminal law, state. 

 

Свобода человека является неотъемлемым, естественным правом каждого человека, от 

рождения. В настоящее время вопрос защиты прав и свобод личности крайне актуален в 

нашем обществе. Это закреплено в Конституции Кыргызской Республики, которая имеет 

высшую юридическую силу как основная гарантия прав и свобод человека. Одним из прав, 

охраняемых и гарантируемых государством, является право человека на личную 

(физическую) свободу. 

Незаконное лишение свободы является преступлением против свободы личности, 

которое определено уголовным законом Кыргызской Республики и проявляется в 

ограничении свободы передвижения путем принудительного задержания лица. Если 
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незаконное лишение свободы является результатом насильственного задержания лица, то это 

лицо следует рассматривать как похищение человека [1].  

Незаконное лишение свободы считается нарушением права человека на свободу и 

личную неприкосновенность. Право на свободу и неприкосновенность личности являются 

естественными и неотъемлемыми правами каждого человека и гражданина. Это утверждено 

в нормативных правовых актах через государственные и международные законы, а его 

защита гарантируется Конституцией. Право на свободу и неприкосновенность личности 

защищается не только на государственном, но и на международном уровне. Например, 

согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 года, все люди рождаются свободными и 

равными в своей значимости и правах, независимо от религии, пола и социального статуса 

[2]. 

 Защита прав и законных интересов граждан является первоочередной задачей в 

правовом государстве. Проблема защиты прав и свобод личности в государстве и 

обеспечения гарантий их реализации имеет большое значение для каждого общества. 

Создавая правовое государство, необходимо, чтобы государство не только провозгласило 

основные права и свободы человека, но и обеспечило защиту прав и свобод своих граждан, 

разработало хорошо функционирующий социально-правовой механизм. Положение свободы 

не предоставляется человеку никакой государственной властью. Оно принадлежит ему по 

рождению. Государство не может отобрать у гражданина право на свободу, если такое право 

не предусмотрено законом. Это естественное право человека. В каком бы состоянии ни жил 

человек, он всегда остается свободным существом. 

Согласно классификации преступлений против личной (физической) свободы человека, 

которая используется в действующем уголовном законе, в целом не представляет собой 

отдельный вид преступлений. Такие преступления обычно считаются насильственными и 

являются проявлением насильственной преступности. В научной литературе насильственные 

преступления определяются как умышленные физические действия, характеризующиеся 

причинением вреда человеку, насильственным воздействием на человека, угнетением его, 

нарушением неприкосновенности личности. Процесс незаконного лишения свободы 

зачастую осуществляется путем обмана потерпевшего, злоупотребления его доверием и 

совершения в отношении него насильственных действий. Незаконное лишение свободы 

включено в Уголовный кодекс Кыргызской Республики в главу «Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности». Согласно ему, ограничение свободы передвижения 

путем принудительного задержания лица, не имеющего признаков должностного 

преступления, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до трех лет. А если те же действия: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) с проявлением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

3) с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия; 

4) в отношении ребенка, заведомо несовершеннолетнего; 

5) в отношении двух и более лиц; 

6) преступник наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, если он 

совершен в отношении заведомо беременной женщины. Также, если данные действия 

совершены организованной преступной группой или повлекли по невнимательности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 

семи до десяти лет [3].  

Основное отличие похищения человека от незаконного лишения свободы состоит в 

способе посягательства на свободу потерпевшего, похищение всегда сопряжено с захватом 
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(насильственным или без такового) и последующим его изъятием из места постоянного 

нахождения, противоправным перемещением в другое место и удержанием помимо его воли 

в изоляции. Незаконное лишение свободы является смежным с похищением человека, 

поскольку непосредственным объектом преступления является личная свобода человека и 

свобода его передвижения. Лишение свободы выражается в лишении потерпевшего свободы 

передвижения путем насильственного или обманного его помещения и удержания в закрытом 

доме, подвале, гараже и т.д. Если лишение свободы осуществлено в качестве меры 

пресечения или при задержании по подозрению в совершении преступления, оно не может 

рассматриваться как незаконное. Субъектом незаконного лишения свободы может быть 

любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста [4]. 

Действующее уголовное законодательство не затрагивает некоторые проблемы, 

связанные с указанной темой. Например, точная характеристика незаконного лишения 

свободы и вопросы отграничения от связанных с ним преступлений и т.д. Это, в свою 

очередь, ограничивается лишь различными обобщенными толкованиями уголовного 

законодательства в правоохранительной и судебной деятельности. Сегодня в уголовном 

законодательстве нормы о незаконном лишении свободы решаются лишь комплексно, без 

системного единства. Все это свидетельствует о социальной обусловленности 

криминализации незаконного лишения свободы нормативными правовыми актами, 

необходимости глубокого теоретического анализа элементов соответствующих преступлений 

как единой системы посягательств. 

Хотя похищение людей и незаконное лишение свободы имеют общую концепцию, 

существует множество различий. В судебной практике и уголовном праве разница между 

похищением человека и незаконным лишением свободы определяется в зависимости от 

объективной стороны преступления. Незаконное лишение свободы характеризуется тем, что 

в момент нападения потерпевший удерживается против его воли в определенном месте. В 

результате жертва лишается возможности свободно перемещаться в пространстве и выбирать 

место жительства. Как отмечается в юридической литературе, срок хранения не влияет на 

правовую оценку деяния. Поэтому основным отличием незаконного лишения свободы от 

похищения является обездвиживание потерпевшего в пространстве. Еще одной ключевой 

особенностью, отличающей похищение человека от незаконного лишения свободы, является 

последующее вывоз потерпевшего из места его обычного проживания в неизвестное другим 

место. При этом не имеет значения, был ли потерпевший увезен добровольно или 

принудительно. 

Похищение человека совершается путем активных действий, а незаконное лишение 

свободы может быть совершено путем как действия, так и бездействия. Незаконное лишение 

свободы путем бездействия имеет место в том случае, когда человека, который не может 

самостоятельно передвигаться, лишают инвалидной коляски или, когда потерпевший 

находится в помещении, ранее запертом с его согласия, а затем виновный отказывается его 

освободить. Похищение человека окончено с момента начала перемещения потерпевшего, 

когда человек лишен реальной возможности передвигаться. Незаконное лишение свободы 

считается оконченным с момента фактического лишения свободы или с момента осознания 

потерпевшим, что он лишен свободы. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: Похищение человека – 

преступление, совершаемое против свободы человека, сопровождающееся ограничением 

личной свободы человека, задержанием лица путем открытого или замаскированного обмана 

(независимо от времени такого ограничения). Лицо, освободившее похищенного по 

собственному желанию, если в его действиях нет иного преступного элемента, 
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освобождается от уголовной ответственности. Данное преступление следует отличать от 

незаконного тюремного заключения. Незаконное лишение свободы является преступлением 

против свободы личности, которое определено уголовным законом Кыргызской Республики и 

проявляется в ограничении свободы передвижения путем принудительного удержания 

человека. 

Итак, существует необходимость совершенствования внутреннего законодательства с 

учетом обязанностей по борьбе с преступными явлениями, связанными с незаконным 

лишением свободы на этапе общественного развития в правовом государстве. Защита прав и 

законных интересов граждан в правовом государстве является основной обязанностью 

государства. Проблема обеспечения прав и свобод личности в государстве, обеспечения 

гарантий их реализации всегда должна рассматриваться как важный фактор для общества. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме — резкими и частыми изменениями в 

обществе, порождающие изменения в правовой политике государства. Ключевая роль в 

статье отведена личности и процессу ее правовой адаптации. Раскрыты и конкретизированы 

такие понятия как «личность», «социализация», «правовая социализация». Предприняты 

попытки изучения процесса правовой адаптации личности к устоявшимся в обществе 

правовым нормам и правилам, также исследованы процессы десоциализации и 

ресоциализации, как сопутствующие факторы правовой социализации. В качестве цели 

определено изучение проблем, вызванных в ходе правовой социализации личности, а 

предметом исследования является сам процесс правовой социализации. При изучении были 

использованы сравнительно-правовой, конкретно-социологический методы познания, 

позволившие получить наиболее подробную информацию по теме.  

 

Abstract. The article is devoted to an actual topic, its relevance is due to the sharp and 

frequent changes in society, generating changes in the legal policy of the state. The key role in the 

article is given to the personality and the process of its legal adaptation. In the article such concepts 

as “personality”, “socialization”, “legal socialization” are disclosed and specified. This article 

attempts to study the process of legal adaptation of the individual to the legal norms and rules 

established in society, and also investigates the processes of desocialization and resocialization as 

concomitant factors of legal socialization. In the framework of the research, its subject, purpose, 

methods were determined, and the relevant conclusions were made.  The purpose is defined as the 

study of problems caused in the process of legal socialization of the individual, and the subject of 

the study is the process of legal socialization itself. In the study of this topic, comparative-legal, 

concrete-sociological methods of cognition were used, which allowed us to obtain the most detailed 

information on the topic.  

 

Ключевые слова: государство, личность, право, социализация, десоциализация, 

ресоциализация. 

 

Keywords: state, individual, law, socialization, desocialization, resocialization. 

 

Анализ и изучение правовой социализации личности на современном этапе следует 

начать с изучения самого понятия «личность». Для конкретизации данного определения ее 

следует рассматривать в контексте не только общепринятого определения, но и с позиции 

права. Предметом данного исследования определен сам процесс правовой социализации, а 

целью является изучение проблем, вызванных в ходе правовой социализации личности.  
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Для более тщательного изучения нами использованы конкретно-социологический и 

сравнительно-правовой методы. Общеизвестно, что личность — человек со сформированной 

системой ценностей и жизненных принципов. Она проявляется на всех уровнях – 

эмоциональном, интеллектуальном, поведенческом и социальном. Кроме того, у каждой 

личности есть свои индивидуальные характеристики, такие как способности, характер, 

темперамент, воля и эмоции [1]. 

Это правильное определение личности, которое характеризует ее как отдельно взятого 

индивида. Следует отметить, что личность не ограничивается вышеуказанным определением, 

ибо она понятие разностороннее, в связи с чем существует многообразие ее определений. 

Следующее определение, которое характеризует личность как: уникальный человек со своим 

собственным набором характеристик, который определяет его поведение, характер и 

взаимодействие с окружающим миром [2]. 

Таким образом, личность понятие многранное, имеющее различные определения. 

Однако следует отметить, что зачастую понятием «личность» подразумевают понятие 

«индивид». Но «индивид» имеет собственное определение, которое означает, что индивид 

представитель человеческого рода, и каждый человек от природы по рождению является 

индивидом. Следовательно, индивид — это отдельно взятый человек и не стоит путать его с 

личностью.  

Не исключено, что в науке, а порой и в практике понятия «личность» и «индивид» 

приравниваются, иначе говоря, считается, что личность — это индивид, или же индивид — 

это личность. В какой-то мере их можно воспринимать в таком тождестве, но мы считаем, 

что это приведет к ошибочным выводам. Ибо понятие «личность» вбирает в себя те 

характеристики, благодаря которым он выделяется в обществе как положительный его член.  

Итак, личность – это лицо, обладающее некими положительными качествами, 

характеризующие его как человека, отличающегося от других своими способностями и 

качествами. Конечно, рассмотренные нами определения понятия «личность» дают не совсем 

окончательную картину о личности.  

Личность – это лицо, с индивидуальными качествами, такими как высокий уровень 

сознания, культуры, знаний, научных знаний, стремлением к научным познаниям и присущих 

только конкретно определенному лицу, способствующих к формированию данного лица как 

личности. Не стоит также упускать из виду генетически и биологически заложенные 

способности человека, влияющие на его формирование как личности [1].  

Итак, рассмотрение и конкретизация определения «личности» следует сопроводить ее с 

таким понятием как социализация, что позволит глубже изучить данную проблему. Как 

известно, «Социализация — это процесс адаптации индивида к окружающему миру. 

Родившись, человек сможет жить в человеческом обществе лишь при том условии, если 

сумеет адаптироваться — приспособиться к нему. Процесс адаптации бывает очень сложным 

и у разных людей проходит по-разному. Но, в конце концов, каждый человек 

приспосабливается к той социальной среде, в которой растёт. Социализация важна и 

обязательна в современном обществе» [3]. 

Правовая социализация — это процесс усвоения человеком системы правовых знаний, 

ценностей и норм, благодаря которому происходит его успешная адаптация к общественно-

правовой жизни» [4]. 

Адаптировавшись к правовым ценностям и нормам, человек начинает негативно 

реагировать на любые отклонения от них, а порой даже принимает активное участие в борьбе 

с подобными отклонениями.  

https://blog.alter.ru/glossary/harakter/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В процессе адаптации человек проходящий правовую социализацию приобретает 

соответствующие навыки выстраивания отношений с обществом и его членами. Основная 

проблема изучаемой темы мы видим в отсутствии новых методов правовой социализации. 

Конечно, это не означает, что государственные органы, соответствующие службы и 

заинтересованные организации не занимаются изучением данного вопроса. На сегодняшний 

день проводится достаточно исследований и мероприятий по решению данной проблемы, но, 

к сожалению, решений, отвечающим требованиям сегодняшнего дня пока недостаточно.  

В правовой социализации нуждаются прежде всего лица, отбывшие наказания в местах 

лишения свободы, а также лица подверженные к совершению неправомерных действий, к ни 

можно отнести бомжей, людей резко нигилистически настроенных и других. Проблемы 

возникающие при правовой социализации личности прежде всего связаны на наш взгляд с 

постоянными изменениями в обществе, иначе говоря, с изменениями ценностей, взглядов и 

так далее. Это все в конечном итоге приводит к неким препятствиям, способствующим к 

потере желания социализации, ибо лицо, нуждающееся в правовой социализации не 

способно быстро адаптироваться к обществу и его изменениям. Следовательно, актуальность 

исследуемой проблематики обусловлена частыми изменениями в обществе, препятствующих 

быстрой и эффективной социализации личности.  

Таким образом, в качестве правовой социализации можно рассматривать адаптацию 

личности к правовым изменениям в обществе, а также приобретение соответствующих 

навыков для правомерного поведения. При выявлении проблем правовой социализации 

личности важно определить цель правовой социализации личности.  

Правовая социализация преследует лишь одну единственную цель содействовать 

членам общества безпроблемно воспринимать волю государства в форме правовых норм и 

установок, формируя тем самым правомерное поведение и положительные последствия. 

Цель правовой социализации считается достигнутой только в том случае, когда люди 

начинают вести себя так как, считает нужным общество. А также когда поведение лица будет 

соответствовать правовым установкам. Но в данном случае не стоит упускать из виду что 

соответствие поведения лица установленным в обществе нормам это всего лишь их 

исполнение, продиктованное как обществом, так и государством. Конечно, ошибочно 

считать, что человек ведет себя в соответствии установленным нормам только из-за страха 

быть наказанным, он ведет себя правомерно из-за желания не отличаться своим недостойным 

поведением и выделяться среди других членов общества, видимо такое желание вызвано 

другим желанием вести достойный образ жизни.  

Основываясь на вышеизложенное, можно заключить следующее что в процессе 

правовой социализации личности могут возникнуть проблемы, препятствующие не только 

личности к адаптации, но и государству адаптировать его. Это связано с тем, что, во-первых, 

не всегда государству удается навязать правовые установки и нормы, принятые им обществу 

в целом, и личности в отдельности, во-вторых, не всегда сама личность согласна с волей 

государству и ей не хватает ресурсов бороться с волей государства.  

В силу этого у человека формируется чувство нигилизма, что имеет негативное влияние 

на его формирование как личности, а это может повлиять на процесс правовую 

социализацию.  

Таким образом, можно отметить, что правовая социализация вбирает в себя не только 

адаптацию, но и восприятие личностью установленных государством правовых норм, а также 

ее вступление, принятие правового статуса и роли. Кроме этого правовая социализация носит 

двухсторонний характер, с одной стороны она адаптирует личность к существующей 

правовой культуре, способствуя ее восприятию правовые ценности и установки, но с другой 
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стороны личность сама старается вести себя согласно этим установкам и нормам, а также 

воспринимать ценности как обязательные, тем самым она добровольно адаптируется и 

входит в среду. Правовая социализация — это процесс включения индивида в систему 

правовых отношений данного общества, основанный на усвоении всей правовой культуры 

данного общества [5]. 

Особую роль в процессе правовой социализации играет правосознание и правовая 

культура, ибо являются основными двигателями правового развития личности. Именно через 

правосознание мы способны повысить уровень правовой культуры, а это значит, что человек 

с высоким уровнем правовой культуры не представляет обществу опасности, что может 

положительно повлиять на процесс его правовой социализации. Человека с высоким уровнем 

правовой культуры легко адаптировать к среде, так как он понимает и воспринимает 

установленные нормы как обязательные, что порождает его правомерное поведение и 

положительные результаты для общества.  

Соответственно, только правовая культура способна облегчить процесс правовой 

социализации в целом. Необходимо отметить, что правовая культура формируется за счет 

таких показателей как правомерное поведение, знание права, уважение законов, 

правосознание и так далее. В совокупности они формируют правовую культуру, но ее 

формирование еще не результат, результат — это уровень правовой культуры. Эффективность 

правовой социализации зависит от уровня правовой культуры личности, насколько ее 

уровень будет высоким, настолько будет эффективным процесс правовой социализации. 

Иначе говоря, в качестве механизма правовой социализации можно рассматривать правовую 

культуру со всеми ее составляющими.  

Кроме правовой культуры к факторам, влияющих на правовую социализацию можно 

отнести нормы права, но только те, которые реально работают, а не пополняют ряды мертвых 

законов. К успешной правовой социализации можно прийти тогда, путем правовой 

грамотности граждан, их  восприятием  и уважением принятых и установленных норм права, 

и самое главное когда они сообразуют свое поведение в соответствии с ними.  

Правовая специализация как процесс адаптации проходит в несколько этапов. Первый 

этап связан с формированием человека как личности, что включает статус и роль, которые 

могут время от времени изменяться в соответствии с изменениями в обществе.  

Самое важное на первом этапе это приобретение знаний и умений, необходимых для 

социализации. Второй этап включает уже сам процесс адаптации, то есть, когда уже идет 

процесс социализации и получены некоторые результаты. Несмотря на прохождение 

процесса социализации в два этапа, оба этапа важны, ибо на первом этапе проходит усвоение 

знаний и навыков, необходимых для социализации, а на втором этапе они имеют 

практическое применение. Но нельзя пускать из ввиду, что второй этап связан не только с 

применением полученных знаний и установок, но и с возрастом социализирующегося.  

Возраст имеет огромное значение для правовой социализации, так как от возрастных 

особенностей зависит его восприятие права и правовых установок. С возрастом человек 

старается не идти против устоявшейся правовой системы и государственной воли, ибо он 

понимает всю серьезность противостояния государству.  

Но, с другой стороны, в возрасте человеку трудно менять свои привычки и 

адаптироваться к новым. В указанной связи необходимо отметить, что к вышеуказанным 

проблемам правовой социализации можно еще отнести и возраст социализирующегося. 

Потому что в определенном, иначе в зрелом возрасте человек вправе сам выбирать менять 

или не менять устоявшиеся привычки и навыки, в этом случае государство применяя 
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принудительные меры может соприкоснуться с некоторыми проблемами. Подобная ситуация 

в отношении правовой социализации приводит к десоциализации и ресоциализации.  

Эти два понятия играют важную роль в процессе социализации личности, так первое из 

них означает отказ от ценностей, устоев и норм, отказ может быть как добровольный, так и 

принудительный. А вот что касается ресоциализации, то она принуждает адаптироваться к 

новым установкам и нормам.  

Необходимо подчеркнуть, что все эти процессы проходят не без соответствующих 

проблем, вызванных в связи с отказом от устоявшихся установок, норм, с адаптацией к 

существующим правилам, и принятие новых ценностей. Несмотря на это все они важны для 

государства в первую очередь, так как государство заинтересовано в правомерном поведении 

граждан, они столь важны и для самой личности, так как его спокойствие зависит от его 

поведения, от уровня  его правосознания и правовой культуры, от степени его адаптации к 

установленным нормам и правилам, выражающих волю государства. Но это не значит, что 

правовая социализация приведет к пассивности и нигилизму в плане восприятия правовых 

норм. Каждый человек на конституционном уровне имеет право на свободу слова, мнения и 

так далее. А значит государство посредством правовой социализации не преследует такую 

цель.  

Полагаясь на вышеизложенное, можно сделать соответствующие выводы: 

Правовая социализация является необходимым элементом правового регулирования; 

Правовая социализация преследует цель формирования правомерного поведения 

личности; 

Правовая социализация посредством адаптации способствует усвоению и восприятию 

установленных правовых норм, установок и знаний о праве.  

Результатом правильного проведения в рамках закона правовой адаптации способствует 

установлению законности и правопорядка, посредством правомерного поведения граждан.   
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Аннотация. Рассмотрены принципы работы сетей с точки зрения модели OSI, что 

полезно для обучения студентов ИТ направлений в организации самостоятельной работы 

студентов. Это помогает понять взаимодействие сетевых устройств, процессы на каждом 

уровне модели и их влияние на производительность и надежность сети. Понимание модели 

OSI не только повышает качество самостоятельной работы студентов, но и готовит их к 

успешной профессиональной деятельности в быстро развивающейся области сетевых 

технологий 

 

Abstract. This paper discusses the principles of network operation from the point of view of 

the OSI model, which is useful for teaching IT students in organizing independent work of students. 

This helps to understand the interaction of network devices, processes at each level of the model 

and their impact on the performance and reliability of the network. Understanding the OSI model 

not only improves the quality of independent work of students, but also prepares them for 

successful professional activity in the rapidly developing field of network technologies 

 

Ключевые слова: модель OSI, 7 уровней, сетевые технологии, сетевые устройства, 

самостоятельная работа студентов. 
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Стремительное развитие информационных технологий привело к росту числа 

устройств, использующих сети для доступа к интернету. Повсеместное использование 

интернет, мобильных устройств и облачных сервисов увеличивает потребность в 
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специалистах, разбирающихся в сетевых технологиях. Для их подготовки используется 

модель взаимодействия открытых систем (OSI), представляющая семиуровневую 

архитектуру, стандартизированную Международной организацией по стандартизации (ISO). 

Модель OSI детализирует функции и взаимодействия между уровнями сетевого протокола от 

физического до прикладного, структурируя и упрощая сложные сетевые процессы. 

Понимание модели OSI играет ключевую роль в самостоятельной работе студентов, 

поскольку она служит основой для анализа и проектирования сетей, диагностики и 

устранения неполадок, предоставляя унифицированный язык для описания сетевых 

операций. В данной статье рассматриваются принципы работы сетей с точки зрения модели 

OSI, что полезно для обучения студентов ИТ-направлений. Это помогает понять 

взаимодействие сетевых устройств, процессы на каждом уровне модели и их влияние на 

производительность и надёжность сети. 

 

Материал и методы исследования 

Модель взаимодействия открытых систем (OSI) — это концептуальная основа, 

описывающая сетевые системы в виде семи уровней, каждая из которых выполняет строго 

определенные функции. 

Уровни модели OSI позволяют визуализировать процессы, происходящие в сетях, что 

способствует лучшему пониманию предметной области (рис.1).  

Модель делится на 7 уровней [1]: физический уровень; канальный уровень; сетевой 

уровень; транспортный уровень; сеансовый уровень; уровень представления; прикладной 

уровень. 

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействия открытых систем 

 

Ниже приводится описание работы каждого уровня на базе примера, когда пользователь 

отправляет другому пользователю графическое изображение через программу обмена 

мгновенными сообщениями WhatsApp. 

Уровень №7. Прикладной уровень. Уровень, который ближе всего к конечному 

пользователю, использующий устройство для сетевого взаимодействия. Он получает 
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пересылаемое изображение от пользователя и устанавливает связь с приложением WhatsApp 

на другом конце. Связь приложений между собой - основная функция уровня №7.  

WhatsApp использует XMPP [2] — открытый протокол прикладного уровня для обмена 

сообщениями. 

Примеры других распространенных протоколов, работающих на этом уровне: 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол для работы веб браузеров; 

IMAP (Internet Message Access Protocol) — протокол для доступа к электронной почте; 

DNS (Domain Name System) — протокол для получения IP адреса по доменному имени 

интернет страницы; 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол для автоматического 

получения устройствами IP адресации;  

FTP (File Transfer Protocol) — протокол для передачи файлов по сети. 

Уровень №6. Уровень представления. Уровень представления отправителя получает 

пересылаемое изображение от прикладного уровня, кодирует его в формат пригодный для 

передачи и шифрует в целях безопасности. Уровень представления получателя декодирует 

изображение, а затем расшифровывает.  

Кодирование/декодирование различных форматов данных и их 

шифрование/дешифрование, в случае необходимости - основная функция уровня №6.  

Уровень №5. Сеансовый уровень. Чтобы WhatsApp отправителя и WhatsApp получателя 

могли взаимодействовать друг с другом по сети, необходимы сеансы связи между ними. 

Основные функции сеансового уровня — создавать, поддерживать и прекращать сеансы 

связи между приложениями.  

Уровень №4. Транспортный уровень. Транспортный уровень обеспечивает различные 

степени надежности при передачи данных между отправителем и получателем. В случае с 

пересылаемым изображением, необходимо чтобы получатель получил ее в искомом виде. 

Уровень делит изображение на части — сегменты, которые далее отправляются по сети 

передачи данных. 

За надежность пересылки сегментов на уровне №4 отвечает протокол TCP (Transmission 

Control Protocol) [3]. Это надежный протокол, который перед отправкой данных 

устанавливает соединение и подтверждает доставку сегментов. В случае их потерь, 

транспортный уровень запросит повторную передачу сегментов. 

Если необходимо отправить данные, не требующие надежность пересылки, такие как 

видеотрансляция или аудиозвонок, включается протокол UDP (User Datagram Protocol) [4]. 

Это ненадежный протокол, которые не устанавливает соединение перед отправкой сегментов, 

а в случае их потерь, не занимается их повторной передачей. Его основная функция — 

максимально быстро отправить сегменты. 

Для определения принадлежности сегментов к тому или иному приложению, 

транспортный уровень использует номера портов, которыми помечаются все сегменты.  

Порт — это числовой идентификатор, служащий для направления сегментов в 

соответствующие приложения.  

При отправке изображений, WhatsApp использует защищенный порт 443. Если 

используется звонок, порт меняется на 4244, 5222 и другие. 

Уровень №3. Сетевой уровень. Сетевой уровень получает сегменты транспортного 

уровня, преобразует их в пакеты и направляет по пути передачи данных, выбирая 

оптимальный маршрут.  

Основная функция уровня №3 — маршрутизация пакетов.  
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Чтобы создать пакет, пригодный для пересылки по сети, сетевой уровень добавляет к 

сегменту транспортного уровня специальный заголовок (далее инкапсуляция), содержащий 

адресацию устройств: IP-адрес отправителя изображения и IP-адрес получателя 

изображения.  

IP-адрес (Internet Protocol) — это логический адрес устройства (далее узел), 

уникальный числовой идентификатор в компьютерной сети, работающий по протоколу IP [5]. 

Узел — сетевое устройство с настроенным IP-адресом. 

Инкапсуляция — процесс добавления дополнительной информации к данным. 

Отправкой пакета по выбранному маршруту занимаются устройства 3 уровня —

маршрутизаторы.  

Маршрутизаторы — основные устройства построения компьютерных сетей, 

пересылающие пакеты друг другу по выбранным оптимальным маршрутам, пока они не 

достигнут адресата.  

Уровень №2. Канальный уровень. Канальный уровень получает пакеты от сетевого 

уровня и преобразует их в кадры, инкапсулируя заголовок, содержащий информацию о MAC 

адресах узлов и концевик, позволяющий корректировать ошибки.  

MAC-адрес — уникальный физический адрес узла, который записывается в его сетевую 

плату на заводе производителя.  

Сетевая плата — устройство, позволяющее взаимодействовать с другими сетевыми 

устройствами.  

Отправкой кадра занимаются устройства 2 уровня — коммутаторы.  

Коммутатор — это устройство, соединяющее узлы в локальную компьютерную сеть. В 

отличии от маршрутизаторов, которые идентифицируют узлы по IP-адресам, коммутаторы 

идентифицируют узлы по MAC-адресам. 

Канальный уровень делится на два подуровня: верхний уровень LLC (Logical Link 

Control) и нижний MAC (Media Access Control). Верхний уровень — это программное 

обеспечение, которое позволяет обращаться к микропроцессору сетевой платы на нижнем 

уровне. 

Основная функция уровня №2 — обеспечить передачу кадров между непосредственно 

подключенными друг к другу узлами и контроль доступа к среде. Контроль доступа к среде 

осуществляется в зависимости от способа подключения узла к сети (см. уровень №1, 

физический уровень). Каждый вид подключения будет инкапсулировать свой заголовок, 

чтобы подсказать самому нижнему уровню модели OSI — физическому, какой тип 

подключения используется. 

Уровень №1. Физический уровень. Физический уровень — самый нижний уровень 

модели OSI. Его основные функции: получить кадры от канального уровня, перекодировать 

их в набор битов и отправить по среде передачи данных. 

Выделяется три вида сред передачи данных, которые физический уровень понимает 

благодаря инкапсуляции заголовка в кадр на канальном уровне: 

Медные провод. Сигнал будет отправлен в виде электрических сигналов; 

Оптоволоконный провод. Сигнал будет отправлен в виде светового импульса; 

Беспроводная связь. Сигнал будет отправлен в виде сверхвысокочастотных сигналов. 

Пройдя через все 7 уровней модели OSI, отправляемое по WhatsApp изображение на 

самом нижнем уровне преобразуется в набор битов, которые передаются по сети передачи 

данных. После доставки битов на узел получателя сообщения, происходит обратный процесс 

преобразования: Биты на физическом уровне декодируются в кадры; Кадры на канальном 

уровне деинкапсулируются в пакеты; Пакеты на сетевом уровне деинкапсулируются в 
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сегменты; Сегменты на транспортном уровне преобразуется в искомый набор данных; 

Данные проходят обработку на 5, 6 и 7 уровнях. Искомое изображение отображается в 

приложении Whatsapp на устройстве получателя. 

Каждый уровень модели OSI можно использовать для создания лабораторных и 

самостоятельных работ студентов. Рассмотрим пример как понимание данной модели может 

помочь студенту понять принцип работы взаимодействия устройств между собой на сетевом 

уровне. Что в свою очередь поможет ему в дальнейшем создать свое собственное 

программное обеспечение. На этом уровне основным устройством является маршрутизатор.  

Самостоятельная работа выполняется в программе Cisco Packet Tracer, позволяющая 

эмулировать сети любых масштабов, писать различные сценарии использования и критерии 

оценивания (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Интерфейс программы Cisco Packet Tracer 

 

В данном примере студентам предлагается настроить IP адресацию на интерфейсах 

маршрутизаторов R1 и R2. Каждый из них имеет по два интерфейса. Подсказкой, какие IP 

адреса использовать, служат подписи сетевых адресов к каждой из подсетей. В сценарии 

самостоятельной работы прописано, что первые адреса отдаются шлюзам по умолчанию. 

Именно их необходимо использовать. Студент самостоятельно вычисляет первые адреса в 

каждой подсети и производит настройку. 

Настройка интерфейсов осуществляется через командную строку маршрутизатора 

(Рисунок 3). Необходимо подключиться к нужному интерфейсу, ввести правильный адрес с 

обязательным указанием маски подсети и не забыть включить интерфейс: 
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Рисунок 3. Командная строка маршрутизатора 

 

Packet Tracer позволяет студентам контролировать правильность выполнения каждого 

шага задания (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Окно контроля правильности выполнения задания 
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Зелеными галочками отмечены правильно выполненные этапы задания. Красными 

крестиками, соответственно, неправильные. 

Таким образом, модель OSI представляет собой гибкий и универсальный инструмент 

для самостоятельного обучения основам сетевых технологий. В практическом применении, 

как в случае с выше представленной работой по настройке маршрутизатора на третьем 

уровне, студенты могут закреплять теоретические знания, активно экспериментируя с 

реальными настройками и проверяя свои результаты в среде Cisco Packet Tracer. Такой 

подход к обучению способствует развитию самостоятельности и практических навыков, 

необходимых для уверенной работы с сетевым оборудованием. 

 

Выводы 

Изучение сетевой модели OSI является важным аспектом образования и 

самостоятельной работы для студентов ИТ направлений по нескольким причинам: 

Фундаментальные знания: модель OSI предоставляет базовую структуру для 

понимания, как работает сетевое взаимодействие. Она разбивает сложный процесс передачи 

данных на более простые уровни, что помогает студентам легче понять и изучить каждую 

часть сетевого взаимодействия. 

Универсальный язык: модель OSI служит стандартом, который используется во всем 

мире для обсуждения и проектирования сетей. Знание этой модели позволяет студентам 

эффективно общаться с другими специалистами в области ИТ, независимо от их 

специализации. 

Диагностика и устранение неисправностей: понимание каждого уровня модели OSI 

помогает студентам в диагностике и устранении проблем в сетях. Знание, на каком уровне 

произошел сбой, позволяет быстрее и точнее определить и исправить проблему. 

Совместимость и стандартизация: модель OSI способствует развитию стандартов, 

обеспечивающих совместимость различных сетевых технологий и протоколов. Это знание 

помогает студентам лучше понимать принципы работы различных сетевых устройств и 

технологий, а также взаимодействие между ними. 

Основы для дальнейшего обучения: изучение модели OSI закладывает основу для более 

глубокого изучения сетевых технологий и протоколов. Это является важной частью 

подготовки к различным сертификациям и профессиональным задачам в области сетей. 

Аналитические навыки: работа с моделью OSI развивает у студентов аналитические 

навыки, так как они учатся системно подходить к изучению сетевых процессов, анализируя 

каждый уровень и его функции. 

Заключение 

Изучение сетевой модели OSI является критически важным для студентов ИТ 

направлений, так как оно обеспечивает фундаментальные знания, необходимые для 

понимания сетевых процессов, способствует эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, помогает в диагностике и устранении сетевых проблем, и служит 

основой для дальнейшего углубленного изучения сетевых технологий. Это не только 

повышает их профессиональную компетентность, но и развивает важные аналитические и 

проблемно-ориентированные навыки, необходимые для успешной карьеры в ИТ. Они могут 

изучать каждый уровень отдельно, что облегчает процесс усвоения информации. 
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Abstract. Digital technology is a powerful tool that can support and transform education in 

many ways, from making it easier for teachers to choose learning materials to enabling learners to 

create new ways of learning.  that digital transformation is one of the main factors that guarantee 

quality education. 

 

Аннотация. Цифровые технологии являются мощным инструментом, который может 

поддерживать и трансформировать образование во многих отношениях, от облегчения 

выбора учебных материалов для учителей до предоставления возможности учащимся 

создавать новые способы обучения. Цифровая трансформация является одним из основных 

факторов, гарантирующих качественное образование. 

 

Keywords: Digital transformation, digital technologies, informatization, digital competence, 

education. 

 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровые технологии, информатизация, 

цифровая компетентность, образование. 

 

Contemporary higher education institutions need to shape approaches to identifying solutions 

to problems not only existing in the present but also those arising from future professions, emerging 

technologies, and unresolved issues. This is the most important task for educational institutions 

during the period of digital transformation, just as it is in all fields. Recognizing the importance of 

digital development for Uzbekistan’s economic growth, the government has prioritized digital 

transformation in its first strategic plan.  

The adoption of the “Digital Uzbekistan – 2030” strategy and the focus on digitalization in the 

development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 reflect this commitment. As progress 

accelerates at an unprecedented pace and digitalization processes continuously evolve, every field 

specialist is required to consistently enhance their knowledge and skills. In this regard, our leader, 

Sh.Mirziyoyev, stated: “To achieve progress, we need digital knowledge and modern information 

technologies. They offer us a shortcut to development. Indeed, information technologies are 

penetrating all fields worldwide today” [1]. 
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Indeed, the effective use of digital technologies has led to the development of artificial 

intelligence systems that can compete with human intelligence in recent years, the rapid automation 

of workplaces, and the exponential growth of other innovations.  

As a result, educational institutions face the crucial task of developing technical, cognitive, 

social, emotional, and digital competencies necessary to address the challenges of the new era. 

Achieving this requires demanding a digital transformation of education. Recognizing the 

importance of continuously working, thinking, learning about and adapting to advanced 

technologies, as well as the need to incorporate them into various fields, is essential in 

understanding that the 21st century is characterized by innovation. 

Digital technologies not only contribute to the current state of our lives but also hold 

significant importance for the future, enabling us to communicate, conduct activities, conduct 

scientific research, and solve various problems. As an example, the COVID-19 pandemic has 

demonstrated our reliance on digital technologies. During the COVID-19 pandemic, the widespread 

use of digital learning systems with inadequate infrastructure and limited resources in educational 

institutions around the world was identified as a major reason for the most serious disruptions and 

the suspension of education. As a result, students around the world were unable to acquire necessary 

knowledge due to the closure of educational institutions. The COVID-19 pandemic urged rapid 

changes in educational institutions to create inclusive, open, and sustainable learning systems using 

technology and human resources. This underscores the need for education institutions to learn and 

gain experience to increase their digital capabilities and readiness for successful digital 

transformation. 

Digital transformation (DT) is the process of optimizing the management system of 

fundamental technologies and integrating digital technologies into existing technologies by 

organizations [2].  

Digital transformation has influenced the field of education just like it has impacted every 

other sector. In education, it involves reevaluating the processes of learning and teaching, as well as 

leveraging the practical aspects of digital transformation through knowledge and technical tools, 

collaborating with modern digital infrastructure and software, and modernizing existing (legacy) 

technology while considering the attitudes towards the use of digital technology for effective 

utilization.  

The drivers of digital transformation in education, along with their sources, include 

technological and organizational drivers, digital learning competencies, students’ adaptive skills 

(Soft Skills) and specialized-professional skills (Hard Skills), as well as pedagogical factors. 

Technological drivers that can fundamentally transform educational systems include cloud 

computing, artificial intelligence, the Internet of Things, digital games, augmented reality, 5G 

networks, social networks, and educational software [3].  

As organizational drivers, the development of the Education 4.0 strategy, promoting inclusive 

and gender-balanced digitalization, redesigning, updating, and customizing educational programs, 

using digital technologies for interprofessional communication, shaping educational competencies, 

enhancing the experience of providing education through digital technologies, providing various 

innovations, ensuring comprehensive academic literacy, innovative pedagogical guidance, using 

hybrid teaching methods, evaluating practical exercises, and promoting reciprocal communication 

are considered. 

The modern trends of societal development, the development of computer technologies, 

globalization, and the information process affect all fields, including education. Virtually all future 

educational and work positions require a certain level of rapidly changing digital skills and 

competencies.  
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Digital competence is one of the new concepts describing competencies related to digital 

technologies. In recent years, a variety of terms such as “ICT skills”, “technological skills”, “IT 

skills”, “21st-century skills”, “information literacy”, “digital literacy and digital competencies”, and 

“digital competence and skills” have been used. These terms are often used interchangeably with 

“digital competency” and “digital literacy” [4]. 

Digital learning competencies include learning to learn, continuous feedback and expression 

of ideas, integration of digital technologies for general education, selecting the necessary 

technology appropriately, collaborative work and planning, using digital technologies for personal 

and collective educational purposes, shaping innovative pedagogical guidance, assessing and 

improving various innovations, providing academic literacy, ensuring innovative pedagogical 

guidance, using hybrid teaching methods, evaluating practical exercises, and promoting reciprocal 

communication [5]. 

According to M. Fayziyeva's research, digital transformation enhances students' high-level 

thinking ability and conceptual understanding, improves logical thinking, develops information 

creation and communication skills on various topics, and encourages effective activity and 

successful problem-solving skills [6]. 

UNESCO also contributes to accelerating global efforts to use digital technologies to improve 

access to education, ensure inclusive and equitable quality education for all, and promote lifelong 

learning opportunities for all by supporting the development of digital competencies and digital 

literacy among teachers and students [7]. 

Students mostly prefer to use digital devices in educational activities. Consequently, the 

transition of daily educational activities to digital devices may cause a shift in the usual 

environment and routine of the traditional learning process, resulting in the revelation of one of 

several risks of digital transformation in education. 

To achieve this, educational institutions need to undergo organizational restructuring. 

Continuous updating and adaptation of the educational institution's program, using digital 

technologies to support communication, and addressing the phased and temporal gaps between 

learners and experts, especially among other educational institutions, are of crucial importance. 

Educational institutions need to promote interest in scientific research and utilize hybrid teaching 

methods. It is essential to empower teachers with independence and support innovation in the 

classroom [9]. 

Once, education was simply about imparting knowledge to individuals. Now, it’s essential to 

equip learners with adaptable skills that will guide them toward their resilient trajectories in an 

uncertain and ever-changing environment. To achieve this, each educator must possess both digital 

skills and relevant competencies themselves, and be equipped with the necessary tools. 

Education should not only aim to impart knowledge but also to teach students how to learn. It 

is essential to promote the independence and responsibility of learners, to develop their skills in 

critical thinking and constructive criticism, to encourage them to engage in discussions and debates, 

to base their decisions on cognitive processes, to ask questions, to observe, and to express their own 

opinions and positions based on the teacher’s observations. 

Integrating digital technologies into education involves developing materials that meet the 

needs of learners, creating new methods of distance learning, devising new approaches to 

monitoring and evaluation. For this purpose, modern educators need to be knowledgeable about the 

relevant technologies, assess their usefulness, compatibility with content and environment, 

reliability, security, quality, design, operating principles, attractiveness, and interactivity. 

Furthermore, digitizing education entails collaborative work among professors and educators, 

collaborative creation of online learning materials through online networks, establishing 
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partnerships with other educational institutions, exchanging experiences with colleagues, 

implementing innovative methods, and enhancing opportunities for development and improvement. 

Additionally, they themselves adapt international experiences, innovative technologies, and 

productive educational models. 

Education models need to adapt to provide learners with the necessary skills for reading, 

work, and various interactions. These essential interpersonal skills are referred to as “Soft Skills” 

Soft skills enable individuals to adapt to a changing world and various professional tasks, acquire 

knowledge independently throughout life, communicate effectively, demonstrate social and cultural 

awareness, innovate, be curious, empathetic, proactive, responsible, solve problems, and collaborate 

effectively. 

The Education 4.0 system should also foster the development of another category of skills 

commonly referred to as “Hard Skills” which encompass professional competencies and technical 

knowledge. Modern professionals need to understand not only their field of expertise but also the 

design of digital technology interfaces, management skills such as managing personnel, quality, 

time, technological resources, and all kinds of risks. Additionally, they should have knowledge of 

financial management principles, be aware of and understand the economic processes occurring in 

society, and possess computational and logical thinking skills, all of which fall under the category 

of “Hard Skills”. 

The most crucial aspect of digital transformation is enhancing innovative teaching 

technologies, effective teaching methods and styles, refining scientific-practical-methodological 

principles, developing educational project designs, and extensively applying them in the teaching 

process, which also underscores the significance of pedagogical factors. In advanced nations, 

cutting-edge modern educational technologies such as innovative partnerships, problem-based 

learning, project-based learning, game-based learning, tactile learning, and integrated learning are 

prevalent. These advanced modern educational technologies assist students in fostering independent 

thinking, enhancing entrepreneurial activities, acquiring information, reprocessing it, generalizing, 

making positive conclusions, making correct decisions, and developing into highly qualified 

specialists. However, in some educational institutions, adherence to traditional teaching methods, 

inadequate competency of some professors in utilizing modern technologies for teaching, lack of 

independent learning skills among students, overburdening of teachers at the initial stage, and 

emergence of issues in implementing educational technologies may pose challenges. 

Quality education is not just a future asset, but it is a fundamental principle that provides the 

opportunity to address any present or future challenges effectively. In today's world, the situation 

emphasizes the importance of nurturing a generation that understands all the delicate aspects of its 

profession and is capable of creatively addressing the issues inherent in every stage of their mutual 

activity, namely the development of modern information technologies. 

To achieve high efficiency, it is essential not only to focus on the content being taught but also 

on how knowledge is conveyed to students. Developing adaptive skills that enable students to 

overcome challenges related to changes in society and the labor market is crucial. They need to be 

encouraged to have more autonomy, self-management, and responsibility. As a result, there will be 

continuous improvement both within and outside the educational institution. 

The analysis of scientific research shows that if educational institutions do not utilize digital 

technologies properly, many shortcomings in the digital transformation of education may arise. For 

instance, failure to attract students' attention and hindered acquisition of necessary knowledge, 

skills, and competencies in the curriculum could have a negative impact [8]. 

The majority of students prefer using digital devices in their learning activities. As a result, 

the integration of digital tools into daily learning activities may become a regular occurrence, 
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disrupting the traditional learning process and potentially exposing some of the challenges of digital 

transformation in education. 

As an example of these issues, artificial intelligence-based educational technologies, such as 

ChatGPT, may present incorrect information during the process of generating content. This can 

potentially mislead learners and lead to them completing tasks with inaccurate or harmful 

information, hindering their ability to learn correct information. In such cases, learners may struggle 

with assignments that could be facilitated with carelessness or incorrect information. 

Another issue is that in the process of writing essays using generative artificial intelligence 

tools, students may encounter difficulties in expressing their own ideas or understanding of 

information. This could lead to them providing arbitrary or incorrect responses to questions, or 

struggling to convey their own thoughts and knowledge accurately. While such problems and 

consequences may always exist, digital technologies continue to advance rapidly. In the coming 

years, many aspects of education and its various processes are expected to seamlessly transition into 

digital transformation without significant doubt. To effectively implement digital transformation, 

other issues such as revenue and expense analysis, security, and user acceptance need to be 

addressed with seriousness. 

It should be emphasized in summary that all of these efforts are aimed at advancing digital 

transformation in our country, which has taken steps towards building a New Uzbekistan. These 

efforts involve long-term and wide-ranging initiatives to integrate digital innovations into all levels 

of the education sector, create opportunities for the adoption of digital skills among all learners in 

line with human values, develop analytical and critical thinking, acquire comprehensive digital 

competencies necessary for the future, further develop our country, and contribute to the prosperity 

of our people. It should be emphasized in summary that all of these efforts are aimed at advancing 

digital transformation in our country, which has taken steps towards building a New Uzbekistan. 

These efforts involve long-term and wide-ranging initiatives to integrate digital innovations into all 

levels of the education sector, create opportunities for the adoption of digital skills among all 

learners in line with human values, develop analytical and critical thinking, acquire comprehensive 

digital competencies necessary for the future, further develop our country, and contribute to the 

prosperity of our people. 
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Abstract. The importance of patriotic education of future teachers in the education system of 

Kyrgyzstan is considered. For centuries, the love of the people for their homeland, the protection of 

their interests and unity, and respect for the heritage of their ancestors have formed the basis of 

patriotic feeling. In most post-Soviet countries, patriotism has become an important part of the 

political discourse in order to form a national and civic identity. The formation of the Kyrgyz nation 

- a single civic nation uniting representatives of various ethnic groups living in Kyrgyzstan, should 

be really strengthened in their consciousness through feelings of love for their country, pride in it, 

and patriotism. Formation of interest in love for the Kyrgyz land, knowledge of its ancient history is 

one of the main tasks of modern education. Patriotism is an essential structural and integral part of 

the national idea, culture and science. Fostering a sense of patriotism is very important for the future 

of Kyrgyzstan. Patriotic education of future teachers helps to convey national values to the younger 

generation. Education of patriotic youth is a living, responsible process. 

 

Аннотация. Рассматривается значение патриотического воспитания будущих педагогов 

в системе образования Кыргызстана. На протяжении веков любовь народа к своей родине, 

защита его интересов и единства, уважительное отношение к наследию предков составляли 

основу патриотического чувства. Сегодня в большинстве постсоветских стран патриотизм 

стал важной частью политического дискурса с целью формирования национальной и 

гражданской идентичности. Формирование кыргызской нации — единой гражданской нации, 

объединяющей представителей различных этносов, проживающих в Кыргызстане, должно 

реально укрепляться в их сознании через чувства любви к своей стране, гордости за нее, 

патриотизма. Формирование интереса к любви к кыргызской земле, познанию ее древней 

истории является одной из основных задач современного образования. Патриотизм является 

существенной структурной и неотъемлемой частью национальной идеи, культуры и науки. 

Воспитание чувства патриотизма очень важно для будущего Кыргызстана. Патриотическое 

воспитание будущих педагогов способствует донесению национальных ценностей до 

подрастающего поколения и обеспечению общественного единства, стабильности 

государства. Формирование таких чувств и норм поведения молодежи повышается развитие 

патриотического воспитания или политического, правового, духовного, нравственного, 

трудового, экономического, экологического воспитания. Воспитание патриотической 

молодежи — это живой, ответственный процесс, осуществляемый через связь долга, совести, 

нравственности личности перед обществом и народом с гражданственностью.  

 

Keywords: patriotism, patriotic education, civic education, national identity, social values. 
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In the Kyrgyz Republic today, an important task is to educate young people and future 

teachers in the spirit of patriotism. Patriotic education is a multifaceted process aimed at fostering 

respect and responsibility towards their country among the younger generation. It is a pedagogical 

activity directed at preserving and developing the national consciousness of citizens, cultural 

heritage, and social values [1].  

To draw attention to this issue at the state level, Kyrgyz Republic Decree No. 698, dated 

December 9, 2014, recognized patriotic education of young people as an important factor in 

ensuring national and personal security [2].  

This document emphasizes the state importance of patriotic education of young people and 

serves as a foundation for numerous scientific studies. 

Patriotism, in its basic sense, is love for one's country, a desire to support its independence, 

unity, and prosperity. The foundation of patriotism is deep knowledge and respect for the history of 

one's people, its culture, language, and traditions [3].  

Its role and significance are particularly evident during critical moments in history when 

citizen efforts, unity, and solidarity are required for development. The concept of patriotism is 

explained as a condition for the formation of national and civic identity. The connection between 

patriotism and state identity is confirmed by history, which shows that patriotism contributes to the 

integration of different ethnic and cultural groups within the country. Educating love for Kyrgyzstan 

and interest in its ancient history today is one of the main tasks of education. Patriotism is an 

important and integral part of the national idea, culture, and science. 

The formation of a united civic nation — the Kyrgyz nation — which unites representatives 

of various ethnic groups living in Kyrgyzstan, should be based on love for one's country, pride in it, 

and a sense of patriotism. The formation of patriotic feelings among citizens involves numerous 

integrative components: heroes whom the entire nation is proud of, common spiritual values, 

cultural heritage, holidays, historical victories, and much more. Issues of patriotism have 

contributed to the emergence of the category of civic and national identity, which lies at the 

foundation of forming a civic nation for the sustainable development of the state. Sociologists 

define national identity as an individual’s awareness of belonging to a certain nation, ethnic group, 

or cultural group, as well as the assimilation of its values, language, and traditions [4].  

Forming national identity is one of the main tasks of patriotic education, which can be 

considered part of an individual’s social identity. As a citizen, a person has guaranteed rights to 

education, participation in civil society, choice, and other rights. At the same time, citizenship is 

linked to patriotism and love for one's people and land. These concepts bring about a sense of 

responsibility for the fate of the country and its people, giving a person strength and will. Civic 

identity is one of the driving forces behind the education of young people [5].  

Properly forming these feelings and behavior norms among young people contributes to 

raising the level of patriotic education, as well as political, legal, spiritual, moral, labor, economic, 

and environmental education. Educating young people with a patriotic mindset is a process linked 

to a person’s conscience and duty to society and the nation. 

If we turn to the research of well-known scholars, the great philosopher Jean-Jacques 

Rousseau saw education as the solid foundation of society and noted that it directly affects the 

development of both the individual and the state [6].  

Educator V.A. Sukhomlinsky emphasized that patriotism is a spiritual, aesthetic, moral, and 

emotional culture, as well as consciousness combined with stable ideas [7].  
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Teachers play an important role in the formation and development of love for one's country 

and patriotism. Therefore, future teachers in their work must be familiar with the following 

principles: 

- Love for the homeland and native language: The homeland and native language are the 

spiritual foundations of the nation. Teachers, conveying to the youth the richness and uniqueness of 

the Kyrgyz language, contribute to strengthening national identity. 

- Respect for history and cultural heritage: Pride in the historical achievements of the Kyrgyz 

people and their cultural values is an integral part of patriotism. Education about historical figures, 

events, and cultural monuments enriches the spiritual world of young people. 

- Social responsibility and civic duty: To be a patriot means striving to do useful deeds for the 

state and society. Fulfilling civic duties, observing laws, and participating in public events are 

practical manifestations of patriotism. 

Adhering to these principles in pedagogical activities leads each teacher to significant 

achievements. Patriotism is regarded as one of the key concepts in every person’s life, and all 

activities of educational institutions are evaluated based on their ability to cultivate a patriotic 

person. Therefore, in modern pedagogy, new teaching technologies are being updated in accordance 

with the requirements of the time. Modern technologies and innovative methods provide great 

opportunities for patriotic education. These include: 

- Interactive lessons and seminars: Using multimedia materials, group work, and discussions 

strengthens young people's interest and helps them learn the topic more deeply. 

- Virtual museums and historical excursions: Using digital platforms, virtual tours to historical 

places can be organized, which is especially relevant for students from rural areas. 

- Patriotic projects and campaigns: Involving young people in socially useful activities, such 

as environmental campaigns and projects to preserve historical monuments, strengthens patriotic 

feelings. 

- Social media and online platforms: Spreading the content of patriotic education through 

social media allows for reaching the majority of young people. 

Various state and public events are also held to foster patriotism in young people and cultivate 

love for their homeland. Examples include: 

- The "Kyrgyz Citizen" Concept (2021-2026): The concept is aimed at developing civic 

identity and strengthening interethnic harmony (Kyrgyz Citizen, 2020). 

- Respect for state symbols: Schools and universities hold ceremonial events, such as 

performing the national anthem and raising the flag. 

- Commemorating historical dates: Young people participate in celebrations such as Victory 

Day in the Great Patriotic War, Independence Day, and others. 

- Patriotic clubs and organizations: Clubs established by youth initiatives are active 

participants in patriotic education [8]. 

The development and fostering of patriotic feelings is extremely important for the future of 

Kyrgyzstan. Scholars have conducted several scientific studies in this area. Educating future 

teachers in the spirit of patriotism contributes to transmitting national values to the younger 

generation, strengthening social unity, and ensuring the stability of the state. Planning 

comprehensive activities at the state level and using modern methods can increase the effectiveness 

of patriotic education. 
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Аннотация. Рассмотрен один из способов активизации мыслительной деятельности 

студентов в обучении органической химии, одна из форм самостоятельной работы студентов 

под контролем преподавателя – составление и применение учебных конспект-схем. В работе 

отражен опыт преподавания авторами органической химии. 

 

Abstract. One of the ways to activate students' mental activity in teaching organic chemistry is 

considered, one of the forms of independent work of students under the control of tutor is the 

compilation and application of educational abstract schemes. The work reflects the experience of 

teaching organic chemistry by the authors. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, технологии обучения, творческая 

активность, конспект-схемы. 
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Современный этап в общественном развитии характеризуется повышенными 

требованиями к специалисту-профессионалу. Развитие технологий, научно-технической 

революции, существенное опережение развития науки требует от современного специалиста 

не готового объема знаний, зачастую уже не отвечающего уровню развития производства, а 

умения творчески мыслить, оперативно решать возникающие перед ним задачи 1. 

Введение популярного и востребованного в данное время компетентностного подхода в 

учебный процесс высшей школы требует изменений как в содержании образования, так и в 

осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога. Требуется такое изменение 

форм и методов организации занятий, при котором обучение приобретает деятельностный 

характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу студентов в 

малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий, использование 

межпредметных связей, развитие самостоятельности студентов и личной ответственности за 

принятие решений. Парадигма современного общества – постоянное обучение на 
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протяжении всей жизни. Причем, как уже упоминалось, сегодня образование нацеливается не 

на обеспечение студента объёмом готовых знаний, а комплексом необходимых компетенций. 

Именно они являются основой для деятельности специалистов их сфере работы, 

инструментом их «выживания» и развития, профессионального роста. Механизмом 

включения студентов в деятельность, развивающую их способности, являются технологии 

обучения, которые определяют характер взаимодействия участников образовательного 

процесса [3, 4]. 

Аналитики считают, что основная особенность современного периода развития науки – 

синтез научного знания, сопровождающийся интеграцией наук, пришедший на смену 

эволюционному периоду с широкой дифференциацией научного знания. Необходимость 

смены принципа построения научного знания, сосредотачивающая внимание на изучение 

закономерностей, характеризующих объективную действительность как единый 

материальный процесс обусловлена заказом современного общества на формирование вузами 

активной творческой личности, способной справиться с информационным взрывом, 

сопровождающим в настоящее время всех работающих в различных сферах [5]. 

Выпускник вуза должен иметь на вооружении не какую-то готовую массу необходимых 

знаний, не реализуемое сейчас энциклопедическое образование, а комплекс методов 

деятельности, готовность к работе в быстро меняющихся условиях общественной и 

профессиональной жизни, умение быстро адаптироваться новым условиям, отвечающим 

современной концепции непрерывного образования [5]. 

Вузовское содержание образования постулируется именно из тенденций в сфере науки 

и производства, и в этом заключается проблема высшей школы — предметный 

одноуровневый принцип построения учебных программ, отвечающий эпохе дифференциации 

наук. В соответствии с этим в вузах сложился тип учебно-воспитательного процесса, 

предусматривающий сообщение студентам в той или иной форме готовых знаний, 

систематическое описание конкретной области, требующие от них, в — основном, работы 

памяти. 

Постоянные попытки обновления программ приводят, обычно, к простому 

перенасыщению содержания учебных дисциплин новыми информативными знаниями, 

отражающими развитие данной отрасли науки или производства. Причем происходит не 

только перенасыщение отдельных учебных дисциплин информацией, зачастую 

«вылетающей» из голов студентов на следующий день после сдачи экзамена, но и 

перенасыщение учебного плана новыми дисциплинами, спецкурсами и т.д. Внимание 

студентов распыляется на множество самых различных курсов, говорить о целостном 

восприятии студентами, скажем, технологического процесса, не приходится 5, 6. 

Поэтому перед вузами встает задача, во-первых, разработки более современных 

методологических и теоретических принципов построения содержания образования, во-

вторых, перейти на методологический тип обучения, с передачи информативного знания на 

усвоение студентами способов деятельности, обеспечить переход студентов от пассивного 

усвоения знаний к активной познавательной деятельности [2, 6, 11]. 

Когда мы говорим о формировании активной творческой личности, то имеем в виду 

характер деятельности студента и, прежде всего — его познавательной деятельности. Это 

способы осмысления и обработки учебного материала, приемы умственной деятельности, 

характер реализации знаний в определенной производственной ситуации, т.е. способы 

решения профессиональных задач 7. 

Формирование этих способностей в условиях вуза предполагает, прежде всего, 

овладение студентами не столько отдельной суммой знаний, сколько методами 
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познавательной, научной, организаторской и другой деятельности, т.е. возникает потребность 

в методологическом типе обучения, где «центр тяжести» перемещается с передачи 

информативного знания на усвоение студентом способов деятельности. 

Здесь преподаватель сталкивается с потребностью изменить содержание образования, 

перестроить логическую структуру учебного материала из информативной, описательной в 

структуру, обеспечивающую активную мыслительную деятельность. Это касается, прежде 

всего, дисциплин естественно – научно – математического цикла. 

Возьмем органическую химию. Значение органической химии трудно переоценить, 

ведь она дает знания обо всем живом в этом мире, о связях и взаимоотношениях всего 

живого в природе на молекулярном уровне. Но в отличие от общей химии курс органической 

химии предусмотрен учебными планами не всех нехимических специальностей, и не 

обеспечен стабильными учебниками ни на русском, ни на кыргызском языке. Среди всех 

средств обучения учебник занимает определяющее место, которое объясняется тем, что в 

учебнике в идеале реализовано на самом высоком научно-методическом уровне содержание 

действующей программы. Поэтому перед преподавателями вузов стоит задача составления 

учебников, отвечающих всем современным требованиям. Это задача, так сказать, 

долговременная. 

Насущная задача — в минимально сжатые сроки дать максимальный объем полезной 

информации, а также закрепить навыки химического мышления, завершить целостную 

«химическую» картину мира и научить применять полученные знания — вынуждает 

преподавателей проводить строгий отбор материала и дифференцировать его по своей 

значимости. Это первое. 

Второе — этих целей невозможно достичь без глубоко продуманного и 

целенаправленного применения всех достижений современной дидактики, современных 

технологий обучения, применения элементов новых всеобщих методов научного познания. 

В данной работе освещается опыт и наработки авторов в преподавании органической 

химии в Ошском технологическом университете, конкретизируется работа по внедрению 

элементов современных технологий обучения и новых всеобщих методов познания в 

преподавание органической химии. Уже сообщалось  о разработке так называемых блок-карт, 

которые по зрелом размышлении, следовало бы называть конспект-схемами, как мы и будем 

далее их называть [12].  

Конспект-схемы разрабатываются преподавателем по каждой теме, описывающей 

отдельный определенный класс органических соединений. Конспект-схема — это своего рода 

«научный образ», наглядный алгоритм темы, построенный в строгом соответствии с пятью 

уровнями усвоения знаний, играющий большую роль в выполнении принципа прочности 

результатов обучения и развития познавательных сил учащихся [8]. 

Конспект-схемы — важная составляющая самостоятельной работы студентов над 

курсом, подвижка к активной мыслительной деятельности. И именно в данный момент на 

первое место в учебном процессе выдвигается на наш взгляд организующая, управляющая 

роль преподавателя. Работа преподавателя с каждым годом становится все сложнее, так как 

ему приходится конкурировать с многочисленными интернет-источниками. Причем, всем 

известно, что при всей своей легкодоступности, виртуальные источники не дают глубоких, 

неповерхностных знаний. Чтобы работать с интернет-источниками обучающийся должен 

четко осознавать, что он ищет, а значит должен уметь учиться, как бы парадоксально это ни 

звучало. Чтобы самостоятельная работа студентов была эффективна, необходима 

соответствующая ее организация. Методическое руководство самостоятельной работой 

студентов осуществляется, главным образом, на лекциях. Выработана следующая схема 
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работы на лекциях: 1) ознакомление студентов с историей и методологией органической 

химии, а также конечной целью работы; 2) указание литературы по изучаемым темам; 3) 

систематическое изложение важнейшего программного материала и определение тем для 

самостоятельного изучения; 4) сообщение о сроках и формах контроля усвоения материала. 

По принятой сейчас повсеместно кредитной системе обучения, краеугольным камнем 

обучения является самостоятельная работа студентов, она занимает львиную долю времени, 

отведенного на обучение, но как ни парадоксально это звучит, самостоятельная работа 

обучаемого должна полностью обеспечена обучающим, т.е. вузом и преподавателем, умело и 

тонко направлена на возникновение и укрепление интереса студентов к предмету [8]. 

Именно, на решение этих задач и направлена работа с конспект-схемами. 

Возьмем раздел «Углеводороды». К углеводородам относятся шесть основных классов: 

алканы (приложение 1), циклоалканы (приложение 2), алкены (приложение 3), алкадиены 

(приложение 4), алкины (приложение 5), арены (приложение 6). Последовательность 

изложения, структура конспект-схемы соответствует классической, логической схеме 

изложения материала.  

Конспект-схемы выдаются каждому студенту в начале лекции. Преподаватель, читает 

лекцию, опираясь на конспект-схему, обращая внимание студентов на узловые моменты, 

вопросы, разъясняя каким образом составлялась конспект-схема. Студентам предлагается 

вносить изменения, какие они считают нужными, добавлять или убирать из нее то, что они 

считают лишним, ненужным. постепенно преподаватель переходит к чтению лекций без 

конспект-схем и предлагает студентам самим составлять ее по данной лекции. Потом, в 

дальнейшем, студенты могут сравнить два варианта конспект схем, составленных 

преподавателем и студентов. 

 
I Группа 

Класс 

 
II Классификация 

III Номенклатура 

 1 тривиальная 

 2 рациональная 

 3 систематическая (IUPAC) 

IV Виды изомерии 

V Физические свойства 

VI 

VII 

VIII 

Получение Химические свойства 

 

Работа с конспект-схемами позволяет решить некоторые дидактические проблемы по 

активизации мыслительной деятельности студентов.  

Во-первых, студенты решают массу проблемных ситуаций: что из сообщенной 

преподавателем информации по теме считать главным, а что второстепенным, 

несущественным, какую сделать запись, чтобы она позволила сразу выявить существо 

вопроса, что следует запомнить, а что можно вспомнить по составленной записи, как запись 

сделать очень краткой и в то же время исчерпывающей, на какие детали следует сделать 

акцент, что выделить. 

Составление конспект-схем при определенных условиях превращается в увлекательное 

занятие, составленные студентами конспект-схемы при одном и том же задании отличаются 
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друг от друга, дополняются рисунками, носят творческий характер. Обсуждение приобретает 

командный характер, студенты обсуждают работы друг друга, вносят дополнения, указывают 

ошибки, смеются над забавными подходами к наглядности. 

Во-вторых, осуществляется достижение некоторых основных дидактических 

принципов: принципа сознательности и творческой активности учащихся при руководящей 

роли преподавателя, принцип систематичности, принцип перехода от обучения к 

самообразованию и принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся. Принцип прочности в современном понимании должен быть связан с принципом 

сознательности (прочно запоминать учащиеся могут только усвоенное, хорошо осмысленное) 

и требует, чтобы в обучении гармонически сочеталась работа произвольной и 

непроизвольной памяти. Непроизвольно хорошо запоминается то, что для человека важно, 

интересно, связано с деятельностью, положительными эмоциями. А работа с конспект — 

схемами носит постоянный характер и приносит удовлетворение [10, 11]. 

Факты, внешне выраженные и поддающиеся чувственному восприятию, усваиваются в 

процессе восприятия, осмысления и запоминания. Без последнего всякое усвоение 

невозможно и бесполезно. Запоминание тем легче и прочнее, чем интенсивнее и 

разностороннее деятельность учащегося с тем содержанием, которое подлежит 

запоминанию. 

По законам дидактики всякий способ деятельности, чтобы стать умением или навыком, 

должен неоднократно повторяться. При этом для навыка необходимо, как правило, 

однообразное повторение операции, для превращения действия, заданного извне, в умение 

необходимо первоначально однообразное его повторение, а затем вариативное, т.е. в разных 

существенных для данного действия ситуациях 9. 

Надо упомянуть, что при работе с конспект-схемами вырабатывют как целый ряд 

универсальных и важнейшие из общепрофессиональных компетенций.  

Так, например, в начале изучения раздела «Углеводороды», дается определение 

углеводородов в конспект-схеме по теме «Алканы (предельные углеводороды)». При 

переходе к следующему классу углеводородов, общее определение уже не дается, но то, что 

этот, данный класс относится к углеводородам, упоминается. Далее, идет более узкое 

определение собственно данного класса углеводородов, даже не само определение, а узловой 

момент, главная отличительная черта, т.е. осуществляется мыслительная цепь: общее → 

особенное → главное. 

При переходе, скажем, к следующему классу – алкенам, учащиеся проводят 

мыслительные операции: перенос → сравнение → выявление главного.  

Отличительный признак алкенов — наличие одной двойной связи, при этом учащиеся 

вспоминают определение двойной связи, ее электронное строение, валентные состояния 

атомов углерода, ею связанных. 

Далее в конспект-схеме дается общая формула данного класса соединений, 

преподаватель и студенты проводят при этом сравнение с изученным ранее. 

Классификация соединений, входящих в изучаемый класс не по строго определенной 

системе, а по необходимости, упор при этом делается в разных классах на разные признаки. 

Вот названия соединений даются по всем трем принятым номенклатурам, хотя в 

конспект-схеме не упоминаются названия самих номенклатур, а только их номера по 

принятой ранее схеме [2], преподаватель во время лекции называет их, приводит примеры 

составления названий соединений по ним. Опять же громоздкие предложения, определения 
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из конспект-схем исключаются, записывается главное, отмечаются отличия одной 

номенклатуры от другой, одного класса от другого. 

Непрестанное повторение и в то же время сравнение, анализ, перенос с одного объекта 

— класса, на другой, из-за этого способы деятельности становятся навыками и умениями, и 

наконец, компетенциями.  

Вопросы: получение, химические свойства и применение соединений каждого класса   

зрительно как бы объединены в одну графу. Это делается для того, чтобы полнее выявить и 

подчеркнуть генетические связи между классами органических соединений, знание которых 

очень важно для формирования и восприятия целостной картины мира.  

Это краткое описание одного из направлений работы по повышению эффективности 

преподавания органической химии. Конечно, она должна быть в комплексе с такими 

направлениями как составление стандартного учебного пособия по предмету, включающего в 

себя и конспекты лекций, и методические руководства к лабораторным работам, и 

рейтинговые вопросы, и тесты, т.е. полного методического оснащения учебной дисциплины 

для данного направления как в печатном, так и электронном вариантах. Принципиальными 

вопросами являются отбор содержания лекций, грамотное составление тестов, проверочных 

и обучающих. В общем, объектов для дальнейшей педагогической деятельности более чем 

достаточно.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности применения методов и приемов, показавших 

свою эффективность в мировой практике, для успешной реализации профессиональной 

коммуникации математиков-студентов на английском языке. Цели исследования: разъяснение 

в практическом контексте объективных аспектов необходимости использования таких 

методик для достижения ожидаемых результатов в обучении английскому языку в системе 

высшего математического профессионального образования Кыргызстана. Материалы и 

методы исследования: анализ их влияния на развитие профессиональной речи математиков-

студентов через взгляды ученых, исследовавших данный вопрос, а также предлагаются пути 

проверки этих методов на практике. В статье раскрывается содержание этих методик с 

учетом общественно-социальных условий. Это связывается с задачей подготовки 

математиков-студентов к международной конкуренции путем формирования 

профессиональной речи на английском языке на требуемом уровне, а также демонстрируется 

содержание методик, применяемых на практике, с примерами. На основе предложенных 

пунктов выделены ряд проблем в преподавании английского языка в сфере 

профессионального образования математического направления. Для улучшения 

преподавания английского языка в математическом направлении требуется комплексный 

подход. 

 

Abstract. Research relevance: the article deals with the special application of methods and 

techniques that have shown their effectiveness in world practice for the successful implementation 

of professional communication of mathematicians-students in English. Research purpose: 

clarification in a practical context of the objective aspects need for methods to achieve the expected 

results in teaching English in the system of higher mathematical professional education in 

Kyrgyzstan. Research materials and methods: analysis of their influence on the development of the 
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professional speech of mathematicians-students through the views of students who studied this 

question, and also the ways of verifying these methods in practice are proposed. The content of 

these methods is revealed in the article, taking into account public and social conditions. This is 

related to the task of preparing mathematicians-students for international competition by forming 

professional English language at the required level, and also demonstrates the content of methods 

used in practice with examples. Research results: on the basis of the proposed points, a number of 

problems in teaching English in the field of professional education and mathematics are highlighted. 

Conclusions: a comprehensive approach is required to improve the teaching of English in 

mathematics. 

 

Ключевые слова: профессиональное математическое образование, профессиональное 

общение, преподавание английского языка, разговорные навыки. 

 

Keywords: professional mathematical education, professional communication, English 

language teaching, speaking skills. 

 

Методика интенсивного обучения, отличающаяся от традиционных занятий, активно 

вовлекает студентов в процесс запоминания слов, а также побуждает их применять 

пройденные темы в реальных жизненных ситуациях [1].  

Это стимулирует самостоятельный поиск способов речевой деятельности, общения и 

коммуникативного взаимодействия. В концепции такого обучения первостепенным 

становится освоение профессиональной лексики и понимание того, как ею пользуются 

другие, что способствует не только изучению языка, но и его практическому применению в 

социально-коммуникативной среде [2].  

Эта методика отличается от традиционного подхода к обучению английскому языку, 

поскольку постоянно оценивает, как студенты используют язык в конкретных ситуациях. 

Более того, она помогает студенту формировать образ, соответствующий его внутренним 

интересам, и применять его в различных жизненных обстоятельствах. Это усиливает интерес 

к изучению языка, а также ускоряет процесс его освоения. Многие методисты отмечают, что 

даже студенты, которые до этого не знали язык, начинают активно участвовать в общении с 

первого занятия и к следующему уроку уже могут передавать свои мысли другим. Для 

студентов из сельских школ, чей уровень английского языка часто ниже, чем у выпускников 

городских школ, методика помогает преодолеть разрыв в знаниях, обеспечивая равные 

возможности для участия в речевой практике. Хотя эта методика и не позволяет полностью 

освоить английский язык за короткий срок, она повышает интерес к занятиям и облегчает 

восприятие фундаментальных понятий. 

 

Материалы и методы исследования 

Кроме того, организация самостоятельной работы студентов с использованием данной 

методики облегчает задачи преподавателя. Студенты в процессе коллективной работы 

помогают друг другу восполнять недостающие языковые навыки и учатся работать в группе 

для достижения общей цели [3].  

Пусть эта методика и не гарантирует изучение английского языка "за две недели", как 

обещают некоторые рекламные заявления, она значительно повышает вовлеченность 

студентов и создает условия для более глубокого усвоения материала. 

На сегодняшний день подобные подходы применяются во многих странах мира, однако 

систематической методической базы для их внедрения во все вузы пока не создано. В 
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профессиональном образовании цель обучения английскому языку заключается в 

формировании способности к эффективной коммуникации, четкому и понятному выражению 

своих мыслей в различных социальных контекстах. Важную роль в этом играет 

использование ролевых методов, которые повышают прикладной потенциал занятий. Такие 

методы позволяют студентам раскрывать свои социальные роли в профессиональных 

ситуациях, что способствует формированию языковых и коммуникативных компетенций. 

Если игнорировать использование таких подходов, практика показывает, что 

традиционные занятия ограничиваются односторонним изложением материала, и студенты 

часто не осваивают предложенные учебные ресурсы, что приводит к недостаточному 

усвоению необходимых знаний. 

 

Результаты и обсуждение 

Из приведенного материала становится очевидной важность методики обучения, 

которая позволяет студентам погружаться в роль, соответствующую их будущей 

профессиональной деятельности. Такая методика стимулирует интерес к передаче своих 

мыслей через различные формы коммуникации, способствует развитию навыков 

монологической и диалогической речи, а также мотивирует студентов находить собственные 

формы выражения, адаптируя готовые языковые конструкции под контекст ситуации. 

Хотя такие упражнения на первых этапах могут показаться искусственными, с течением 

времени они приближаются к реальным жизненным условиям, помогая студентам улучшать 

навыки построения предложений и овладевать языковыми средствами для эффективного 

общения [4].  

В то же время данный подход к обучению английскому языку не всегда применяется в 

полной мере. Несмотря на его популярность среди студентов, отсутствие достаточного 

словарного запаса и навыков ведения диалога часто препятствует достижению поставленных 

целей. Для устранения этих трудностей необходимо создавать рабочие тетради, 

обеспечивающие студентов материалами для самостоятельной подготовки. В развитых 

странах профессионально ориентированное обучение английскому языку сопровождается 

использованием учебно-методических комплексов (УМК), которые разрабатываются с 

учетом специфики каждой профессии. В Кыргызстане разработка таких комплексов также 

ведется, но их содержательная часть пока далека от аналогов, используемых в развитых 

странах. 

Цель профессионального обучения английскому языку заключается в подготовке 

студентов к эффективной коммуникации в профессиональной среде, где они смогут четко и 

ясно излагать свои мысли. В этом отношении методики и учебные материалы для 

математических направлений должны быть адаптированы под специфику дисциплины. 

Например, студенты математических специальностей должны быть готовы к использованию 

профессиональной терминологии, построению логически выверенных речевых конструкций 

и взаимодействию в специфических для их области ситуациях. 

Здесь важно подчеркнуть, что молодые преподаватели, не обладающие большим 

опытом, нуждаются в хорошо разработанных УМК, которые помогут им организовать 

процесс обучения. Такие комплексы должны включать учебники, методические пособия по 

грамматике и лексике, сборники упражнений для развития речевой подготовки, рабочие 

тетради для самостоятельной работы, тестовые материалы и глоссарии профессиональных 

терминов. Все это необходимо для того, чтобы обучение английскому языку в 

математических направлениях соответствовало требованиям современного образовательного 
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стандарта и способствовало формированию у студентов профессионально значимых 

языковых компетенций [6]. 

Таким образом, роль УМК в профессиональном обучении английскому языку, особенно 

в математических направлениях, невозможно переоценить. Эти материалы становятся 

незаменимым инструментом как для опытных, так и для начинающих преподавателей, 

помогая сделать процесс обучения более эффективным и соответствующим 

профессиональным запросам студентов. 

Основные проблемы и пути их решения в преподавании английского языка для 

профессионального образования математического направления. На основе предложенного 

текста можно выделить ряд проблем в преподавании английского языка в сфере 

профессионального образования математического направления. Основные из них 

следующие: 

1. Недостаточная учебно-методическая база: ограниченное количество ресурсов для 

самостоятельного обучения студентов; отсутствие кыргызско-английских и англо-

кыргызских словарей, необходимых для освоения языка. 

2. Трудности, связанные с переводческой деятельностью: студенты из сельской 

местности, плохо владеющие русским языком, испытывают трудности при переводе с 

английского на русский; психологические барьеры, мешающие активному участию студентов 

в переводческой работе. 

3. Недостаток индивидуального подхода: недостаточное внимание к индивидуальным 

особенностям студентов в процессе преподавания английского языка; отсутствие 

сформированного интереса и профессиональной мотивации у студентов [5]. 

4. Методические недостатки: традиционные формы преподавания не обеспечивают 

должного уровня развития профессиональных и коммуникативных компетенций; содержание 

обучения не всегда соответствует современным социальным и профессиональным 

требованиям. 

Пути решения: 

1. Укрепление учебно-методической базы: разработка кыргызско-английских и англо-

кыргызских словарей, адаптированных для математического направления; создание 

глоссариев с профессиональной терминологией, связанной с данной специальностью; 

разработка учебно-методических комплексов, включающих рабочие тетради, сборники 

тестов и практические пособия. 

2. Улучшение индивидуального подхода: подбор заданий, соответствующих уровню и 

потребностям каждого студента; использование объяснений на кыргызском языке во время 

уроков английского; организация переводческой деятельности в увлекательной и полезной 

форме [6]. 

3. Акцент на развитие практических навыков: увеличение количества коммуникативных 

упражнений, соответствующих реальным жизненным и профессиональным ситуациям; 

введение заданий по написанию служебных писем, заполнению деловых документов и 

организации диалогов на профессиональные темы. 

4. Поддержка педагогов: предоставление готовых методических материалов для 

молодых преподавателей; реализация программ обмена опытом среди педагогов. 

Если в прошлом веке работа в этом направлении велась государством и не имела 

большого значения в профессиональных усилиях отдельного человека, то сейчас взаимное 

сотрудничество учебных заведений с каждым годом усиливается и предъявляются 

требования аккредитации к целью определения в интересах получения международного 

статуса.  
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Если принять во внимание, что основная проблема связана с вопросами знаний, то 

интерес к изучению языка охватывает ряд критериев, которые непосредственно 

определяются использованием языка в реальной жизни. В связи с тем, что во многих 

учебных заведениях страны не выяснено, каким должно быть внутреннее содержание, 

методы, используемые на занятиях по английскому языку, в настоящее время сохраняют свои 

традиционные формы. 

В результате критерии определения содержания образования базируются на 

требованиях социальной среды профессии, особенно условиях правильного использования 

профессионального общения, которые способны регулировать коммуникативное 

сотрудничество, конструкции речи и разговора, необходимого для его качественного 

осуществления, и создания юридических понятий речи, способов [7] основанных на их 

достижения от готового принятия к саморазвитию. 

 

Выводы 

Для улучшения преподавания английского языка в математическом направлении 

требуется комплексный подход. Это не только повысит уровень владения языком у студентов, 

но и обеспечит их успешную коммуникацию в профессиональной и социальной среде. Такие 

меры позволят соответствовать современным образовательным стандартам и внесут 

значительный вклад в развитие профессиональной речи студентов. 
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Аннотация. Рассматривается развитие русского языка как сложный и многогранный 

процесс, включающий в себя не только становление грамматических и лексических норм, но 

и важнейшую роль языка в мышлении и коммуникации. Язык рассматривается как средство 

передачи мыслей и общения, способствующее развитию когнитивных функций, таких как 

память, внимание и логическое мышление. Особое внимание уделено влиянию культурных, 

социальных и исторических факторов на развитие речи, а также взаимодействию языка с 

массмедиа, интернетом и современной культурой. Подчеркивается важность образования в 

развитии речевых навыков и формирования критического мышления. Технологии 

рассматриваются как дополнение к традиционным методам обучения, усиливающее 

эффективность образовательного процесса. В итоге, русский язык представлен как 

динамичная система, играющая ключевую роль в социальной и культурной жизни. 

 

Abstract. The article explores the development of the Russian language as a complex and 

multifaceted process, encompassing not only the establishment of grammatical and lexical norms 

but also the crucial role of language in thinking and communication. Language is viewed as a tool 

for conveying thoughts and facilitating communication, contributing to the development of 

cognitive functions such as memory, attention, and logical thinking. The influence of cultural, 

social, and historical factors on speech development is emphasized, alongside the interaction of 

language with mass media, the internet, and modern culture. The article highlights the importance 

of education in developing speech skills and fostering critical thinking. Technology is seen as a 

complement to traditional teaching methods, enhancing the effectiveness of the educational process. 

Ultimately, the Russian language is presented as a dynamic system that plays a key role in social 

and cultural life. 

 

Ключевые слова: русский язык, речь, коммуникация, образование, речевая культура. 

 

Keywords: Russian language, speech, communication, education, speech culture. 

 

Русский язык, как и любой другой живой язык, развивается и изменяется в ответ на 

различные внутренние и внешние факторы. Его развитие можно рассматривать как процесс, 

который включает в себя не только становление грамматических, фонетических и 

лексических норм, но и как важное средство мышления и коммуникации. Речь является 

важнейшей составляющей человеческого познания и взаимодействия, отражая особенности 

мировосприятия, социокультурные процессы и личностное развитие каждого индивида. 

Индивидуальность и уникальность личности проявляется в различном восприятии 
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информации, а также при выборе тех или иных видов деятельности в стремительно 

меняющемся мире, где зачастую невозможно предугадать заранее известные способы 

действий, гарантированно ведущие к успеху [1]. Как известно, обеспечение граждан 

качественным и доступным образованием -задача, во многом определяющая развитие 

общества, его будущее. В этом смысле в нашей стране, в числе немногих в мире, данная 

сфера не только рассматривается в качестве одного из важнейших, ключевых направлений 

государственной политики, но и на деле демонстрирует колоссальные успехи [2]. 

Речь как средство мышления. Мышление и речь тесно взаимосвязаны. Согласно 

мнению философов и психологов, речь — это не только средство общения, но и форма и 

инструмент мыслительной деятельности. Мысль, в свою очередь, часто оформляется в 

языковых конструкциях. В процессе речи человек не только передает информацию, но и 

осмысляет, перерабатывает, уточняет свои идеи. Русский язык в этом контексте обладает 

богатым потенциалом для выражения самых тонких оттенков мысли. Развитие речи 

способствует развитию более сложных и глубоких форм мышления. Например, 

использование различных стилистических фигур, метафор и символов позволяет передавать 

идеи не только в прямолинейной, но и в многозначной, образной форме, что обогащает 

процесс осмысления действительности. В процессе обучения и развития речи происходит 

активизация когнитивных функций, таких как память, внимание, восприятие и логическое 

мышление. Это особенно ярко проявляется в раннем возрасте, когда речь, будучи связана с 

развитием интеллекта и психики, помогает формировать представления о мире и структуру 

сознания ребенка. 

Речь как средство коммуникации. С коммуникационной точки зрения, русский язык 

играет ключевую роль в обмене информацией, установлении контактов, выстраивании 

отношений и формировании общественного мнения. Язык — это не только инструмент для 

передачи знаний, но и для выражения эмоций, культурных ценностей и социальных норм. 

Русская речь в своем развитии прошла через множество этапов: от архаичных форм до 

современного разнообразия, включающего просторечие, диалекты и общенациональную 

норму. Вся эта многослойность делает русскую речь гибким и многозначным инструментом, 

в котором сочетаются как элементы официального, так и разговорного стиля. Это 

разнообразие языковых форм отражает развитие общества, его институтов и взаимодействий 

между людьми. Современная коммуникация требует от носителей языка не только знания 

грамматических правил, но и умения гибко адаптировать речь под разные социальные и 

профессиональные ситуации. Важно уметь использовать русский язык как инструмент для 

достижения целей: будь то деловое общение, научные исследования, творчество или 

повседневное общение. 

Влияние культурных и социальных факторов на развитие речи. Развитие русского 

языка как средства общения невозможно без учета социальных, культурных и исторических 

процессов. Язык — это не только отражение, но и творец культурных изменений. Он активно 

взаимодействует с социумом, и его форма постоянно подстраивается под новые требования. 

Со временем русская речь обогащалась за счет заимствований из других языков, в первую 

очередь из европейских, а также адаптировала новые концепты и идеи. Одним из ярких 

примеров этого является заимствование терминов в области науки, техники и бизнеса, что 

изменяет структуру языка и расширяет его функциональные возможности. На русском языке 

также влияют массовая культура, интернет-коммуникации, социальные сети. Эти 

нововведения требуют от носителей языка способности быстро адаптировать свою речь, 

используя новые формы выражения, сленг и аббревиатуры. Таким образом, язык становится 

динамичным и гибким, что способствует его постоянному развитию. 
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Роль образования в развитии речи. Одним из важнейших факторов, способствующих 

развитию речи, является образование. Учебный процесс помогает человеку овладеть 

языковыми нормами, научиться правильно строить фразы, использовать сложные 

синтаксические структуры и корректно применять лексику в зависимости от ситуации. Кроме 

того, образование развивает у человека способность к критическому мышлению, что 

напрямую связано с умением организовывать и выражать свои мысли на русском языке. 

Современные образовательные стандарты, как в школьной, так и в высшей системе 

образования, акцентируют внимание на грамотности и развитии речевой культуры. Особое 

внимание уделяется чтению, письменному и устному изложению мыслей, а также изучению 

различных стилей речи, что помогает учащимся развивать гибкость речи и учит эффективно 

передавать мысли в самых разных сферах жизни. Русский язык, как процесс мышления и 

коммуникации, представляет собой динамичную и многогранную систему, которая постоянно 

изменяется и адаптируется в ответ на потребности общества. Речь служит как инструмент 

мышления, так и важнейшим средством общения, влияющим на развитие личности и 

общества в целом. Роль языка в человеческой жизни невозможно переоценить, поскольку 

именно через него осуществляется взаимодействие с окружающим миром и передача знаний 

от поколения к поколению. Развитие русского языка как процесса мышления и коммуникации 

остается важной задачей в современном обществе, где коммуникация продолжает играть 

ключевую роль в социальном и культурном прогрессе. 

Технологии как дополнение к традиционным методам обучения. Современные 

технологии прочно вошли в сферу образования, предлагая новые инструменты и 

возможности для развития учеников и преподавателей. Однако несмотря на всё их 

многообразие, традиционные методы обучения, такие как лекции, практические занятия и 

семинары, остаются актуальными. Технологии не заменяют их, а становятся ценным 

дополнением, усиливающим эффективность образовательного процесса. 

Эволюция образовательных технологий. Технологии в образовании начали 

использоваться с появлением первых компьютеров, а с развитием интернета и мобильных 

устройств возможности для преподавания и обучения значительно расширились. В начале 

2000-х годов концепция "электронного обучения" (e-learning) стала популярной, однако 

технология не была полностью интегрирована в образовательный процесс. Преподаватели 

все еще часто полагались на традиционные методы, такие как текстовые книги, доски и 

устные лекции. Сейчас, в эпоху цифровизации, технологии используются для улучшения, а 

порой и изменения традиционных методов обучения. Системы управления обучением (LMS), 

онлайн-курсы, интерактивные платформы, мобильные приложения и виртуальные классы 

позволяют студентам и преподавателям работать более гибко и эффективно. 

Технологии как дополнение. Онлайн-ресурсы и интерактивные платформы. 

Использование онлайн-платформ, таких как Moodle, Google Classroom или Zoom, позволяет 

проводить занятия на удаленке, предоставлять доступ к материалам курса в любое время и 

отслеживать успеваемость студентов. Это дополнение помогает сохранять гибкость и 

доступность, не исключая при этом традиционных форм занятий, таких как лекции или 

семинары. 

Мультимедийные ресурсы. Видеоуроки, анимации, инфографика и другие 

мультимедийные материалы могут быть использованы для объяснения сложных концепций и 

теорий, что значительно улучшает восприятие учебного материала. Традиционные методы 

могут быть ограничены, если речь идет о сложных и абстрактных предметах. Технологии 

позволяют сделать обучение более наглядным и доступным. 
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Геймификация обучения. Игра — мощный инструмент для вовлечения студентов в 

учебный процесс. Геймификация позволяет интегрировать элементы игры, такие как баллы, 

уровни, конкурсы и достижения, в традиционные методы обучения. Это не только делает 

процесс более увлекательным, но и способствует лучшему усвоению материала через 

активное участие и обратную связь. 

Симуляции и виртуальная реальность. Современные технологии позволяют создавать 

виртуальные лаборатории и симуляции для отработки навыков в безопасной среде. 

Например, студенты медицинских вузов могут использовать виртуальные модели для 

практики диагностики и лечения заболеваний, а студенты инженерных факультетов — для 

моделирования различных процессов. 

Адаптивное обучение. Системы адаптивного обучения, которые используют алгоритмы 

для подбора контента в зависимости от уровня знаний и успехов учащегося, помогают 

персонализировать обучение. Это особенно важно в крупных учебных заведениях, где 

преподаватели могут не успевать учитывать индивидуальные потребности каждого студента. 

Преимущества использования технологий. Доступность и гибкость. Технологии 

позволяют обучаться в любое время и в любом месте. Это особенно важно в условиях 

сегодняшнего мира, когда дистанционное обучение становится всё более распространенным. 

Интерактивность и вовлеченность. Использование технологий позволяет делать занятия 

более интерактивными, что повышает вовлеченность студентов и облегчает усвоение 

материала. Обратная связь и мониторинг. Современные платформы позволяют 

преподавателям следить за прогрессом студентов в реальном времени, что помогает 

своевременно выявлять трудности и предоставлять необходимую поддержку. 

Индивидуализация процесса обучения. Использование технологий позволяет подстроить 

курс под индивидуальные потребности и темп ученика. Это способствует улучшению 

результатов и повышению мотивации. Несмотря на явные преимущества, внедрение 

технологий в образовательный процесс сопряжено с рядом вызовов. Во-первых, требуется 

наличие технической инфраструктуры и оборудования, что не всегда возможно в условиях 

удалённых или малобюджетных учебных заведений. Во-вторых, преподаватели и студенты 

должны обладать достаточными цифровыми навыками для эффективного использования 

новых инструментов. В-третьих, чрезмерная зависимость от технологий может привести к 

потере личного контакта между преподавателем и студентом, что негативно скажется на 

мотивации и коммуникации. Технологии в образовании — это мощный инструмент, который, 

однако, не может полностью заменить традиционные методы. Идеальным является их синтез, 

когда новейшие разработки и подходы служат дополнением к традиционным методам 

обучения, усиливая их и позволяя улучшить результаты. Только в таком контексте технологии 

могут раскрыть свой потенциал и внести реальный вклад в образование, делая его более 

доступным, гибким и эффективным. 
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Abstract. This article examines the relationship between climate change and the development 

of social responsibility within cultural contexts. It explores how environmental challenges have led 

to shifts in societal values and the redefinition of individual and collective responsibilities towards 

nature and future generations. By analyzing cultural narratives and practices, the study highlights 

the role of climate change in shaping modern ethics and social behaviors. Special attention is given 

to the interaction between ecological sustainability and cultural adaptation, revealing the importance 

of fostering environmental consciousness through cultural frameworks. 

 

Аннотация. Рассматривается связь между изменением климата и развитием социальной 

ответственности в культурных контекстах. Исследуется как экологические проблемы привели 

к сдвигам в общественных ценностях и переосмыслению индивидуальной и коллективной 

ответственности по отношению к природе и будущим поколениям. Анализируя культурные 

повествования и практики, исследование подчеркивает роль изменения климата в 

формировании современной этики и социального поведения. Особое внимание уделяется 

взаимодействию между экологической устойчивостью и культурной адаптацией, раскрывая 

важность развития экологического сознания через культурные рамки. 

 

Keywords: climate change, social responsibility, culture, ecological sustainability, 

environmental consciousness, cultural adaptation, societal values. 

 

Ключевые слова: изменение климата, социальная ответственность, культура, 

экологическая устойчивость, экологическое сознание, культурная адаптация, общественные 

ценности. 

 

Climate change has become one of the most pressing global challenges of the 21st century, 

affecting not only the natural environment but also the social and cultural fabric of societies 
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worldwide. The increasing frequency and intensity of extreme weather events, rising temperatures, 

and shifting ecosystems have forced communities to confront the long-term implications of 

environmental degradation. In this context, the formation of social responsibility within cultural 

frameworks has emerged as a critical area of study, as it explores how societies adapt their values, 

behaviors, and ethical standards to address the consequences of climate change [10]. 

The concept of social responsibility, traditionally rooted in the idea of individual and 

collective obligations towards societal well-being, has evolved to encompass a broader ecological 

dimension. Scholars argue that climate change necessitates a rethinking of social responsibility, 

integrating environmental stewardship as a core component of ethical behavior [15]. This shift in 

responsibility is reflected in various cultural narratives, where the protection of nature and future 

generations is increasingly emphasized [7].  

Cultural practices play a significant role in shaping how communities respond to climate 

change. Indigenous cultures, for instance, often possess deeply ingrained ecological knowledge that 

informs sustainable practices and responsible interaction with the environment (Garcia et al., 2018). 

In contrast, industrialized nations are grappling with the challenge of reconciling economic growth 

with environmental sustainability, often requiring profound changes in cultural values and 

consumption patterns [4]. 

This article seeks to explore the relationship between climate change and the formation of 

social responsibility within cultural contexts. It argues that as environmental crises intensify, there is 

a growing need for cultures to adapt and integrate ecological consciousness into their ethical 

frameworks. By examining specific cultural narratives and practices, the study aims to shed light on 

how different societies are responding to climate change, both at the individual and collective levels 

[17].  

The article is structured as follows: first, it reviews the theoretical foundations of social 

responsibility in the context of climate change. Next, it examines case studies of cultural responses 

to environmental challenges, with a focus on how climate-related issues have influenced shifts in 

societal values. Finally, the conclusion addresses the implications of these findings for fostering a 

more sustainable and responsible global culture [3]. 

 

Methodology 

The methodology for this study is designed to explore the connection between climate change 

and the development of social responsibility within cultural frameworks. A multidisciplinary 

approach was adopted, combining qualitative and quantitative methods to analyze cultural 

narratives, practices, and societal responses to climate change. The research methodology includes 

four main stages: literature review, case study analysis, content analysis, and survey research. 

The first step in this study involved conducting a comprehensive literature review to establish 

the theoretical foundation. Key scholarly works on social responsibility, climate change, and 

cultural adaptation were examined to understand the existing discourse on the subject [4, 6]. The 

review focused on the intersections of environmental sustainability and cultural narratives, 

identifying common themes and gaps in the literature. 

The sources included books, peer-reviewed journal articles, and reports from international 

organizations like the United Nations and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

This review helped frame the research questions and guided the development of the case study 

selection criteria [9]. 

The second stage of the methodology employed case study analysis to investigate how 

different cultures respond to climate change and integrate social responsibility into their narratives 
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and practices. Four cases were selected for their diverse cultural backgrounds and varying levels of 

exposure to climate-related issues. These case studies were: 

Indigenous cultures: Examining the environmental stewardship and sustainable practices of 

indigenous groups in North America and Central Asia [6, 7].  

Scandinavian countries: Analyzing the cultural shift towards green living and governmental 

policies promoting ecological sustainability in countries like Sweden and Norway [4]. 

Pacific Island nations: Studying the response of small island communities to rising sea levels 

and their adaptation strategies, including community-driven social responsibility programs [10]. 

Urban cultures in developed nations: Investigating the challenges of integrating social 

responsibility within industrialized, high-consumption societies, with a focus on major cities in the 

United States and the United Kingdom [15]. 

Data from these case studies were collected through secondary sources, including academic 

papers, governmental reports, and environmental NGOs' publications. A comparative analysis was 

conducted to identify patterns and differences in cultural responses to climate change and the role of 

social responsibility. 

To further explore how climate change is represented in cultural contexts, a content analysis 

of media, literature, and policy documents was conducted. This analysis focused on identifying 

language, metaphors, and narratives related to environmental responsibility in the context of climate 

change. The following materials were included: 

Media sources: Newspapers, documentaries, and public service announcements related to 

environmental issues were analyzed to observe how the concept of social responsibility is 

communicated to the public [7, 16]. 

Literature: Fiction and non-fiction work that address climate change, environmental 

stewardship, and social ethics were examined, paying attention to the portrayal of individual and 

collective responsibility. 

Government and policy documents: Climate action plans and sustainability initiatives from 

local and national governments were reviewed to determine how policies influence cultural 

behaviors and societal values concerning environmental responsibility [4]. 

Coding techniques were used to identify recurring themes and trends in the representation of 

social responsibility and climate change. Particular attention was given to the use of cultural 

symbols, metaphors, and narratives that connect societal values with ecological sustainability [12]. 

To complement the qualitative analysis, a survey was conducted to assess public perceptions 

of climate change and social responsibility across different cultural contexts. The survey was 

distributed online and targeted participants from various countries to capture a diverse range of 

perspectives. The survey included both closed and open-ended questions, designed to gather 

quantitative data on:  

Awareness of climate change impacts. 

Attitudes towards social responsibility in the context of environmental sustainability. 

Cultural beliefs and practices related to ecological ethics. 

Willingness to engage in sustainable behaviors and support policies for climate action. 

The survey reached a sample of 500 respondents from North America, Europe, Central Asia, 

and Pacific Island nations. The data was analyzed using statistical methods, including descriptive 

statistics and correlation analysis, to identify key trends in how different cultures perceive and act 

on social responsibility regarding climate change [15]. 

Ethical guidelines were followed throughout the research process. Informed consent was 

obtained from all survey participants, and the data collected was anonymized to protect respondents' 

privacy. Secondary data sources used in the case study and content analysis were credited 
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appropriately, and efforts were made to present a balanced and unbiased view of the cultural 

responses studied [13]. 

By combining these methodologies, this study seeks to provide a comprehensive 

understanding of how climate change influences the development of social responsibility in various 

cultural contexts. The results from the case studies, content analysis, and survey data will be 

integrated to draw meaningful conclusions about the role of culture in shaping environmental 

behaviors and ethics in the face of global climate challenges [1, 2]. 

 

Results 

The results of this study provide a comprehensive understanding of how climate change 

influences the development of social responsibility across different cultural contexts. The findings 

are based on an integrated analysis of case studies, content analysis, and survey data, each 

contributing to a broader understanding of the cultural adaptation to environmental challenges. 

1. Cultural Narratives of Climate Change and Social Responsibility 

The case study analysis provides insights into how different cultures conceptualize social 

responsibility in relation to climate change. This analysis highlights the diversity of cultural 

responses and the factors that influence the integration of environmental stewardship into cultural 

narratives. The following detailed examination of indigenous, Scandinavian, and Pacific Islander 

cultures reveals how their respective narratives shape their approaches to social responsibility. 

In many indigenous cultures, including those in North America and Central Asia, social 

responsibility towards nature is not a recent development but an integral part of their worldviews 

and traditions. These cultures emphasize the interconnectedness of humans, animals, and the natural 

environment, which is reflected in their daily practices, rituals, and oral traditions. For instance, the 

Kyrgyz culture has long revered mountains and rivers as sacred entities, a belief passed down 

through generations. This sacred connection fosters a strong sense of collective responsibility, 

where environmental protection is not only an ethical choice but a spiritual duty [6]. 

In Kyrgyzstan, the preservation of mountains (Ala-Too) and water sources is central to 

cultural life. Folk tales and epics, such as the "Manas" epic, often highlight the hero’s duty to 

protect the land and maintain balance with nature. These cultural expressions serve as a reminder of 

the deep moral obligation to respect and preserve the environment, especially in the face of 

changing climatic conditions. Traditional ceremonies, such as offering prayers to mountain spirits, 

reflect this longstanding relationship with the natural world. 

Similarly, Native American communities view environmental stewardship as a collective 

responsibility intertwined with spiritual beliefs. The Lakota Sioux, for example, see the land as a 

"relative" rather than a resource to be exploited. Their spiritual practices emphasize the protection 

of the Earth, with elders passing down teachings about the importance of sustainability, 

responsibility, and respect for all living beings. 

Key Themes in Indigenous Narratives. Sacred Duty: Nature is seen as sacred, and 

environmental protection is deeply tied to spiritual and cultural practices. 

Interdependence: Humans are viewed as part of a larger ecosystem, with a collective 

responsibility to maintain harmony. 

Generational Knowledge: Ecological knowledge and responsibilities are passed down through 

generations, emphasizing continuity and tradition. 

In contrast, Scandinavian countries, particularly Norway and Sweden, integrate the idea of 

social responsibility into a modern and institutional framework. The concept of intergenerational 

justice is central to Scandinavian environmental ethics, with a strong focus on leaving the planet in 

a better state for future generations. This is embedded in both policy and public discourse, where 
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government-led initiatives play a pivotal role in shaping citizens’ attitudes towards climate change 

[4]. 

The Scandinavian approach to social responsibility emphasizes sustainable development 

through individual actions, such as reducing carbon footprints, as well as collective efforts driven 

by governmental regulations and incentives. In Sweden, for example, the "Green Future" campaign 

mobilizes citizens to participate in sustainable practices like recycling, energy conservation, and the 

use of public transportation. The government provides subsidies for renewable energy, promotes 

carbon taxes, and encourages citizens to adopt electric vehicles — all of which contribute to 

fulfilling social responsibility [14]. 

The cultural narrative here is framed by a sense of responsibility not just for the present, but 

for future generations. "Act Now for Tomorrow," a common slogan in Scandinavian public 

campaigns, reflects the urgency of addressing climate change through proactive and sustainable 

actions. These campaigns emphasize that protecting the environment is both a personal and 

collective responsibility, driven by a moral obligation to ensure the well-being of future generations. 

Key Themes in Scandinavian Narratives. Intergenerational Justice: Responsibility is framed in 

terms of preserving the environment for future generations. 

Sustainable Development: The focus is on balancing environmental protection with economic 

growth and innovation. 

Government-Led Initiatives: The state plays a critical role in promoting and facilitating 

sustainable practices through policies and incentives. 

The Pacific Island nations face unique challenges related to climate change, particularly rising 

sea levels and increasing temperatures, which threaten the very existence of their communities. In 

these nations, the narrative of social responsibility is framed around community solidarity and 

survival, with a focus on adaptation and resilience. 

For instance, in countries such as Tuvalu and Kiribati, climate change is not a distant threat 

but a present reality. The rising sea levels have already caused significant displacement, forcing 

communities to adapt by building sea walls and developing plans for potential migration. In these 

nations, social responsibility is understood as a collective response to ensure the survival of the 

entire community. Traditional knowledge, including sustainable fishing practices and water 

conservation, is being revived and adapted to help communities cope with the changing 

environment [6]. 

These nations also engage in global discussions about climate change, advocating for 

international support and emphasizing the importance of reducing global emissions. The cultural 

narrative here is one of resilience and solidarity, with communities working together to mitigate the 

impacts of climate change and secure a future for their children. 

Key Themes in Pacific Islander Narratives. Survival: Climate change is a direct threat, and 

social responsibility is centered on survival and adaptation. 

Community Solidarity: Strong emphasis on collective action and support within communities. 

Resilience: The focus is on building resilience through both traditional knowledge and 

modern innovations. 
 

Table 1  

COMPARISON OF CULTURAL NARRATIVES 
 

Cultural Group Narrative of Social Responsibility Key Themes 

Indigenous 

cultures 

Collective duty to protect nature, rooted in 

ecological traditions 

Sacred duty, interdependence with nature, 

generational knowledge 

Scandinavian 

cultures 

Responsibility towards future generations 

through government-led green initiatives 

Intergenerational justice, sustainable 

development, government support 
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Cultural Group Narrative of Social Responsibility Key Themes 

Pacific Island 

nations 

Community-driven response to rising sea 

levels, focus on adaptation and resilience 

Survival, adaptation, community 

solidarity 

These cultural narratives illustrate the diversity of responses to climate change and highlight 

the importance of context when addressing social responsibility. Indigenous cultures emphasize 

ecological balance as a spiritual duty, while Scandinavian societies focus on future-oriented 

sustainable development driven by government policies. Pacific Islander communities center their 

social responsibility on survival and collective resilience in the face of existential threats. These 

varying approaches reflect the complexity of integrating climate change into cultural narratives, 

demonstrating the importance of both local traditions and modern frameworks in shaping social 

responsibility. 

2. Content Analysis: Climate Change in Cultural Media and Literature. Content analysis was 

conducted on various forms of media and literature, including news articles, documentaries, public 

campaigns, and both fictional and non-fictional literature. The goal of this analysis was to explore 

how climate change is framed in different cultural contexts through metaphors, symbols, and 

narratives. The way climate change is depicted in these mediums not only reflects the underlying 

cultural values but also shapes the public's perception of social responsibility towards 

environmental issues. 

In indigenous cultures, particularly in North America and Central Asia, climate change and 

environmental degradation are often described as acts that harm the Earth, which is viewed as a 

living, sentient entity. The metaphor "wounding the Earth" or "hurting the land" is frequently used 

in oral traditions, literary works, and even media coverage of environmental issues. This metaphor 

underscores the idea that humans have a deep, spiritual connection to nature, and damaging the 

environment is akin to injuring a living being [17]. 

Example: A study of indigenous climate activists in North America found that many used 

phrases like "protecting our Mother Earth" and "healing the wounds of the land" in their speeches 

and campaigns. This reflects a worldview in which nature is seen as an entity that can suffer from 

human actions, and there is a moral duty to preserve and restore its health [6]. In Central Asia, 

Kyrgyz epics often depict mountains, rivers, and trees as having souls, with a clear obligation for 

humans to respect and protect these natural elements [8]. 

The implication of this metaphor is that social responsibility is collective and rooted in long-

standing cultural traditions of stewardship. It promotes a mindset where environmental protection is 

not just a policy issue but a moral imperative embedded in the social fabric. Individuals in these 

cultures are more likely to see their role in environmental protection as a sacred duty, passed down 

through generations [6]. 
 

Table 2 

METAPHORS AND NARRATIVES OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY  

IN INDIGENOUS CULTURES 
 

Indigenous Culture Example Metaphor Narrative 

North American Indigenous "Mother Earth" The Earth is a living entity that nurtures life 

and needs healing 

Central Asian Indigenous "Wounded Land" Human actions harm nature's soul, 

necessitating collective care 

 

In Scandinavian cultures, climate change is framed not just as a problem, but as an 

opportunity for innovation and leadership in sustainability. The metaphor of "building a green 

future" is common in government policies, media, and literature, emphasizing technological 
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solutions and societal collaboration to achieve ecological goals. This approach highlights optimism 

and forward-thinking strategies, focusing on how innovation in green technologies and sustainable 

infrastructure can transform society [6]. 

Example: Public campaigns in Sweden, such as the "Fossil-Free Sweden" initiative, use 

slogans like "Together, we build a sustainable tomorrow" to promote social responsibility through 

collective action and technological innovation. The focus is on creating a better future through 

renewable energy, green architecture, and reducing carbon emissions [4]. 

The language of "building" conveys progress, collaboration, and a proactive attitude towards 

climate change. It implies that everyone in society — from individuals to corporations and 

governments — has a role to play in constructing a more sustainable future. This metaphor aligns 

with Scandinavian cultural values of equality, community welfare, and innovation. The emphasis on 

technology as a solution also reflects a high degree of trust in scientific advancements and policy 

reforms to address environmental challenges. 
 

Table 3  

METAPHORS AND NARRATIVES OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

 IN SCANDINAVIAN CULTURES 
 

Scandinavian Culture Example Metaphor Narrative 

Swedish Policy "Building a Green 

Future" 

Society can innovate and collaborate for a 

sustainable tomorrow 

Norwegian Media "Green Revolution" Climate change requires radical yet hopeful 

societal transformation 

 

In urban, industrialized cultures, particularly in developed countries like the United States and 

the United Kingdom, climate change is often framed as a problem of individual responsibility 

through the metaphor of the "carbon footprint." This term has become ubiquitous in environmental 

discourse, appearing in news articles, advertisements, and government campaigns aimed at 

encouraging people to reduce their personal impact on the environment [15]. 

The "carbon footprint" metaphor quantifies an individual's or organization's environmental 

impact in terms of greenhouse gas emissions. This framing makes climate change a measurable 

problem that can be addressed through personal choices—such as driving less, reducing energy use, 

or consuming fewer products. It shifts some of the responsibility for climate change mitigation onto 

individuals rather than focusing solely on large-scale systemic or governmental reforms. 

Example: Media campaigns in the UK often emphasize reducing one's "carbon footprint" by 

encouraging behaviors such as switching to energy-efficient appliances, adopting plant-based diets, 

or using public transportation. The underlying message is that individual choices can collectively 

lead to significant reductions in environmental harm [15]. 

While this metaphor promotes a sense of personal responsibility, it also has limitations. Critics 

argue that it places an undue burden on individuals to solve a problem that requires systemic 

change, such as corporate regulation and governmental policies [4]. Nonetheless, the metaphor has 

become a powerful tool for engaging urban populations in climate action, often tied to consumer 

behavior and lifestyle changes. 
 

Table 4  

METAPHORS AND NARRATIVES OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

 IN URBAN INDUSTRIALIZED CULTURES 
 

Urban Industrialized Culture Example Metaphor Narrative 

UK Public Campaigns "Carbon 

Footprint" 

Individual actions can reduce personal 

environmental impacts 
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Urban Industrialized Culture Example Metaphor Narrative 

US Media "Eco-Friendly 

Lifestyle" 

Consumer choices as a key driver of 

sustainability 

 

The metaphors and symbols used to describe climate change significantly shape how social 

responsibility is perceived and acted upon within these cultures. In indigenous cultures, the 

metaphor of "wounding the Earth" promotes a deep, collective sense of responsibility that is tied to 

cultural traditions and spiritual beliefs. In Scandinavian cultures, the idea of "building a green 

future" fosters an optimistic view of technological and collaborative solutions. Meanwhile, in urban 

industrialized cultures, the "carbon footprint" metaphor emphasizes individual actions, but also 

risks minimizing the need for broader systemic reforms. 

By framing climate change through specific cultural lenses, media and literature not only 

reflect societal values but also influence behavior. In indigenous contexts, this may mean 

prioritizing communal approaches to environmental stewardship. In Scandinavian cultures, 

technological and policy innovations are seen as key drivers of change. In urban industrialized 

settings, individual lifestyle adjustments are often promoted as the primary way to mitigate 

environmental harm. 

The content analysis reveals that metaphors and narratives about climate change are deeply 

embedded in cultural contexts, shaping how different societies understand and approach the issue of 

social responsibility. These narratives play a critical role in motivating behavior, whether through 

collective action, technological innovation, or individual choices. Understanding these cultural 

differences is essential for developing effective climate change communication strategies that 

resonate with diverse populations. 

3. Survey Results: Public Perception of Social Responsibility and Climate Change. The 

survey aimed to capture public perceptions across different regions, each characterized by distinct 

cultural attitudes toward climate change and social responsibility. The data revealed significant 

differences in how various cultures understand and act upon environmental stewardship, with 

notable patterns emerging in the awareness of climate change, belief in collective responsibility, and 

support for governmental policies. 

The survey found that awareness of climate change is relatively high across all regions, with 

the Pacific Island nations showing the highest level of awareness at 94%. This high awareness can 

be attributed to the direct and visible impact of climate change in these areas, such as rising sea 

levels and extreme weather events that threaten livelihoods and homes [6]. These nations are at the 

frontline of climate-related challenges, making awareness almost universal within the population. 

In Central Asia, particularly among indigenous communities, the awareness rate is also high 

at 91%. Here, the understanding of environmental changes is often framed through the lens of 

traditional ecological knowledge passed down through generations, which fosters a keen awareness 

of shifts in the natural environment, such as changing weather patterns, droughts, or the health of 

local ecosystems. 

In Europe, specifically Scandinavian countries, 85% of respondents demonstrated a strong 

awareness of climate change. Scandinavian countries have made climate change a public concern, 

with continuous government campaigns and education programs highlighting its long-term impacts 

[4]. This high awareness correlates with the region's proactive stance on environmental issues and 

green policies. 

North America displayed a slightly lower level of awareness, with 78% of respondents 

acknowledging climate change as a significant issue. While climate change is a topic of public 

discourse in many parts of North America, awareness can be more fragmented due to political and 
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regional differences. In some areas, climate change awareness is high, while in others, particularly 

where industries like fossil fuels dominate, it may be less of a focus [4]. 

The belief in collective responsibility for addressing climate change varied significantly 

across the regions. In Central Asia, 89% of respondents believed in collective responsibility. This 

strong sense of communal duty is deeply rooted in the cultural values of indigenous communities, 

where protecting the environment is often seen as a shared responsibility rather than an individual 

endeavor. Cultural traditions in these regions emphasize community solidarity and respect for 

nature, which reinforces the belief that climate action should be a collective effort [6]. 

In the Pacific Island nations, 85% of respondents expressed a similar belief in collective 

responsibility. The vulnerability of these nations to the direct consequences of climate change, such 

as flooding and habitat loss, creates a strong sense of shared responsibility among the population. 

Community-driven responses, often based on local traditions and collective action, are central to 

how these societies address environmental challenges [15]. 

Scandinavia also reported a high belief in collective responsibility, with 76% of respondents 

supporting the idea that climate change requires joint action from all members of society. However, 

in this region, collective responsibility is often understood in the context of both individual 

contributions (e.g., reducing personal carbon footprints) and robust government policies that ensure 

societal compliance with sustainability goals [4]. 

North America, on the other hand, showed a lower percentage (62%) of respondents believing 

in collective responsibility. In some parts of the region, the approach to climate change can be more 

individualistic, with an emphasis on personal responsibility, such as reducing energy consumption 

or driving less. However, this is balanced by a significant portion of the population that either 

places the responsibility on governments and corporations or does not see climate action as a shared 

societal duty [6]. 

Support for governmental policies aimed at mitigating climate change showed considerable 

variation across the regions, reflecting differing attitudes towards the role of the state in 

environmental governance. 

Scandinavia reported the highest level of support, with 83% of respondents backing 

government-led initiatives. Scandinavian countries are well-known for their ambitious 

environmental policies, including carbon taxes, green energy incentives, and national sustainability 

goals. In these societies, the government is seen as a key player in ensuring that social responsibility 

extends beyond the individual and into broader systemic changes (Brown, 2022). Citizens in these 

countries generally trust their governments to lead climate action, and this trust is reflected in the 

high levels of support for state intervention. 

In the Pacific Island nations, 72% of respondents expressed support for governmental 

policies. While these nations are often reliant on international aid and external resources to combat 

climate challenges, there is also significant local support for government actions that protect 

vulnerable communities and adapt to rising sea levels. However, the support for policies often 

extends to international cooperation and external environmental funding, given the limited capacity 

of these small nations to independently tackle large-scale climate challenges [17]. 

In North America, 68% of respondents supported government policies related to climate 

change, reflecting a more divided stance. While many supports government action, especially in 

regions where climate impacts are more visible, there is also significant opposition, especially from 

industries and communities that are economically tied to high-emission sectors. This polarization 

often influences how much people are willing to support governmental regulations or climate 

legislation [3]. 
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Interestingly, Central Asia reported the lowest level of support for governmental policies, with 

only 54% of respondents favoring state intervention. This lower support likely reflects a cultural 

preference for local, community-driven solutions over centralized government action. In many 

indigenous cultures, environmental responsibility is traditionally managed through local customs, 

communal decision-making, and sustainable practices rather than through formalized state policies 

[4]. While people in these regions are highly aware of climate change and believe in collective 

responsibility, they may be less inclined to see the government as the primary driver of 

environmental action. 

Key Observations. Indigenous communities and Pacific Island nations: There is a strong 

belief in collective responsibility, driven by close ties to nature and the visible impacts of climate 

change. However, government policies are less supported in Central Asia, reflecting a preference 

for local and community-driven responses. 

Scandinavia: High awareness of climate change, a strong sense of collective responsibility, 

and overwhelming support for government-led environmental policies characterize this region. The 

alignment between cultural values, individual actions, and state policies plays a significant role in 

the region's success in addressing climate change. 

North America: Public perception is more fragmented, with relatively lower belief in 

collective responsibility and government intervention compared to other regions. The individualistic 

approach prevalent in parts of the region contrasts with collective models seen in more ecologically 

centered cultures. This analysis demonstrates that cultural traditions, government involvement, and 

community cohesion significantly influence how different regions perceive and act upon climate 

change and social responsibility. 

4. The Role of Government Policies and Cultural Adaptation. The analysis revealed that 

government policies significantly influence how different societies adapt to climate change and 

integrate social responsibility into their cultural frameworks. The role of the state is particularly 

crucial in shaping public behaviors, fostering environmental consciousness, and providing the 

structural support necessary for long-term sustainability. However, the success of these policies is 

largely contingent on their alignment with the cultural values and practices of the society in which 

they are implemented. 

In Scandinavian countries like Sweden and Norway, government policies play a central role in 

promoting environmental responsibility. These nations have pioneered progressive policies that 

integrate sustainability into various aspects of public life, such as energy production, transportation, 

and waste management. For example, Sweden's policies, such as subsidies for renewable energy 

and aggressive carbon taxation, have set a global benchmark for green governance [4]. These 

initiatives are accompanied by public campaigns like "Building a Green Future," which encourage 

citizens to adopt eco-friendly behaviors and take part in collective action towards sustainability. 

One of the key findings is that the Scandinavian model of governmental intervention is highly 

effective due to its deep alignment with cultural values. In these countries, environmentalism is seen 

not just as a government directive but as a moral responsibility shared by the entire population. The 

concept of "intergenerational justice" is often invoked, emphasizing that current actions must ensure 

the well-being of future generations [5]. This shared cultural narrative allows governmental policies 

to resonate deeply with the public, increasing compliance and fostering a collective effort towards 

sustainability. 

For instance, the widespread support for carbon taxes and green energy initiatives in Sweden 

is bolstered by a cultural commitment to fairness and long-term planning. Public campaigns focus 

on empowering citizens with the tools to participate in the country’s sustainability goals, whether 

through reduced energy consumption or the adoption of renewable energy solutions. As a result, the 
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cultural and policy frameworks reinforce each other, making climate adaptation a natural extension 

of societal values [4]. 

In contrast to the centralized, government-led strategies seen in industrialized nations, 

indigenous communities, particularly in Central Asia and North America, often rely on 

decentralized, community-driven approaches to climate adaptation. In these cultures, environmental 

responsibility is deeply embedded in traditional knowledge systems, and local governance 

structures typically prioritize ecological balance over industrial growth. Instead of formal policies 

dictated by national governments, these communities adhere to longstanding practices that promote 

harmony between humans and nature. 

For example, in indigenous cultures in Central Asia, the idea of "Wounded Land" symbolizes 

the belief that human actions can harm the soul of the Earth, and that it is the collective 

responsibility of the community to heal and protect the land. This belief system guides many of the 

practices around land management, resource use, and conservation, with local leaders and elders 

playing key roles in decision-making [6]. 

The study found that while these decentralized approaches are highly effective in maintaining 

ecological balance at a local level, they often lack the structural support provided by formal 

government policies. In regions where climate change is accelerating, such as areas prone to 

drought or severe weather, the absence of state-level intervention can hinder broader adaptation 

efforts. However, efforts to introduce top-down government policies in these communities are often 

met with resistance, as they can conflict with local traditions and values [17]. Thus, government 

efforts to support climate adaptation in these regions are more successful when they work in 

collaboration with local practices rather than imposing external regulations. 

In the Pacific Island nations, the balance between local adaptation strategies and international 

support is critical for climate resilience. With their unique vulnerability to rising sea levels and 

extreme weather events, these nations have developed strong community-driven responses, often 

grounded in traditional ecological knowledge. However, given the scale of the environmental 

challenges they face, government policies and international aid play a vital role in supplementing 

local adaptation efforts [15]. 

Governmental policies in these regions focus on disaster preparedness, infrastructure 

resilience, and sustainable development. For example, nations like Fiji and Tuvalu have 

implemented relocation programs for communities displaced by rising sea levels, often working 

closely with local leaders to ensure that these policies respect cultural norms and practices. 

However, due to limited resources, these countries also rely heavily on international climate funds 

and global agreements, such as the Paris Agreement, to support their adaptation strategies [6]. 

The analysis shows that successful climate adaptation in the Pacific Islands depends on the 

integration of both local and external resources. When government policies align with cultural 

practices, such as involving communities in decision-making and incorporating traditional 

knowledge into policy frameworks, adaptation efforts are more effective and sustainable. The 

combination of grassroots adaptation and international support helps these nations navigate the 

challenges posed by climate change. 

In North America, particularly in the United States, government policies on climate change 

vary significantly depending on the political and regional context. Some areas, such as California, 

have adopted progressive policies that mirror Scandinavian approaches, including carbon reduction 

initiatives and investments in renewable energy. However, other regions are less supportive of 

government-led climate action, particularly where industries like oil and gas play a central 

economic role [15].  
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The study found that this fragmentation often reflects a broader cultural divide in how 

Americans view the role of government in addressing climate change. In some parts of the country, 

individual responsibility is emphasized, with campaigns promoting actions like reducing one's 

"carbon footprint" or adopting an "eco-friendly lifestyle." In these contexts, government 

intervention is viewed with skepticism, and policies that mandate environmental regulations are 

often seen as infringing on personal freedoms [6]. 

As a result, the effectiveness of climate adaptation policies in North America is closely tied to 

regional political and cultural attitudes. States and municipalities that align their policies with local 

cultural values—whether emphasizing individual responsibility or collective action—tend to have 

more success in implementing sustainability initiatives. However, without a cohesive national 

policy, the ability of the country to address climate change comprehensively remains limited. 

Key Findings. Cultural Alignment: The success of government policies in promoting climate 

adaptation is largely dependent on how well they align with local cultural values. In Scandinavia, 

for example, government-led initiatives are highly effective due to their alignment with societal 

beliefs in collective responsibility and intergenerational justice. 

Decentralized Approaches: Indigenous communities often rely on local traditions and 

decentralized decision-making processes to address climate challenges. These approaches can be 

effective at the local level but may lack the resources necessary to address broader environmental 

changes without government support. 

International Support: In vulnerable regions like the Pacific Islands, a combination of local 

adaptation strategies and international support is critical for effective climate resilience. Policies 

that integrate both local and external resources are more successful in achieving long-term 

sustainability. 

Fragmentation: In regions like North America, where political and cultural views on climate 

change vary widely, the effectiveness of government policies is fragmented. Regional policies that 

reflect local values tend to have more success, but without unified national efforts, large-scale 

adaptation remains challenging. 

The role of government policies in climate adaptation is crucial but must be tailored to fit the 

cultural context of the region. Policies that are imposed without regard for local traditions and 

values are less likely to succeed, while those that work in collaboration with cultural practices have 

a greater chance of fostering long-term environmental responsibility and sustainability. 

The results of this study highlight the complex relationship between climate change and social 

responsibility in different cultural contexts. Indigenous cultures, with their deep ecological 

traditions, emphasize collective responsibility, while industrialized nations focus more on individual 

action and technological solutions. The role of government policies is crucial in shaping cultural 

adaptation to climate change, particularly in societies where environmental consciousness is driven 

by state-led initiatives. 

The study underscores the importance of integrating cultural values into climate change 

mitigation strategies to foster more sustainable and responsible global societies. 

 

Discussion 

The findings of this study provide a detailed understanding of how different cultural contexts 

shape the perception and implementation of social responsibility in relation to climate change. By 

examining the role of government policies and cultural adaptation, we can see that effective climate 

strategies must align with both cultural values and the structural support provided by governments. 

This section will discuss the key implications of these findings, the challenges faced by different 
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societies in fostering environmental responsibility, and the broader significance of cultural 

adaptation in addressing global environmental crises. 

One of the key insights from this study is that cultural values play a pivotal role in 

determining how societies perceive their responsibilities towards the environment. In indigenous 

cultures, particularly in Central Asia and North America, environmental stewardship is deeply 

rooted in traditions that view nature as a living entity. These values drive a strong sense of 

collective responsibility, as seen in the high percentage of respondents who believe in communal 

efforts to heal and protect the land. For example, the Central Asian metaphor of "Wounded Land" 

reflects a cultural understanding that human actions harm the environment's spiritual integrity, 

necessitating a collective approach to restoration [6]. 

However, while these traditions promote environmental responsibility, they are often at odds 

with modern, centralized policies aimed at addressing climate change. Government interventions in 

indigenous regions, when not aligned with local customs, can be met with resistance. For instance, 

national policies on land use or resource extraction may conflict with the community's established 

ecological practices. The challenge here is how governments can support sustainable development 

without undermining the cultural values that have successfully preserved the environment for 

generations [17]. 

This discussion underscores the need for culturally sensitive approaches to environmental 

policy. Governments must work with local communities to ensure that policies are not perceived as 

external impositions but rather as enhancements to existing traditions of ecological care. Indigenous 

knowledge systems have much to offer in terms of sustainable practices, and integrating this 

knowledge into broader climate strategies can lead to more effective, long-term solutions. 

In industrialized nations, particularly in Scandinavia, government policies have been highly 

successful in promoting environmental responsibility. The Scandinavian model demonstrates how 

state intervention, when aligned with cultural values, can effectively foster a collective commitment 

to sustainability. For example, Sweden's progressive policies on renewable energy, combined with 

public campaigns like "Building a Green Future," have created a cultural narrative where 

sustainability is not just a government directive but a societal expectation [4]. 

The high levels of support for government policies in these regions reflect a strong trust in the 

state's ability to lead climate action. Citizens are more likely to adopt sustainable behaviors when 

they see their government taking proactive steps to address environmental challenges. This is 

particularly evident in the support for carbon taxes and green energy subsidies, where the public 

understands that such measures are necessary to achieve long-term sustainability goals [6]. 

However, the Scandinavian experience also highlights the importance of framing 

environmental policies within the context of fairness and equity. The concept of "intergenerational 

justice" is central to the cultural narrative in these countries, reinforcing the idea that today's actions 

must safeguard the planet for future generations. This cultural alignment is crucial to the success of 

governmental interventions, suggesting that countries with less cohesive narratives around climate 

responsibility may struggle to implement similar policies effectively. 

The situation in North America, particularly in the United States, presents a stark contrast to 

the Scandinavian model. Here, the fragmented political and cultural landscape creates significant 

challenges for climate action. While certain regions, such as California, have adopted ambitious 

policies similar to those seen in Europe, other parts of the country remain resistant to government-

led interventions. This resistance is often driven by economic interests tied to fossil fuels and a 

cultural emphasis on individual responsibility over collective action [15].  

The lower levels of support for government policies in the U.S. reflect this cultural divide. 

Public campaigns in the U.S. often focus on personal actions, such as reducing one's "carbon 
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footprint," rather than advocating for large-scale governmental interventions. This individualistic 

approach, while important, may not be sufficient to address the systemic challenges posed by 

climate change. Without cohesive national policies, the ability to mitigate climate impacts and 

promote sustainable practices remains limited [10]. 

This fragmentation poses a significant challenge for climate adaptation in industrialized 

nations. While regional efforts can achieve localized successes, the lack of a unified national 

strategy hinders the broader societal shift needed to address climate change comprehensively. The 

U.S. example illustrates the importance of not only government policies but also cultural narratives 

that support collective action and national responsibility for environmental sustainability. 

In regions like the Pacific Islands, the study revealed that successful climate adaptation 

depends on a delicate balance between local traditions and external support. These nations are 

uniquely vulnerable to the impacts of climate change, particularly rising sea levels and extreme 

weather events. As a result, communities have developed strong, culturally embedded responses to 

these challenges, often grounded in traditional knowledge and collective responsibility [15]. 

However, the scale of the environmental threats faced by Pacific Island nations requires more 

than local solutions. Governmental policies, often supported by international aid, play a crucial role 

in providing the resources needed for adaptation. For example, relocation programs for 

communities displaced by rising sea levels are often implemented with both local leadership and 

international support. The challenge here is ensuring that these policies are culturally sensitive and 

align with local values, rather than imposing external solutions that may not be sustainable in the 

long term [6]. 

This discussion highlights the importance of integrating local knowledge into climate 

adaptation strategies, particularly in vulnerable regions. International organizations and 

governments must work closely with local communities to ensure that climate adaptation efforts are 

both effective and respectful of cultural traditions. The success of such efforts depends on building 

trust and fostering collaboration between external agencies and local populations. 

The findings from this study have broader implications for global climate policy. First, they 

underscore the need for culturally informed approaches to climate change. Policies that align with 

cultural values and traditions are more likely to succeed in promoting long-term sustainability. This 

is particularly important in regions where top-down government interventions may conflict with 

local practices. 

Second, the study suggests that government policies must be accompanied by public 

campaigns that reinforce cultural narratives around environmental responsibility. As seen in 

Scandinavia, the success of government-led initiatives often depends on the extent to which they 

resonate with societal values. Public engagement and education are key to building a cultural 

commitment to sustainability, making citizens active participants in climate action [4].  

Finally, the study highlights the importance of international cooperation in addressing climate 

change. Vulnerable regions, such as the Pacific Islands, require both local adaptation strategies and 

external support to navigate the challenges posed by climate change. International organizations 

must play a role in facilitating this support, ensuring that climate adaptation efforts are equitable 

and culturally sensitive. 

The role of government policies in shaping cultural adaptation to climate change is critical but 

must be carefully aligned with local values and traditions. Societies that have strong cultural 

narratives around environmental responsibility, such as those in Scandinavia and indigenous 

communities, are better positioned to implement successful climate strategies. However, fragmented 

approaches, as seen in North America, pose significant challenges for large-scale adaptation. The 
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findings of this study suggest that effective climate action requires a combination of government 

leadership, cultural alignment, and international cooperation to ensure a sustainable future for all. 

 

Conclusion 

This study has examined the complex interplay between climate change, social responsibility, 

and cultural adaptation, highlighting the pivotal role of government policies in shaping public 

behaviors and environmental stewardship. The findings demonstrate that cultural values 

significantly influence how societies respond to climate challenges, with regions like Scandinavia 

successfully integrating governmental initiatives with societal expectations of sustainability, while 

indigenous communities rely on traditional knowledge and communal responsibility. 

In regions with strong cultural narratives around environmental stewardship, such as 

indigenous and Scandinavian cultures, government policies that align with these values are more 

likely to foster collective action and long-term sustainability. In contrast, fragmented cultural and 

political landscapes, as seen in North America, present challenges for the effective implementation 

of unified climate strategies. The study also emphasized the critical role of international cooperation 

in vulnerable regions like the Pacific Islands, where the integration of local and global efforts is 

essential for effective adaptation to climate change.  

The key takeaway from this study is that the success of climate change mitigation and 

adaptation strategies depends on the alignment of government policies with cultural values. 

Culturally sensitive approaches are necessary to ensure that climate action resonates with the local 

population and promotes sustainable behaviors at both the individual and collective levels. 

Moreover, public engagement and education must reinforce these policies, creating a societal 

commitment to environmental responsibility. 

In conclusion, addressing climate change requires a multifaceted approach that combines 

government leadership, cultural adaptation, and international support. By recognizing and 

integrating cultural values into climate policies, governments and international organizations can 

foster a more cohesive and effective global response to one of the most urgent challenges of our 

time. 
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Abstract. In a world where the pursuit of truth is paramount, this article explores the intricate 

relationship between human ignorance, anxiety, and the defense mechanisms employed to cope with 

these existential challenges. Methods. Through a comprehensive analysis, the study delves into the 

origins of these defense mechanisms, illustrating how they serve as barriers to self-awareness and 

personal growth. Results. The findings suggest that the innate human tendency to evade 

uncomfortable realities fosters a cycle of ignorance and anxiety, ultimately hindering individual 

development. By recognizing and confronting these defense mechanisms, individuals can cultivate 

a deeper understanding of their true selves and navigate the complexities of life with greater 

resilience and authenticity. Discussion. This article contributes to the discourse on psychological 

resilience, offering insights for mental health professionals, educators, and individuals seeking to 

embrace truth as a pathway to personal liberation and growth. 

 

Аннотация. Исследуется сложная связь между человеческим невежеством, тревогой и 

защитными механизмами, используемыми для преодоления этих экзистенциальных проблем. 

С помощью всестороннего анализа исследование углубляется в истоки этих защитных 

механизмов, иллюстрируя, как они служат барьерами для самосознания и личностного роста. 

Результаты показывают, что врожденная человеческая склонность избегать неудобных 

реальностей способствует циклу невежества и тревоги, в конечном итоге препятствуя 

индивидуальному развитию. Признавая и противостоя этим защитным механизмам, люди 

могут развивать более глубокое понимание своего истинного «я» и преодолевать сложности 

жизни с большей устойчивостью и подлинностью. Эта статья вносит вклад в дискурс о 

психологической устойчивости, предлагая идеи для специалистов в области психического 

здоровья, педагогов и людей, стремящихся принять истину как путь к личному 

освобождению и росту. 

 

Keywords: defense mechanisms, truthism, anxiety, self-awareness, psychological resilience, 

personal liberation. 

 

Ключевые слова: защитные механизмы, истина, тревожность, самосознание, 
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The theory of Truthism is a new and emerging concept in the field of psychology, aiming to 

present a fresh perspective and examine the human being from a novel viewpoint. This theory is in 
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the early stages of its development, having undergone experimental and theoretical phases, and is 

still in the process of testing its philosophical assumptions. 

First, I must explain the reasons for proposing this approach and theory, why I wrote about it, 

and why I believe that interpreting the human psyche through this framework is not only more 

effective but also more rational. 

Our known world, or to be more cautious, the known nature of our planet, operates entirely 

based on and within the framework of dialectics. Nature evolves, changes, and develops through 

dialectics, and this development is aligned with the laws of physics and nature.  

The fundamental law of nature is dialectical, and this law governs us as small parts of this 

vast body. The human understanding is dialectical in nature, and it comprehends and perceives 

based on dialectical principles. 

Now, the essential question: 

Since the surrounding nature, the human understanding, and the human body evolve or 

change based on dialectics, shouldn't human behavior and decisions also be based on dialectics, free 

from prejudice, and in acceptance of what is undeniable?  

Isn't it more rational that our interpretation and understanding of humans, their life, and 

existence also be based on dialectics? 

All of our social, economic, and scientific progress, as well as the comfort and well-being we 

enjoy, have come about through the acceptance of what is more accurate and through an unbiased 

outlook. The researcher now questions why the interpretation and analysis of the human psyche 

should not also be based on dialectics, free from prejudice, and in the pursuit of truth? 

The insight and discourse of this theory and approach are built around the principle that 

human beings are inherently truth-seeking, and this instinct can influence and govern human 

behavior and actions [2]. I have termed this characteristic the “Instinct of Truth-Seeking” [1, 2]. 

The most fundamental need for human survival, after oxygen and water, is the need to 

understand truths. From the smallest to the most grand and philosophical, understanding truths is 

essential for human existence. From the early stages of life—understanding how to communicate 

with our mothers and the world around us, to express our needs (often through reflexes in early 

life)—to comprehending other truths, like how to walk, how to avoid danger, how to interact with 

other children, and progressing to grasping behavioral, ethical, social, philosophical, and scientific 

truths, all are critical and precede any other human need. 

The core element of the theory is the truth and the human drive for truth-seeking. A person’s 

interaction with, acceptance, or rejection of truths is what determines their mental well-being or 

distress. Truth is the oldest, strongest, and deepest concept in existence, and according to its 

definition, truth is the essence and core of everything, bearing a theoretical aspect. For every 

individual, truth varies and is different [3]. Truth is the highest and most significant focus of human 

attention, and throughout every moment of life, humans are constantly in the process of 

understanding, submitting to, or rejecting truth. Therefore, from the author’s perspective, truth is a 

concept that profoundly affects the human psyche, and how one understands and engages with it 

can create harmony or discord within the mind. 

We all know that truth differs from one culture or region to another, and every worldview has 

its unique definition of truth. Every individual perceives it differently, and no one can claim with 

certainty where truth lies or where it is seated. Not only do truths change over time, but they also 

constantly move towards improvement, refinement, and elevation through unbiased consideration. 

Due to this multifaceted and alluring nature of truth, in this approach, the author has reduced and 

narrowed the word “truth” to the term Truthlet, which represents what is factual and real. Truthlet 
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refers to the truth an individual has reached up to the present moment and carries a more limited 

meaning compared to the broader concept of truth [2]. 

A Truthlet is a truth that holds meaning as truth only for the individual, and it is valid and real 

solely within their world and according to their circumstances. It may hold no particular value or 

significance for anyone else, and only this Truthlet and the individual’s belief in it can influence 

their life, affecting their psyche and decisions. For example, a person’s perspective on a specific 

philosophy might be a Truthlet for them, but it could hold no value for others. Or, more simply, a 

traditional or cultural practice, like visiting relatives, might be a Truthlet with personal and 

significant value for one individual, while for another it may lack social importance. 

Truthlets are, in fact, beliefs, content, and mental concepts that we accept, and they give 

power and direction to our behaviors and decisions. The impact of Truthlets on our understanding of 

the world around us is such that they shape how we interact with others and how we behave. Our 

psychological responses are influenced by them. For instance, someone who, when faced with 

anxiety, reacts with emotional outbursts, restlessness, and withdrawal, or someone who, when 

confronted with a distressing issue, seeks out a friend or counselor, reflects in solitude, takes a walk, 

or, in a debate with an opposing view, reacts aggressively. Similarly, one might see leisure as 

overeating, dancing, or watching movies, while another values socializing. 

In essence, whatever a person does is rooted in the Truthlet or belief they hold, which guides 

their responses in those situations. In reality, Truthlets and certainties form the content and 

psychological framework of each individual, and this mental-psychological framework shapes their 

behavior [2]. 

Dewey says that scientific theories differ over time. A theory is introduced and presented 

when it has an effect, but when a new phenomenon is discovered and the previous theory is no 

longer effective, it is discarded. As Dewey points out, a theory is a tool, and like all tools, it may be 

useful at one time and not at another. When this theory is good and effective, it can be called 

“truth,” but the word "truth" should not be confused with its eternal meaning in this context. Dewey 

uses the term “warranted assertion” instead of the word “truth”. 

The term "Truthlet" carries a similar concept to Dewey's "warranted assertion," as each 

individual's Truthlet changes upon encountering newer and more accurate truths, influenced by 

Cognitive and Behavioral Dialectic, Truthletfullness, and Truthletism, which act towards continual 

refinement. 

The Cognitive and Behavioral Dialectic, Truthletfullness, and Truthletism are elaborated in 

another article [2], but I will briefly discuss them here. Through dialectics, humans engage in 

discovering new truths and understanding the world around them, a process that begins at birth. Just 

as the regular function of the heart is to beat and pump blood, dialectic is the normal function of the 

human brain [4]. In fact, raw data received from the environment becomes a perceived truth in the 

present moment, or Truthlet, through dialectics. This truth holds significance only for the 

individual. For example, the temperature of the surroundings, or an anxiety-provoking or joyful 

issue, is something that holds meaning solely for the individual and is their Truthlet. 

Learning, throughout all stages of life and starting from birth, takes place through dialectics 

(both mental and practical), and it is through this process that humans acquire truths and reach 

understanding. Dialectic is, in essence, the human attempt at trial and error to arrive at both small 

and large truths they encounter. It occurs in all cognitive and behavioral aspects of human life, 

bringing about a new synthesis or understanding at every moment. Reflexes or instincts (if we 

believe in instinct) are the primary Truthlets and theses of humans, and it can easily be said that all 

human behavior and understanding are the products of the dialectic interaction that occurs between 

the individual and their environment, other people, or themselves from the moment of birth [2]. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 343 

Humans acquire all cognitive and behavioral truths through dialectics. Even what is received 

through the five senses (which today are known to be more than five) is understood and analyzed 

through dialectics until it becomes known and experienced. In this approach, humans do not have 

prior or innate knowledge; what they possess are hereditary elements (instincts) or reflexes. 

In this school of thought, to implement the concept of truth-seeking and open-mindedness, 

and to bridge the gap between humanity's success in advancing other sciences (such as physics or 

chemistry) and the realm of psychology and thought, as well as to facilitate the understanding, 

acceptance of new truths, or Truthlets, and learning, the concept of Cognitive and Behavioral 

Dialectic has been proposed. This is based on Hegelian dialectics and operates within a small and 

simple philosophical system where any input or information received ultimately results in Truthlets 

that align with the broader framework of this theory and school of thought, which focuses on the 

pursuit of truths and the principle of open-mindedness. 

The principle of open-mindedness in the philosophical system of Cognitive and Behavioral 

Dialectic is essentially pure doubt, not skeptical doubt. In this approach, the individual says, "I 

assume this is the case, but I am not certain," or, "I do not know how it is, but I hope to discover it." 

However, they will never say with skeptical doubt, "I do not know, and no one else will ever know 

either." 

Cognitive and Behavioral Dialectic is defined as follows: every Truthlet or perceived truth in 

the present moment is the product of dialectic or reasoning, and everything the individual perceives 

is, "for now," a fact or Truthlet (thesis). Every moment, they encounter another Truthlet (antithesis), 

and the synthesis of these two Truthlets forms a new thesis or Truthlet. In fact, synthesis is the 

retention of the correct result obtained from the confrontation of the two previous premises. 

The small and simple philosophical system of this dialectic operates based on two principles: 

1. Open-mindedness and free thinking   

2. Experiential learning and pragmatism 

To apply this simple and small philosophical system to human psychology and behavior, and 

to simplify its elements in our actions and thoughts, two concepts have been introduced: 

Truthletfullness and Truthletism, so that we can easily observe the truths and Truthlets around us 

and also discover the path of elevation to find higher and better Truthlets. 

Truthletism and Truthletfullness are defined as follows: 

Truthletfullness: Every individual must observe the truths and Truthlets surrounding them and 

reflect on them. This process occurs within the framework of open-mindedness, because many of 

the Truthlets and truths around us are in conflict with our current Truthlets and beliefs. Until a 

person frees themselves from the mental rigidity and bias of their current beliefs, they will not be 

able to see Truthlets that oppose their own. Therefore, one must observe the truths and Truthlets 

around them, even those that are in opposition to their own Truthlets, and reflect on them. 

Truthletism: Whenever an individual encounters a new Truthlet or a truth that conflicts with 

their current belief, they must accept the Truthlet or truth that is closer to collective human wisdom 

and reason. The discovery of Truthlets and truths endorsed by wisdom is not only found in written 

texts, but we can also observe the Truthlets and beliefs of the people of prosperous and advanced 

countries. The current prosperity and happiness of these people and countries is the result of their 

adherence to the ideas and beliefs of the wise and rational individuals who preceded them. 

In fact, Truthism is rooted in the philosophy of rationalism and stems from the core teachings 

of Plato and Socrates, particularly the principle of "I do not know" and the idea that ultimate truths 

are unreachable. It is also grounded in Hegelian philosophy and dialectic, with traces of Spinozan 

ethics present. What Freud did with Schopenhauer's philosophy, and what Binswanger and Rollo 
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May did with the philosophies of Sartre, Kierkegaard, and Nietzsche, I have done with rationalist 

philosophy, giving its concepts and elements a psychological flavor. 

Cognitive and Behavioral Dialectic is essentially a refinement of the traditional Hegelian 

dialectic. Just as Hegel added dynamism and fluidity to Aristotle's static and linear logic and laid the 

foundation for dialectics, I have established Cognitive and Behavioral Dialectic by introducing 

Truthletism and the obligatory rule of accepting what is closer to the opinion and judgment of wise 

people and leaders of peers. My aim is to elevate and, even if only modestly or optimistically, guide 

the dialectic process upwards with this rule. 

Russell says that while science is studied with great care and effort, in the future, it will 

undoubtedly be severely restricted to the ruling class, and the masses will not be allowed to 

understand how different beliefs are formed in them (The Impact of Science on Society, p. 47). 

Therefore, to free ourselves from the dominance of authority figures and to maintain a calm mind 

and control over our destiny and self, we must compare our beliefs, which are our current truths or 

Truthlets, with the other beliefs and Truthlets around us (Truthletfullness). We should accept the 

belief and Truthlet that is closer to the consensus of the wise and the leaders of peers (Truthletism). 

It is crucial to note that often when we hear or see the word "truth," the concept that comes to 

mind is always profound, philosophical, or scientific. When someone says, "This is the truth," what 

the listener or reader imagines is something grand, philosophical, and perhaps distant. We tend to 

see it as separate from everyday life and assume that the truth being stated relates to science, 

philosophy, or wisdom and has little relevance to our day-to-day life. However, in reality, the scope 

and dimensions of the word "truth" cover everything from the smallest matters to the largest ones. 

Every event, occurrence, or entity reflects a truth within the context of that matter, occurrence, or 

entity. 

For example, every behavior or physical characteristic of an individual is a Truthlet about that 

person. Likewise, every small or large and distinctive feature of an object is a "truth" about that 

object. 

Up to this point, I have provided a brief explanation of the theory of Truthism, its 

philosophical structure, and its perspective on and analysis of human behavior. Now, I will proceed 

to define anxiety and stress, followed by Ig-Anxiety (the anxiety of ignorance). 

Stress and Anxiety in the Theory of Truthism. In a previous article, I thoroughly defined stress 

and anxiety within the framework of Truthism and identified ignorance as the root cause of anxiety 

and stress. Here, I will briefly define stress and anxiety within this philosophy. 

Anxiety, worry, or unease is an unpleasant, diffuse, and ambiguous feeling with an unknown 

source that overwhelms a person. It involves uncertainty, helplessness, and physiological arousal. In 

psychology, anxiety is considered the advanced stage of chronic stress. Stress is essential for 

survival and is a natural human response to pressure — whether psychological or physiological — 

and its origin is clear. Demands, decisions, frustrations, pains, expectations, and so forth all cause 

stress, manifesting as psychological and physiological pressure. 

Stress is a vital characteristic of every living organism from a biological perspective, and 

without it, survival is impossible. If a being does not experience stress related to survival, health, 

self-defense, safety, progress, lack of connection, etc., it is destined for extinction. Stress is a 

condition that arises from the interaction between an individual and their environment, causing a 

mismatch — whether real or perceived—between the demands of a situation and the individual’s 

biological, psychological, and social resources (Sarafino, translated by Shafiee and colleagues, 

2019). 

The most widely accepted definition of stress, often attributed to Richard Lazarus, is that 

stress is a condition or feeling experienced when a person perceives that their demands exceed the 
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personal and social resources available to them. Lazarus and Folkman (1984) define stress as a 

specific relationship between a person and the environment in which the tension surpasses the 

individual’s capabilities and threatens their health [5]. 

The researcher believes that stress is related to our level of awareness and knowledge because 

the more we know about a particular issue, the less stress we experience in that area. In fact, if we 

are more informed and knowledgeable about a specific stressful issue, it feels as though we have 

control over it, and the situation is in our hands [1]. 

From the researcher's perspective, the more knowledgeable and informed a person is in any 

given area, the less stress they will endure when facing challenges in that field. Truths and 

knowledge effectively eliminate stress. The issue of awareness and knowing the truth and its impact 

on stress is also evident in matters of self-confidence and low self-esteem [1]. 

Stress can be addressed and resolved through practical actions, and certainly, in the context of 

Truthletfullness and Truthletism—that is, recognizing and accepting the truths around us. Long-

standing and unresolved stresses logically transform into anxiety [1]. 

In fact, when stress is not resolved, the psychological pressure it creates leads to more stress 

(even in other areas). As we become overwhelmed with worry and discomfort, we face multiple 

causes and sources of stress, making it difficult for us to identify them, and we ultimately fall into 

anxiety. 

Anxiety and Stress in the Theory of Truthism. According to the logic of unresolved stress, the 

psychological pressure it creates leads to more profound and vague stressors, which we then refer to 

as "anxiety." The reason for the confusion between the two concepts of anxiety and stress — and 

the interchange of these two terms in discussions of the social sciences — stems from the points and 

processes mentioned earlier. The psychological pressure that has a clear root and cause is termed 

"stress," while the psychological pressure and unease with unclear or unknown roots is termed 

"anxiety" [1]. 

In other schools of thought and psychoanalysis, there is a concept known as "normal anxiety," 

which refers to anxiety and psychological pressure that can guide and assist us, showing us the 

correct path, such as the anxiety a driver feels when driving a dilapidated vehicle on a rainy road. 

However, in this approach, the roots of "anxieties" are generally not identified, and the concept of 

"normal anxiety" does not exist within this theory [1]. This theory introduces "anxiety" as an 

undesirable phenomenon and considers what is referred to in other theories and schools of thought 

as "normal anxiety" as simply "stress" [1], which I have discussed in detail in previous articles. 

Anxiety always improves when connected to a specific object or situation. Anxiety must 

transform into fear, a tangible and specific entity, located in time and space, to be comprehensible 

and acceptable to human understanding. In essence, the object must be rendered concrete and 

idealized. This is also the primary endeavor of psychologists and psychoanalysts: to recognize 

anxiety and convert it into fear so that it can be controlled. Typically, a normal individual either 

avoids the object or source of fear or designs a specific plan to overcome their fear through 

desensitization or other means [1]. 

In the Truthism approach, the subject or the self (in the Cartesian sense, as an entity 

possessing experience and consciousness that perceives the object) is also very important. The 

situation or object that causes fear or anxiety is dependent on the subject and the individual; it is the 

individual who fears a particular object or experiences anxiety due to a certain situation. However, 

the same object may not be a source of anxiety (or fear) for another individual, so the subject's 

perception and viewpoint regarding the object are crucial. The individual's perception of a situation 

or object depends on their viewpoints, mental concepts, experiences, and cognitive and 

psychological capacities. In reality, the level of an individual's awareness, their commitment to 
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Truthletfulness, and their desire for truth-seeking and acceptance significantly influence the level of 

anxiety (and fear) they perceive. The more complete, accurate, and rational the truths accepted by 

the individual concerning a specific subject or object, the less anxiety (or fear and stress) they will 

experience regarding that subject or object [1]. 

The truths and realities that an individual believes in and accepts about a subject or 

environment significantly affect the anxiety (and stress) they derive from that subject or 

environment. 

Personal Experiences, the Mental-Psychological Framework, and Hereditary Deposits of 

Humanity. Personal experiences, the subjective-psychological framework, and hereditary deposits 

of individuals — resulting from their life conditions, environment, mental-psychological 

capabilities, and genetics — make each person so unique that their reactions to disturbing and fear-

inducing factors are distinctive. Anxiety is such a subject-centered phenomenon that no single factor 

can definitively be considered the cause of anxiety for all of humanity. 

Even factors that appear to be influential, such as financial and economic problems, the death 

of loved ones, and the psychological pressure resulting from war and violence — which seem to 

create fear, stress, and ultimately anxiety for everyone—cannot be deemed as definitive causes of 

anxiety for all humans. 

Modern cognitive sciences tell us that not only can we not categorize a person into a specific 

personality type and claim exactly how much mental and emotional capacity they have, but even the 

notion of a "stable personality" or "fixed self" is now considered a myth. It is incorrect to label 

someone as introverted or extroverted or to categorize them within a particular psychological or 

personality classification. Similarly, stating that a specific factor causes anxiety for a particular 

individual with a specific mental condition or personality type is erroneous. For instance, saying 

that a person who experienced castration anxiety in childhood will be anxious about a specific event 

in adulthood, or that a person’s current anxiety stems from an Oedipal complex, is incorrect. We can 

say that a person’s current anxiety has a significant correlation with their childhood castration 

anxiety or Oedipal complex; however, these are not the only causes of their current anxiety. Recent 

research shows that humans are so unique, and their psyche and personality are influenced by 

numerous factors, that categorizing and stating that a single factor is definitively the cause of 

anxiety is illogical and unwise. 

When theorists claim that the only causes of anxiety are conditioning, modeling, repression of 

desires, discrepancies between self-concept and ideal self, existential death, or an inappropriate 

interpretation of events, and illogical beliefs, they are following a misguided path. Each of these 

factors cannot independently create anxiety for all individuals. Due to the uniqueness of human 

personality and psyche and the varying environmental and social conditions, these factors can only 

lead to anxiety for some individuals and not for all humanity. 

In reality, it is a collection of unresolved stresses that create anxiety for us, and "the true root 

and cause of these stresses are individual ignorance and lack of awareness".  

For example, does the existentialist school’s analysis of the causes of anxiety adequately 

address someone who embraces death through the teachings of Eastern philosophy, viewing it as a 

phase of life and believing that death reduces one phase of their reincarnation?  

My question to counselors and psychologists is whether, during counseling and therapy, they 

view the cause of an individual’s anxiety solely as repression of desires, or the mismatch between 

self-concept and ideal self, or merely as unreasonable expectations and illogical beliefs? Or do they 

consider that the cause of an individual’s anxiety might be one of the factors discussed in various 

schools, and we should see which cause allows for a better psychological analysis and therapeutic 

approach? 
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Today, we understand that every event or factor — whether it’s scientific discoveries, various 

news and information, deep and impactful experiences such as marriage or meeting someone, 

financial or physical injuries, and even everyday occurrences — affects a person's perspective and 

choices, and these choices subsequently influence their destiny, which then alters their personality 

and mental state. Therefore, it seems reasonable to assert that only "ignorance" can be viewed as a 

singular and definitive cause of anxiety for humanity. 

The Unique Nature of Human Personality and Anxiety. The personality and psychological 

states of individuals undergo such changes over time and through daily experiences that what can 

cause anxiety or fear today may not provoke the same feelings in the future. With a little insight, we 

can see that the object that can cause fear or anxiety for a subject at any time and stage is solely the 

ignorance and lack of awareness of the subject regarding that specific object, and not any other 

factor. 

What is a source of anxiety for one individual may not be so for another, and what once 

caused anxiety for an individual may no longer do so today. Additionally, the subject-centered 

nature of anxiety and the variability of personality and psychological states over time and through 

daily experiences—always rich with new experiences — change so profoundly that what may cause 

anxiety or fear today may no longer do so in the future as personality evolves. 

Human personality is unique. The psychological capacities of different individuals vary, and 

the environmental experiences and their effects on the psyche and personality are subject-centered, 

dependent on the individual’s capacity and understanding. Therefore, over time, which is always 

filled with new experiences for an individual, the impact of those experiences on the psyche and 

personality, and considering the subject-centered nature of anxiety and its dependence on the 

individual’s personality and psyche, the only factor that can cause anxiety for all of humanity, 

across various psychological levels, is "ignorance". 

Ignorance is the primary source and origin of anxieties and, consequently, the main cause of 

psychological disorders. Being unaware of a subject or phenomenon and lacking knowledge about it 

is always challenging and causes psychological pressure for individuals. Our various ignorances in 

different subjects and phenomena generate psychological pressure and ultimately lead to anxiety. 

For example, pain from a serious illness causes psychological pressure, but what exacerbates this 

pressure and transforms it into anxiety is the individual's ignorance and lack of awareness of their 

fate—whether it be recovery from the illness or death. This intertwined anxiety about death is a 

result of ignorance because no one knows what awaits them after death. In fact, the anxiety about 

death is the anxiety born from ignorance.  

There are many such examples, and if we delve deeply into these matters, we will see that the 

root of anxieties lies in our lack of awareness or ignorance. This reasoning leads me to assert that 

the only factor that can create anxiety for all of humanity is ignorance.  

Ignorance is the only factor that can generate anxiety for every human being, under any 

circumstances, and in any place or environment. This inclination prompts me to conceptualize an 

anxiety termed "Ig-Anxiety" for humanity. 

Ig-Anxiety. Anxiety is not just an emotion among others like pleasure or sadness. Rather, 

anxiety is more of a characteristic or state of "human truth-seeking" in response to ignorance, which 

is inherent in human existence. 

The failure to follow and completely disregard truths is the primary source of all anxieties. 

With the help of our truth-seeking spirit and our innate desire to understand truths (the desire for the 

dynamism of truths), we can overcome these anxieties. The root of psychological disorders stems 

from an inadequate and inappropriate response to these anxieties. 
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Every human being is condemned to know; from the moment of birth, they seek truth and 

knowledge. Individuals instinctively pursue the elimination of ignorance and the discovery of the 

world around them, knowing that survival necessitates awareness and the removal of ignorance. 

These ignorances can be philosophical, ideological, or related to physical pain. They can concern 

the outcome of life or the causes of misfortune, or they may be as trivial as how to reach a 

destination or what to eat, and every other simple matter. 

Such ignorances inevitably create tension and psychological pressure, and we know that 

unresolved stresses and old pressures lead to anxiety. This anxiety arises from ignorance; these 

disturbances and troubles stem from a lack of awareness and unknowns. 

From the moment a person opens their eyes in the morning, they are constantly comparing, 

choosing, and making decisions. What should they do today? Should they get out of bed now or 

sleep a little longer? Should they wash their face first or eat something? What should they eat? 

Which path should they take? What should they wear? And so on.  

It goes without saying that for every action, decision, and comparison, we need awareness and 

truth. And what better truth and data could there be than the surrounding truths and the established 

realities we express? This process continues until death and oscillates like a sine wave, varying in 

depth and intensity. 

Ignorance and any type of unknowns, regardless of how minor or major, certainly create 

unease in specific contexts. If these unknowns and lack of information are shallow and have a clear 

and apparent root, the outcome is fear and the creation of stress, such as when driving, not knowing 

if one will arrive at their destination on time or not, or wondering how today’s meal will taste for 

the guests. 

However, if our ignorance is so deep that it causes us distress, and we do not know the root of 

that unease, we fall into anxiety: “Ig-Anxiety”. 

The reason a person experiences tension and anxiety is due to their failure to consider the 

surrounding truths (truthlets) and their ignorance and detachment from these truths. In my view, 

tracing the root cause of an individual's anxiety can often be linked to their inability to confront and 

accept these evident truths. For example, if someone is suffering from a type of anxiety disorder, 

such as panic disorder or social anxiety, what could be the cause? If a person fears social situations 

or is afraid of speaking in front of others, what could be the root cause of this fear other than a lack 

of understanding of a clear truth? Where does their lack of self-confidence stem from? Isn't the clear 

cause that they have not recognized their own capabilities and inherent truths, or that it has not 

become evident to them that groups and crowds are most likely not dangerous or threatening?  

Now, what should they do? Apart from confronting and accepting the current truths, what 

other remedy is there? Is there a better solution than engaging in cognitive-behavioral dialectics and 

accepting what is closer to rational judgment—that speaking with and being among people is very 

likely safe? Is the flaw in their ineffective behavior and the cause of their current anxiety not rooted 

in an erroneous belief or truth accepted in the past, whether distant or recent? Shouldn't they now 

accept the clear truth to free themselves from this pain and ineffectiveness?  

Failure to confront ignorance and to acknowledge it prevents us from overcoming our other 

fears and anxieties, hindering our improvement and growth. Whenever a person fails to pursue 

truths and disregards them, they become anxious. A person is responsible before the truths, and to 

live, they need to understand these truths and eliminate their ignorance. Life is intertwined with 

discovering truths, and it is impossible to live without truth-seeking. Does not the newborn, who 

has just entered this world, have any other option for survival and existence but to seek the truths 

and established facts around them?  
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Humans are responsible before truths, and they are the judges of their own existence. One 

must pay attention to their doubts about anything and any beliefs, pursue them, and resolve them to 

the extent of their understanding. They should disregard prior beliefs, critically examine any doubts 

they have about their knowledge and beliefs, and proceed towards knowledge and truth without 

prejudice.  

Failing to do this brings about a fundamental anxiety, which I call "Ig-Anxiety." It is an 

anxiety about what one has not thought about and has repressed because, as Lord Russell said, 

"thinking is difficult." 

In life, the greatest challenge an individual faces is the challenges of awareness and 

knowledge. The unresolved nature of these stressful challenges transforms into "Ig-Anxiety." In the 

theory of Truthism, the fundamental drive of the organism, whose suppression leads to neurosis, is 

the drive to pursue truths. Humans fight not so much for pleasure or power but to understand and 

reach the truths. In fact, our well-being lies in our understanding of truths and realities and in being 

free from prejudice, where the most vibrant feeling is that of open-mindedness. 

From the moment of birth, every human is intertwined with ignorance, and ignorance is 

woven into the fabric of life. We involuntarily deny our ignorance and selectively ignore it. 

Although ignorance can destroy a person, awareness of one’s ignorance and understanding one’s 

ignorance can lead to a higher level of life. 

Ignorance is the primary and initial source of anxieties. It has existed since the beginning of 

our lives and shapes our personality structure. Ignorance accompanies us throughout our lives, 

resulting in overt anxiety and the formation of psychological defenses. Psychological disorders are 

the outcome of anxiety and the defenses an individual employs to combat it.  

When our ignorance becomes so profound that our defense mechanisms cannot modulate and 

soften it, we experience Ig-Anxiety. The obsessive efforts of many middle-aged men and women to 

remain youthful, their hypochondriacal worries about health and appearance, engaging in 

promiscuous behaviors to prove their youth and ability, the sense of emptiness and lack of 

enjoyment in life, the rise in religious and ideological interests, the desire for solitude, and the 

glorification of this state as rational—all stem from a deep denial of ignorance and the fundamental 

anxiety arising from it. 

Ig-Anxiety is a human characteristic and state that drives individuals toward truths and the 

elimination of ignorance. Ig-Anxiety always embodies an internal conflict within oneself, 

specifically the conflict between our knowledge and our ignorances. This anxiety arises when an 

individual confronts their own ignorances, and the lack of awareness of their current state 

overwhelms them. It is, in fact, the unresolved stress of the individual in the face of a challenge that 

lacks a foundation. The individual faces a potentiality or possibility that is in the process of 

development—a possibility for understanding and addressing their ignorances, which 

simultaneously necessitates the destruction of their current security. As a result, the desire to deny 

this new potential emerges within them. 

Anxiety is deeply connected to the pursuit of truth because, when we are anxious and our 

existence is at risk, it is this confrontation and understanding of truths that alleviates our anxiety. 

Thus, if an individual fails to perceive the surrounding truths and realities—no matter how minimal 

they may be—they lack the ability to alleviate their anxiety. 

The search for truth may instead induce inner tension rather than balance, occurring when an 

individual is confronted with a vast volume of truths that they are unable to digest and resolve, 

leading to Ig-Anxiety. Mental health and well-being are dependent on the pursuit of truths, yet this 

health is based on a certain level of tension. This tension is, in fact, the discovery of truth, and the 

absence of tension is a dangerous misconception. A person needs the dynamism of thought and the 
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quest for truth, which inherently creates a bipolar field of tension. One pole represents the truth that 

will be realized due to existential necessity, while the other pole is the individual who must attain 

that truth, creating tension for the individual. 

Rank describes anxiety as a birth trauma, suggesting that all anxieties fall under this umbrella. 

Indeed, upon our birth, we face a horrific trauma. We are confronted with the reality that our 

survival necessitates a critical understanding of our truths and realities. Birth strikes us with a 

horrifying impact, making us aware of the extent of our ignorance in the new environment and 

conditions. It emphasizes the crucial fact that for survival and life, we need to understand and 

accept truths. 

In my opinion, Ig-Anxiety begins from a very young age or even at the moment of birth when 

the newborn enters this world. The newborn reacts to this entry and change of environment with 

crying and distress. They are expelled from a safe, warm environment where everything was 

provided and find themselves in a world where they have no experience or knowledge, rendering 

them incapable of surviving in this new environment. The question then arises: does the fetus have 

awareness and knowledge of its environment that now leads it to feel ignorance upon entering this 

world? 

The fetus in the womb has all its needs automatically fulfilled and does not require specific 

capabilities, awareness, or knowledge to meet those needs. Ability always follows knowledge; when 

needs are resolved in the womb, the discussion of capability becomes irrelevant as the fetus does 

not need awareness or knowledge. However, upon entering the new world, the newborn finds itself 

incapable, confused, and ignorant about this new environment. 

It interacts and engages dialectically with the world and its parents through the reflexes or 

instincts with which it is born. By complying with and utilizing these reflexes—its only weapons or 

tools for survival—it continues to live. Reflexes (or instincts, if one believes in them) represent the 

foundational truths and beliefs that the newborn begins to accept and use in life. For example, the 

newborn instinctively sucks with its oral reflex, thereby commencing its life by complying with this 

inherent truth (the reflexes or instincts). 

After birth, the newborn requires a caregiver and cannot survive even a single day without its 

parents. Leaving the secure environment and the absence of a caregiver is distressing; however, 

what fundamentally causes its anxiety is its lack of awareness and ignorance about the new 

environment, along with its inability to address its needs. Logically, we understand that this lack of 

ability stems from a lack of awareness and knowledge because "to know is to be able". 

Thus, the foundational anxiety that has formed in the newborn for survival and existence is, in 

fact, the "Ig-Anxiety." The newborn does not know how to "address" its needs, and to "know" and 

"be able," it requires understanding and "truths." This truth pertains to how it desires something and 

how it connects with the environment. From the very beginning, it steps into this world with 

institutional truths—its instincts and reflexes — and by following these truths and reflexes, it cries 

or sucks. Instinctively, it realizes that, after oxygen and water, it requires the understanding of "truth 

and awareness" to survive. It must become aware of how to desire, how to move, how to meet its 

needs, how to communicate, and everything else. It needs to learn these processes and, to do so, it 

must confront and learn from the truths of these processes. Here, it understands that it must accept 

the obvious and the clear truth, remain unbiased, and learn a new truth for survival at every 

moment, setting aside previous truths and beliefs. It realizes that accepting the truth and being 

unbiased is essential for survival, and accepting what is evident is imperative. 

Upon entering this world, it becomes anxious about its unknowns and experiences a 

"horrifying blow" as it confronts its fundamental ignorance in a new environment of which it has no 

knowledge, leading to "Ig-Anxiety." Freud once said that a child seeks to know where it came from. 
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However, in my view, this question is more about seeking to overcome ignorance than having 

a sexual connotation. The child wants to know where it came from, not how and by what means it 

arrived, which leads us to mistakenly think that its question has a sexual aspect (even though this 

could be a subsequent question in later years). Parents attempt to address this ignorance and the 

resulting anxiety through denial or by providing answers based on myths and religion. However, the 

child does not cease questioning and, at every age, seeks to understand the world and eliminate 

ignorance in its own way. Suppressing this inquisitiveness is, in fact, suppressing the human "desire 

for truth", resulting in an anxious individual suffering from "fundamental anxiety of ignorance". 

John Bowlby concludes that separations are the first experiences in forming human anxiety 

and considers separation anxiety as fundamental, stating that other anxieties derive their emotional 

significance from this one. In all mammals, when a child is separated from its mother, signs of 

distress and suffering become evident, both in terms of external behaviors and internal 

physiological signs. 

It is essential to note that this anxiety arises from separation from the caregiver, not merely 

from the parent. The newborn or child, upon separation from the parent, genuinely finds itself 

incapable and alone; it is clear that this inability is rooted more in ignorance than anything else. I do 

not wish to deny the roots of feelings between the child and the parent or caregiver, but I understand 

that the child’s lack of ability and ignorance can also be a profound cause of this anxiety and worry. 

Studies on children from a behavioral sciences perspective show us that the child’s mind is engaged 

with "ignorance", which significantly impacts them. In fact, coming to terms with Ig-Anxiety is one 

of the child’s responsibilities. 

Ig-Anxiety is not something we possess; rather, it is something we are, rooted within us, as it 

originates from our ignorance throughout our lives. Ig-Anxiety is not a superficial threat that we can 

tolerate or set aside. Nor can we classify it as merely one reaction among others. Ig-Anxiety is a 

persistent threat that targets the foundation and core of our knowledge and awareness, representing 

an imminent life-threatening experience due to our ignorance. 

Søren Kierkegaard states that anyone who observes the contemporary generation will 

undoubtedly acknowledge that the existing inconsistencies within this generation and the reasons 

for their anxiety and restlessness stem from the overwhelming abundance of truths and, to some 

extent, their abstract clarity, all while certainty and conviction are continuously diminished. The 

multitude of truths indeed reflects our vast ignorance of the boundless universe, and our uncertainty 

and lack of conviction regarding reaching these infinite truths continually deepen our Ig-Anxiety. 

Our worries about our ignorance and how we cope with the anxiety it causes are not simple 

phenomena; they are rooted in our past and our way of living. Human beings suffer from Ig-

Anxiety, but this fundamental anxiety is somewhat neutralized and made bearable through 

psychological defense mechanisms. 

Defense Mechanisms of the Mind: 

The core of psychotherapy is not theories about the mind but rather the objective and tangible 

problems that are "evident" and "unaccepted." In this regard, psychotherapy is akin to the science of 

logic, where one must first understand the premises and truths before placing these concepts into 

logical statements and arriving at logical conclusions. In this theory, the roots of anxiety often lie in 

a lack of knowledge or the rejection of an evident truth that has been overlooked. To free oneself 

from this ignorance-induced anxiety, an individual feels compelled to distort reality and change 

circumstances and truths, resorting to psychological defense mechanisms. 

A defense mechanism is an unconscious reaction of the self (the ego) as part of the 

personality, aimed at reducing anxiety through a change in the perception of reality. Defense 

mechanisms are strategies that individuals unconsciously employ in response to anxiety-provoking 
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events to protect themselves from psychological harm. They also help protect one's self-image from 

shame and guilt in the eyes of others, fostering self-confidence, self-esteem, and preserving one's 

reputation. 

Defense mechanisms can be divided into two categories: 

1. Adaptive Defense Mechanisms: These are those that foster adaptation and promote mental 

health in the individual. 

2. Maladaptive Defense Mechanisms: These are mechanisms that, in the long run, lead to mild 

psychological disorders. Continuous and prolonged use of these can sometimes result in severe 

mental disorders or psychosis. 

When defenses fail, we become overwhelmed by crushing anxiety. We may feel sad, 

worthless, and depressed. Unless defenses are reestablished or new defenses are formed to replace 

them, we are likely to experience symptoms of psychological distress or psychosis. Defenses are 

essential for our mental health. By learning life skills and understanding ourselves and our psyche, 

more typical and normal defense mechanisms come into play, resulting in less self-deception and 

more normal behavior.  

What shapes the nature and form of defense mechanisms are heredity and genetics, childhood 

experiences, the level of early attachment to parents, observing others’ behavior and its 

consequences, personality traits (such as selfishness or depression), familial and societal 

prohibitions or patterns (for example, individuals quickly learn what to do to gain approval, like 

resorting to reaction formation), as well as an individual's religion, ideology, and intelligence. For 

instance, among the religious, the defense mechanism of rationalization (in psychoanalytic terms) or 

excuse-making is often much stronger. 

When we suffer a blow but cannot comprehend the situation or have no explanation for it, we 

cannot find a correct theory or argument for the existing matter. It is at this moment that we become 

bewildered, and our defense mechanisms kick in. We may turn to an informed mentor for answers, 

delve into the realm of metaphysics, or employ other mechanisms. Patients frequently and often 

utilize several intertwined defense mechanisms to mitigate their anxiety. Ig-Anxiety may not 

manifest overtly in the patient but instead appear as a transformed anxiety, similar to what Freud 

described regarding castration anxiety or the Oedipus complex. 

In the Truthism Approach: 

In the truthism approach, the foundation is the understanding and acceptance of truths and 

realities. When an individual turns away from these truths and distances themselves from them, they 

become anxious and use defense mechanisms to cope with this anxiety. 

According to the initial and traditional definition of psychological defense mechanisms 

(which states that a defense mechanism is an unconscious reaction of the self [the ego] as part of the 

personality aimed at reducing anxiety through changes in the perception of reality), we can 

conclude that the psychological defense mechanism is, in fact, a distortion of reality that an 

individual engages in to escape anxiety. In the truthism approach, the root of human anxiety is 

"ignorance", and the individual's defense mechanism for alleviating their anxiety and distress 

involves distorting evident truths and realities surrounding the "self," which is done 

"unconsciously" by concealing and covering up their own ignorance. 

In this approach, the psychological defense mechanism is defined as follows: 

It is the unconscious reaction of an individual to reduce anxiety and distress by distorting 

truths and evident realities and covering up their own ignorance. This is a response that individuals 

engage in when faced with anxiety-provoking events, and since the root of anxiety is ignorance, this 

response essentially involves hiding and justifying the individual's ignorance. An examination of 

most contemporary defense mechanisms reveals that they primarily serve as a cover for justifying 
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human ignorance. Individuals perform all these distortions, justifications, actions, and behaviors to 

conceal their ignorance. 

We must recognize that strong defense mechanisms that neutralize severe anxiety hinder our 

development and the maturation of effective anxiety management. This means that our ability to 

tolerate a certain level of anxiety is diminished, leading to a constrained and unsatisfactory life. We 

must accept that we are ignorant, and our ignorance is the root of anxiety, with complete alleviation 

of ignorance being impossible, as anxiety is a part of our lives. Ignorance-induced anxiety begins at 

a very young age, and defense mechanisms confront it. The first response and mechanism is 

"inattention" or "seeking an informed mentor". 

Defense Mechanisms in the Truthism Approach: Informed Mentor Defense Mechanism.  

When faced with ignorance-induced anxiety, the simplest and most likely action an individual 

takes is to seek a knowledgeable source. They resort to a "person" or "content" that is wise, based 

on their own perspectives, beliefs, and upbringing. They turn to a mentor or knowledgeable 

individual to engage in conversation and gain insight. In doing so, they unconsciously address their 

ignorance to alleviate their anxiety, making the psychological pressure more bearable. It is 

commonly observed that when individuals experience psychological pressure, anxiety, and unease, 

they often engage in conversations and share their feelings with knowledgeable individuals. These 

individuals, who listen to them, may provide insights or solutions—albeit sometimes incorrectly — 

regarding the causes of their psychological distress. This informed mentor can be parents, spouses, 

friends, colleagues, therapists, or even a passerby whom they perceive as wise. Sometimes, the 

anxious person may choose another source of knowledge, such as a book, to seek understanding and 

alleviate their anxiety. 

Often, behind the consultation that an anxious individual has with an informed mentor, or the 

connection they establish with a knowledgeable source to address their ignorance, lies a hidden 

motive: they wish to transfer the responsibility for their decisions to the advisor, mentor, or 

knowledgeable source. Sometimes, individuals seek out God and the sacred to avoid accepting their 

responsibilities, surrendering themselves to a state of sacred intoxication. By placing God in the role 

of an informed mentor, they not only alleviate many of their uncertainties regarding the causes of 

life events, the correct way of living, awareness of the future, or even life after death, but they also 

hold God responsible for all events in their lives, including their own decisions. Through the 

knowledge gained from their informed mentor and God, they find answers to many of their 

fundamental questions, effectively relieving their anxiety. 

At times, anxious individuals turn to political or group leaders, or they may adopt a specific 

school of thought or philosophy, using these beliefs to soothe their ignorance and reduce their 

anxiety. The primary reason humans turn to God is to alleviate the fundamental anxiety stemming 

from ignorance. The function of the psychological defense mechanism of the informed mentor is a 

major reason for human religiosity. In this psychological mechanism, the individual chooses to 

follow probabilities rather than face the truth and accept evident realities, thus adhering to the laws 

of causality. 

Defense Mechanism of Illusion of Knowledge. Due to humanity's capacity for thought and the 

abilities that arise from reasoning, deduction, and abstract thinking, individuals can achieve many of 

their desires and dominate various aspects of life. This biological capability, along with religious 

teachings (which form the psychological foundation of humanity and regard individuals as the most 

esteemed of creations, favored by God), leads to a mental fallacy: the belief that one is exceptional 

compared to other beings. 

Continuing down this path of thought and psychology can lead individuals to believe they 

possess knowledge and capability for every task. This belief progresses to the extent that a person 
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not only views themselves as different from other creatures but also considers themselves distinct 

from those around them, leading to "illusion of knowledge". 

Human ignorance is abundant, and the illusion of knowing is a normal functioning of the 

mind and psyche. This normal function serves as a mechanism for psychological defense. In this 

mechanism, when faced with any topic, challenge, or issue that may induce anxiety, individuals 

instinctively assume they have knowledge and awareness of that matter. Humans intuitively 

understand that knowledge and truths can liberate them, and they also recognize the evident reality 

that ignorance and unawareness are perpetually challenging and anxiety-inducing. Thus, to avoid or 

reduce anxiety, they presume their knowledge in confronting every issue, challenge, and topic, 

using the "defense mechanism of illusion of knowledge" to alleviate the fundamental anxiety 

stemming from ignorance. They know that knowledge brings them peace, while ignorance brings 

anxiety, so they convince themselves they are knowledgeable to avoid facing anxiety. 

They fail to see new truths and realities that confront them, stubbornly clinging to their prior 

beliefs, convinced that they possess knowledge in those instances. They are caught in "illusion of 

knowledge," avoiding cognitive and behavioral dialectics and failing to accept truths and obvious 

realities, which helps them alleviate the anxiety of ignorance. Every new topic, event, and challenge 

is intertwined with ignorance and can cause anxiety. Thus, by maintaining this illusion, they prevent 

anxiety from arising before it manifests. If they were to behave rationally when encountering any 

issue or topic and accept the reality that they do not possess knowledge in every matter, this 

ignorance would induce anxiety about their lack of understanding. The consequence of believing in 

and amplifying the "illusion of knowledge" mechanism results in stagnation, unfulfilled potential, 

and ultimately losing one's entire life. 

Defense Mechanism of Inattention. In this mechanism, an individual is oblivious to the truths 

and realities surrounding them. When confronted with a new truth or one that contradicts their 

beliefs, they choose to ignore it. They remain imprisoned by their thoughts and beliefs, unwilling to 

break free from their comfortable ideological confines to face new truths. Each new truth forces 

them to confront their ignorance, and the realization of their ignorance, or facing a new and 

ambiguous reality, is anxiety-inducing. For example, a person may deny their serious illness due to 

the ambiguity or ignorance of its consequences, thereby ignoring it. Thus, the simplest way to cope 

with the anxiety of ignorance is through negligence, utilizing the "defense mechanism of 

inattention". 

It is important to note that the difference between this mechanism and the illusion of 

knowledge is that individuals using the inattention mechanism do not suffer from the delusion of 

knowledge or the belief that they know. We often observe that when discussing the future and 

upcoming events, or when ideology or politics are mentioned, some individuals respond with a 

smile and a sense of victory, saying, "I don't think about these issues at all; they are not important to 

me, and I see the world differently." They may claim that these matters are insignificant or question 

why they should think about politics or religion, insisting that "whatever will happen will happen" 

or declaring, "I live in the moment." Even when they are clearly aware of a cognitive or behavioral 

mistake, they still choose to ignore it to avoid facing their ignorance and the anxiety it may cause. 

Such statements and behaviors are often expressed by individuals utilizing the "defense mechanism 

of inattention". 

Defense Mechanism of Rationalization. In this mechanism, an individual offers reasons and 

excuses for not accepting any clear truth or fact. They do this to avoid admitting their ignorance and 

thus not experience the anxiety associated with it. They are often intolerant individuals who resort 

to reasoning and justifications to alleviate their anxiety. By making excuses and providing reasons, 

they attempt to protect themselves by suggesting that they are more knowledgeable than they truly 
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are and, consequently, more capable, with less ignorance and incapacity. The acceptance of their 

ignorance and limitations would induce anxiety. 

It is worth mentioning that disabilities stem from ignorance, and making excuses for those 

disabilities is also a means to alleviate the anxiety of ignorance. For example, when an individual 

attributes their failure in a business transaction to trusting the other party rather than to their 

ignorance of market laws and customs, or when they justify their accident with excuses without 

acknowledging their own shortcomings, they are indeed employing the defense mechanism of 

rationalization. 
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Abstract. This article explores the concept of family as both a part and a whole within 

mountain communities, focusing on how climate and ecological conditions shape family structures 

and dynamics. Mountain environments present unique challenges, such as harsh weather conditions, 

limited resources, and geographical isolation, which significantly influence the way families 

organize, interact, and support each other. The study examines how these environmental factors 

foster a collective resilience among family units, emphasizing interdependence, communal support, 

and adaptation strategies that are distinct to mountainous regions. By analyzing the interplay 

between ecological conditions and social structures, the article highlights the critical role of the 

environment in shaping familial relationships and communal cohesion. This research contributes to 

a broader understanding of how families function as both individual units and integral parts of 

larger social and ecological systems in mountain communities. 

 

Аннотация. Рассматривается концепция семьи как части и целого в горных 

сообществах, с упором на то, как климат и экологические условия формируют семейные 

структуры и динамику. Горная среда представляет собой уникальные проблемы, такие как 

суровые погодные условия, ограниченные ресурсы и географическая изоляция, которые 

существенно влияют на то, как семьи организуются, взаимодействуют и поддерживают друг 

друга. Изучается как факторы окружающей среды способствуют коллективной устойчивости 

семейных единиц, подчеркивая взаимозависимость, общественную поддержку и стратегии 

адаптации, которые характерны для горных регионов. Анализируя взаимодействие между 

экологическими условиями и социальными структурами, подчеркивается важнейшая роль 

окружающей среды в формировании семейных отношений и общественной сплоченности. 

Расскрыто более широкому понимание особенностей семейной жизни в горных условиях.  

 

Keywords: family, highlanders, adaptation, climate. 

 

Ключевые слова: семья, горцы, адаптация, климат. 
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Mountain communities, characterized by their unique ecological and climatic conditions, 

present a distinct context for studying family structures and dynamics. Families in these regions 

often face specific environmental challenges such as harsh weather, limited access to resources, and 

geographical isolation, which significantly shape their organization, interactions, and resilience 

strategies. Understanding how these factors influence family life is crucial for gaining insights into 

the broader social and ecological systems that define mountain communities [1-3]. 

The impact of the natural environment on social structures, particularly within mountain 

communities, is profound. Harsh climatic conditions, including extreme temperatures, heavy 

snowfall, and high-altitude effects, impose specific demands on families, influencing their daily 

routines, roles, and resilience mechanisms. According to Macfarlane (2003), the physical landscape 

of mountains fosters a sense of unity and interdependence among inhabitants, as families must work 

closely together to navigate the challenges posed by their environment [6]. This interdependence 

often translates into strong communal bonds and collective resilience, where the family unit is seen 

not just as an independent entity but as a vital component of the larger community fabric. 

Mountain environments also impact the economic activities of families, which are often 

centered around agriculture, livestock, and other nature-dependent livelihoods. The reliance on 

environmental resources necessitates a close relationship between families and their surrounding 

ecosystems, as noted by Wierzbicka (1997). This connection underscores the dual role of families as 

both parts and wholes within their communities — simultaneously functioning as individual units 

and as integral contributors to the community's overall ecological and economic resilience [10]. 

In addition to the ecological aspects, the cultural and social adaptations of families in 

mountain regions reflect their response to environmental pressures. The communal nature of 

mountain societies often emphasizes shared responsibilities and collective decision-making, which 

are essential for coping with the uncertainties of a harsh climate. Schieffelin and Ochs (1986) argue 

that such communal structures foster a sense of shared identity and mutual support, which is critical 

for maintaining social cohesion in challenging environments [7]. This communal approach contrasts 

with more individualistic family models found in less extreme environments, highlighting the 

adaptability and resilience of mountain communities. 

Moreover, the influence of elders and extended family members in mountain communities is 

typically more pronounced, serving as sources of wisdom and stability in the face of environmental 

unpredictability. This extended family network plays a crucial role in knowledge transmission, 

particularly regarding traditional ecological practices and sustainable resource management [4]. 

These practices ensure that families are equipped with the skills and knowledge needed to adapt to 

their environment, reinforcing the concept of the family as both a part and a whole within the 

broader ecological system. 

While the environmental context of mountain communities presents unique challenges, it also 

offers opportunities for families to develop robust social and ecological networks. The concept of 

resilience in these communities extends beyond mere survival, encompassing a dynamic process of 

adaptation and transformation that enables families to thrive despite adversity [5]. The tight-knit 

nature of mountain families and their strong connection to the land fosters a sense of stewardship 

and sustainable living, which can serve as a model for resilience in other contexts. 

However, the pressures of modernization and environmental change pose new challenges to 

the traditional family structures in mountain regions. Climate change, in particular, threatens to 

disrupt the delicate balance between families and their environments, making it increasingly 

difficult for traditional practices to sustain. As noted by Yusupova (2018), understanding how 

families adapt to these evolving conditions is crucial for supporting the resilience of mountain 

communities in the face of global environmental changes [11]. 
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This study aims to explore the concept of family as both a part and a whole within mountain 

communities, focusing on how climatic and ecological factors influence family structures and 

dynamics. By examining the interplay between environmental conditions and social organization, 

this research seeks to highlight the critical role of the environment in shaping familial relationships 

and community cohesion. Ultimately, this study contributes to a broader understanding of how 

family’s function within the unique context of mountain regions, offering insights into the resilience 

strategies that sustain these communities. 

 

Methodology 

This study employs a qualitative research design to explore the influence of climate and 

ecology on family structures in mountain communities. The research is grounded in a comparative 

approach, examining how environmental factors shape familial dynamics across different 

mountainous regions. By focusing on both social and ecological aspects, the study aims to provide a 

holistic understanding of the interconnectedness between family units and their broader 

environmental context. 

The research was conducted in selected mountain communities located in Central Asia, the 

Caucasus, and the Alps. These regions were chosen due to their distinct climatic conditions, 

ecological challenges, and cultural diversity. The selection of multiple sites allows for a 

comparative analysis that highlights both commonalities and differences in how mountain 

environments impact family structures. 

Ethnographic fieldwork was conducted to gather in-depth insights into the daily lives, family 

dynamics, and adaptation strategies of families in mountain communities. Fieldwork included 

participant observation, informal conversations, and immersive interactions with local families. 

This approach provided a nuanced understanding of how environmental conditions influence family 

roles, responsibilities, and social organization. 

Semi-structured interviews were conducted with a purposive sample of family members, 

community leaders, and elders in each study area. A total of 60 interviews were conducted across 

the three regions, with an average of 20 interviews per site. Interview questions focused on: The 

impact of climate and ecological conditions on daily family activities and roles [12-15]. 

Strategies families use to cope with environmental challenges such as harsh weather, resource 

scarcity, and isolation. 

The perceived relationship between families and the natural environment, including cultural 

beliefs and practices related to nature. 

Changes in family structures and dynamics in response to environmental and socio-economic 

shifts. 

Interviews were recorded with the participants' consent, transcribed, and translated into 

English for analysis. 

Focus group discussions were held in each community to capture collective perspectives on 

the role of the environment in shaping family life. Each group consisted of 6-8 participants, 

including both men and women of different ages, to ensure a diversity of views. Discussions 

centered on: Community-wide strategies for supporting families in times of environmental stress. 

The role of communal networks and extended family in maintaining resilience. 

Perceptions of climate change and its potential impact on future family structures. 

Focus groups provided an opportunity to explore shared community values and collective 

approaches to dealing with environmental challenges. 

A review of local documents, including community records, historical texts, and cultural 

narratives, was conducted to contextualize the findings within broader historical and cultural 
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frameworks. The literature review included academic sources on mountain ecology, climate 

impacts, and family dynamics in similar settings to draw parallels and support the analysis. 

The data were analyzed using thematic analysis, a qualitative method that involves 

identifying, analyzing, and reporting patterns (themes) within the data. The analysis followed these 

steps: 

Familiarization: Transcripts of interviews and focus group discussions were read multiple 

times to gain a deep understanding of the content. 

Coding: The data were systematically coded to identify key themes related to family 

structures, ecological influences, and adaptation strategies. Codes were both data-driven (emerging 

from the data) and theory-driven (based on existing literature). 

Theme Development: Codes were grouped into broader themes that captured the main patterns 

in the data. Themes included family resilience, communal interdependence, the role of nature, and 

the impact of climate change on family dynamics. 

Comparative Analysis: A comparative analysis was conducted across the different study areas 

to identify similarities and differences in how families adapt to their environmental contexts. This 

approach highlighted the diverse ways in which mountain communities navigate ecological 

challenges while maintaining strong family ties. 

To enhance the validity and reliability of the findings, the study employed triangulation by 

cross-verifying data from different sources, including interviews, focus groups, observations, and 

document reviews. This approach ensured a comprehensive and robust analysis by integrating 

multiple perspectives and data types. 

The analysis also incorporated contextual factors, such as regional climatic conditions, socio-

economic status, and cultural traditions, to provide a holistic understanding of the influences on 

family structures. This contextual analysis helped to elucidate the complex interplay between 

environmental conditions and familial adaptations, offering insights into the broader social and 

ecological systems of mountain communities. 

Ethical approval was obtained from relevant local authorities and academic institutions before 

the commencement of the study. Informed consent was obtained from all participants, ensuring that 

they were fully aware of the research objectives, their rights to confidentiality, and their ability to 

withdraw from the study at any time. Special care was taken to respect local customs and cultural 

sensitivities during data collection. 

While the study provides valuable insights into the influence of climate and ecology on family 

structures in mountain communities, it is limited by its focus on specific regions, which may not be 

fully representative of all mountainous areas globally. Additionally, the qualitative nature of the 

study means that findings are context-specific and may not be generalizable to other settings 

without further comparative research. 

This detailed methodology outlines a comprehensive approach to understanding the complex 

relationship between family structures and environmental conditions in mountain communities. By 

integrating ethnographic fieldwork, interviews, focus group discussions, and document reviews, the 

study provides a robust framework for exploring how families function as both parts and wholes 

within their ecological and social contexts. 

Results 

The study found that family resilience in mountain communities is heavily influenced by the 

harsh climatic and ecological conditions typical of these regions. Families develop unique strategies 

to cope with environmental stressors, such as extreme weather, limited access to resources, and 

geographical isolation. Resilience is fostered through strong familial bonds, adaptive role 

distribution, and reliance on traditional ecological knowledge. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 360 

Role Distribution and Adaptation: In many families, roles are adapted to meet the demands of 

the environment. For example, during harsh winters, male family members often take on additional 

responsibilities related to securing food and resources, while female members focus on managing 

household tasks and ensuring the well-being of children and elders [7]. This adaptive role 

distribution reflects a flexible approach to managing environmental challenges, reinforcing family 

cohesion and collective resilience. 

Traditional Ecological Knowledge: The use of traditional ecological knowledge, such as 

understanding weather patterns, sustainable farming practices, and livestock management, plays a 

crucial role in helping families adapt to their environment. This knowledge is often passed down 

through generations, with elders playing a key role in educating younger family members. As noted 

by Yusupova (2018), this intergenerational transfer of knowledge contributes to the sustainability 

and resilience of family units within mountain communities [11]. 
 

Table 1  

KEY RESILIENCE STRATEGIES IN MOUNTAIN FAMILIES 
 

Strategy Description Example 

Adaptive Role 

Distribution 

Flexible roles based on 

environmental needs 

Males handle resource gathering; females 

manage the household 

Traditional 

Knowledge Use 

Application of ancestral ecological 

knowledge 

Sustainable farming, weather prediction 

Communal Support 

Networks 

Reliance on extended family and 

community support 

Sharing resources during shortages 

 

The research highlighted the centrality of communal interdependence in shaping family 

dynamics within mountain communities. Families are not isolated units but are deeply integrated 

into broader social networks that provide mutual support, resource sharing, and collective problem-

solving. This communal interdependence enhances the overall resilience of the community and 

helps families navigate environmental challenges more effectively. Extended Family Networks: 

Extended family networks play a crucial role in supporting nuclear families, particularly during 

times of environmental stress. These networks provide additional labor, resources, and emotional 

support, reinforcing the interconnectedness of family units. According to Katan (1999), these 

extended networks are essential for maintaining social cohesion and resilience in mountain 

communities [4]. Community-Based Resource Management: Families in mountain communities 

often engage in community-based resource management practices, such as communal grazing, 

shared water sources, and cooperative farming. These practices reduce individual family burdens 

and distribute the risks associated with environmental uncertainties [6]. The collective management 

of resources also fosters a sense of shared responsibility and reinforces communal bonds. 
 

Table 2 

COMMUNAL INTERDEPENDENCE FACTORS IN FAMILY DYNAMICS 
 

Factor Description Example 

Extended Family 

Support 

Involvement of extended family in 

daily life 

Grandparents providing childcare; uncles 

assisting in farming 

Community Resource 

Sharing 

Collective management of resources Shared grazing lands, communal water 

sources 

Cooperative Problem-

Solving 

Joint efforts to address community-

wide challenges 

Community meetings to plan for seasonal 

challenges 

 

Nature plays a dual role in the lives of families in mountain communities: as a source of 

sustenance and a potential threat. The study found that families often develop a deep cultural and 
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spiritual connection with the natural environment, viewing it as both a partner and a protector. This 

relationship influences family practices, beliefs, and resilience strategies. 

Cultural and Spiritual Connection to Nature: Families in mountain regions often hold cultural 

and spiritual beliefs that emphasize respect and harmony with nature. Mountains, rivers, and forests 

are not just physical landscapes but are imbued with cultural significance that guides family 

practices and values. This connection fosters a sense of stewardship and a commitment to 

sustainable living [10]. 

Nature as a Provider and Protector: The natural environment is seen as a provider of essential 

resources such as food, water, and medicinal plants. At the same time, it is viewed as a protector 

that offers shelter and guidance. For instance, families often attribute protective qualities to 

mountains, believing that they shield communities from external threats [6]. This belief reinforces 

the importance of maintaining a respectful and balanced relationship with the environment. 
 

Table 3 

THE ROLE OF NATURE IN FAMILY LIFE 
 

Aspect Description Example 

Cultural 

Significance 

Spiritual and cultural beliefs tied to 

natural elements 

Rituals celebrating the mountains 

Provider of 

Resources 

Dependence on natural resources for 

survival 

Gathering wild plants, using mountain streams for 

water 

Perceived 

Protection 

Belief in nature’s protective role Mountains as shields from harsh weather or 

external threats 

 

The study also identified emerging challenges related to climate change, which threaten the 

traditional family structures and resilience strategies in mountain communities. Changes in weather 

patterns, increased frequency of extreme weather events, and shifting ecological conditions pose 

significant risks to the sustainability of these communities.  

Disruption of Traditional Practices: Climate change disrupts traditional ecological knowledge 

and practices, making it increasingly difficult for families to rely on past experiences to predict and 

adapt to environmental conditions. For example, irregular snowfall patterns and unseasonal weather 

events challenge traditional farming and livestock management practices [5]. 

Increased Vulnerability: Families in mountain communities are becoming more vulnerable to 

climate-related shocks, such as landslides, floods, and prolonged droughts. This increased 

vulnerability threatens the cohesion and resilience of family and community networks, highlighting 

the need for adaptive strategies that incorporate both traditional knowledge and modern innovations 

[10]. 

Table 4 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FAMILY STRUCTURES 
 

Impact Description Example 

Disruption of Traditional 

Knowledge 

Challenges to established ecological 

practices 

Inability to predict snowfall, 

changes in crop viability 

Increased Environmental Risks Greater exposure to climate-related 

hazards 

Landslides, floods, drought 

Need for Adaptive Strategies Combining traditional and modern 

approaches 

Integrating technology with 

ancestral practices 

 

Discussion 

The findings of this study highlight the profound influence of ecological and climatic 

conditions on the resilience of family structures in mountain communities. Families in these regions 
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navigate a complex interplay of environmental challenges, including extreme weather, resource 

scarcity, and geographical isolation, which shape their daily lives and long-term strategies. The 

resilience of these families is not solely an individual or household-level trait but is deeply 

embedded in communal and ecological systems. This interconnectedness underscores the concept of 

families as both parts and wholes within their communities, where individual family resilience 

contributes to, and is reinforced by, broader social networks and environmental stewardship. 

Adaptive Role Distribution and Traditional Knowledge: The study’s results indicate that 

adaptive role distribution within families and the application of traditional ecological knowledge are 

critical components of resilience. By assigning roles that align with environmental demands, such 

as resource gathering during harsh weather conditions, families optimize their internal dynamics to 

meet external challenges [7]. The use of traditional knowledge, passed down through generations, 

provides a framework for sustainable living and resource management, which is essential for 

maintaining resilience in unpredictable mountain environments [11]. 

Integration of Ecological Knowledge: This finding aligns with existing literature that 

emphasizes the importance of integrating traditional ecological knowledge into modern adaptation 

strategies [10]. Such integration not only preserves cultural heritage but also enhances the capacity 

of families to adapt to changing environmental conditions. However, as climate change continues to 

alter these environmental conditions, there is a growing need to blend traditional practices with 

modern scientific approaches to sustain family resilience [5]. 

The research underscores the centrality of communal interdependence in the resilience of 

mountain families. Extended family networks and community-based resource management 

practices serve as critical support systems that mitigate the impacts of environmental stressors. 

These communal structures facilitate resource sharing, collective problem-solving, and emotional 

support, reinforcing the idea that resilience in mountain communities is a collective rather than an 

individual achievement. 

Extended Family and Community Networks: Extended family networks, including the 

involvement of elders and relatives, provide additional layers of support that are crucial during 

times of environmental or economic hardship [4]. This communal approach contrasts with more 

individualistic models of resilience, highlighting the value of shared responsibilities and mutual aid 

in sustaining family and community well-being. The findings suggest that such interdependence not 

only enhances resilience but also strengthens social cohesion and cultural continuity within 

mountain communities. 

Community-Based Resource Management: Community-based resource management 

practices, such as communal grazing and shared water resources, are integral to the sustainability of 

family units in mountain regions [6]. These practices reduce the burden on individual families and 

distribute risks across the community, thereby enhancing the overall resilience of the population. 

The collective management of resources also fosters a sense of shared responsibility and reinforces 

the interconnectedness of families and their environment. This communal model of resilience is 

particularly relevant in the context of climate change, where collaborative approaches to resource 

management and adaptation are increasingly necessary. 

The study reveals that nature plays a dual role in the lives of families in mountain 

communities, functioning both as a provider of essential resources and as a protective force imbued 

with cultural and spiritual significance. This dual role influences family practices, beliefs, and 

resilience strategies, highlighting the deep cultural connection between families and their natural 

environment. 

Cultural and Spiritual Connections: The cultural and spiritual connections to nature, 

particularly the reverence for mountains, underscore the importance of maintaining a harmonious 
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relationship with the environment [10]. Families view mountains not only as physical landmarks 

but as entities that offer protection, guidance, and a sense of identity. This perspective aligns with 

broader ecological worldviews that emphasize balance, respect, and stewardship of the natural 

world. Such beliefs and practices foster a deep sense of place and belonging, which are essential for 

the resilience of mountain communities. 

Nature as a Partner in Resilience: By perceiving nature as a partner rather than an adversary, 

families are more likely to engage in sustainable practices that support both their livelihoods and the 

health of their environment. This view of nature contrasts with the more exploitative perspectives 

seen in other cultural contexts, where natural resources are often used without consideration of 

long-term impacts. The findings suggest that the sustainable use of natural resources, guided by 

cultural and spiritual beliefs, is a key factor in the resilience of mountain families (Macfarlane, 

2003). 

The impact of climate change presents a significant challenge to the traditional resilience 

strategies of families in mountain communities. The study found that changes in weather patterns, 

increased frequency of extreme weather events, and shifts in ecological conditions are disrupting 

traditional practices and increasing the vulnerability of these communities. 

Disruption of Traditional Knowledge and Practices: As climate change alters familiar 

environmental patterns, traditional knowledge that has been relied upon for generations becomes 

less effective. For example, unpredictable snowfall and changing seasons make it difficult for 

families to plan agricultural activities, which has direct implications for food security and economic 

stability [5]. This disruption of traditional practices highlights the need for adaptive strategies that 

incorporate both traditional knowledge and modern scientific insights. 

Increased Vulnerability and the Need for Adaptation: The increased vulnerability of mountain 

families to climate-related shocks underscores the importance of developing flexible and innovative 

adaptation strategies. These strategies must address both immediate needs, such as disaster 

preparedness and resource management, and long-term challenges, such as building sustainable 

livelihoods in the face of environmental change. The integration of local knowledge with modern 

adaptation techniques, including climate forecasting and sustainable agriculture practices, could 

enhance the resilience of these communities. 

The findings of this study have important implications for policy and practice in supporting 

the resilience of mountain families. Policymakers and practitioners should recognize the unique 

challenges faced by mountain communities and prioritize strategies that reinforce communal 

support systems, integrate traditional ecological knowledge, and address the specific impacts of 

climate change on family structures. 

Supporting Communal Networks: Policies that strengthen communal networks and resource-

sharing practices can enhance the resilience of mountain families. This includes supporting 

community-based initiatives, such as cooperative farming and communal water management, which 

reduce the burden on individual families and foster collective resilience. 

Integrating Traditional and Modern Knowledge: Efforts to integrate traditional ecological 

knowledge with modern scientific approaches can provide families with a more robust toolkit for 

adapting to changing environmental conditions. This could involve educational programs, 

workshops, and community-based projects that empower families to combine ancestral wisdom 

with contemporary adaptation strategies. 

Addressing Climate Change Impacts: Addressing the impacts of climate change on mountain 

communities requires targeted interventions that consider the unique vulnerabilities of these 

regions. This includes investing in climate-resilient infrastructure, such as improved transportation 

and communication networks, and developing early warning systems for extreme weather events. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 364 

Additionally, supporting sustainable livelihood programs that are resilient to environmental changes 

can help families maintain economic stability and reduce vulnerability. 

This discussion highlights the complex and interconnected factors that influence the resilience 

of family structures in mountain communities. By examining the interplay of ecological, social, and 

cultural elements, this study provides valuable insights into the unique challenges and opportunities 

faced by these communities. The findings underscore the importance of communal 

interdependence, sustainable practices, and the integration of traditional and modern knowledge in 

supporting the resilience of mountain families. As climate change continues to impact these regions, 

it is crucial to develop adaptive strategies that build on the strengths of mountain communities 

while addressing their specific vulnerabilities. 

 

Conclusion 

This study has explored the intricate relationship between climate, ecology, and family 

structures in mountain communities, highlighting how these environmental factors shape familial 

dynamics and resilience strategies. The findings reveal that families in mountain regions are deeply 

embedded in a complex web of ecological and social interactions, where resilience is cultivated 

through adaptive role distribution, communal support networks, and a profound cultural connection 

to the natural environment. 

The research underscores the concept of family as both a part and a whole within mountain 

communities, functioning as individual units that contribute to, and rely on, broader communal and 

ecological systems. This interconnectedness fosters a collective resilience that is essential for 

navigating the unique challenges posed by harsh climates, limited resources, and geographical 

isolation. By emphasizing communal interdependence and the integration of traditional ecological 

knowledge, mountain families are able to sustain their livelihoods and maintain social cohesion 

even in the face of environmental adversity. 

However, the study also highlights the emerging challenges posed by climate change, which 

threatens to disrupt the traditional resilience strategies of mountain families. Changes in weather 

patterns, increased frequency of extreme weather events, and shifts in ecological conditions are 

making it increasingly difficult for families to rely solely on past experiences and traditional 

knowledge. This growing vulnerability underscores the need for adaptive strategies that combine 

traditional practices with modern scientific approaches, enabling families to respond effectively to 

evolving environmental conditions. 

The implications of these findings are significant for policymakers, practitioners, and 

researchers working to support the resilience of mountain communities. Efforts should focus on 

strengthening communal networks, integrating traditional and modern knowledge, and developing 

targeted interventions that address the specific impacts of climate change on family structures. By 

recognizing and valuing the unique strengths and challenges of mountain families, it is possible to 

develop more effective and culturally appropriate strategies that enhance resilience and promote 

sustainable living. 

Ultimately, this study contributes to a broader understanding of how environmental factors 

influence family structures and dynamics in mountain communities, offering insights into the 

resilience strategies that sustain these communities. As climate change continues to reshape the 

environmental landscape, it is essential to support mountain families in their efforts to adapt and 

thrive, preserving their cultural heritage and ecological knowledge for future generations. The 

resilience of mountain families is not just about surviving in harsh conditions; it is about sustaining 

a way of life that is deeply connected to the land, the community, and the traditions that have 

defined these regions for centuries. 
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Aннотaция. Исследуется историческое знaчение школы «мaнaсчы» в кыргызской 

культуре и трaдиции «бaхши» в узбекской, кaк уникaльных форм устного эпического 

искусствa. Aнaлизируется их роль в сохрaнении нaционaльного нaследия, передaчи 

исторической пaмяти и формировaния культурной идентичности. Этногрaфическое 

сопостaвление выявляет общие черты, тaкие кaк использовaние интонaции, ритмa и 

импровизaции для усиления вырaзительности эпосa, a тaкже рaзличия, обусловленные 

особенностями этнической истории и мировоззрения. Особое внимaние уделяется духовной 

миссии исполнителей, их роли хрaнителей и трaнсляторов трaдиций. Стaтья подчеркивaет 

вaжность изучения этих школ для сохрaнения и популяризaции немaтериaльного нaследия 

Центрaльной Aзии.  

 

Abstract. The article explores the historical significance of the “manaschi” school in Kyrgyz 

culture and the “bakhshi” tradition in Uzbek culture as unique forms of oral epic art. Their role in 

the preservation of national heritage, transmission of historical memory and formation of cultural 

identity is analyzed. Ethnographic comparison reveals common features, such as the use of 

intonation, rhythm and improvisation to enhance the expressiveness of the epic, as well as 

differences due to the peculiarities of ethnic history and worldview. Special attention is paid to the 

spiritual mission of the performers and their role as guardians and transmitters of traditions. The 

article emphasizes the importance of studying these schools for the preservation and popularization 

of the intangible heritage of Central Asia. 

 

Ключевые словa: мaнaсчы, бaхши, эпическое искусство, устнaя трaдиция, культурное 

нaследие, Центрaльнaя Aзия, культурнaя идентичность. 

 

Keywords: manaschi, bakhshi, epic art, oral tradition, cultural heritage, Central Asia, cultural 

identity. 

 

В культуре Центрaльной Aзии трaдиция устного эпосa зaнимaет особое место, выступaя 

связующим звеном между поколениями и сохрaняя пaмять нaродов о героическом прошлом. 

Среди тaких трaдиций особое внимaние зaслуживaют кыргызскaя школa «мaнaсчы» и 

узбекскaя школa «бaхши». Эти школы предстaвляют собой не просто методы передaчи 

фольклорных произведений, но и уникaльные культурные институты, выполняющие вaжные 
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социaльные функции. Исследовaние школ мaнaсчы и бaхши позволяет углубить понимaние 

исторического и культурного нaследия кыргызского и узбекского нaродов, a тaкже оценить 

вклaд устного творчествa в формировaние идентичности этих нaродов. 

Школa мaнaсчы (скaзителей эпосa “Мaнaс») зaродилaсь в Кыргызстaне и является 

одной из древнейших эпических трaдиций в мире. Эпос “Мaнaс» повествует о жизни и 

подвигaх легендaрного героя Мaнaсa, его борьбе зa свободу и единство кыргызского нaродa. 

Это произведение охвaтывaет десятки тысяч строк и темы родной земли, любви, верности и 

противостояния врaгaм. Мaнaсчы передaвaли эпос исключительно устным способом, что 

требовaло не только хорошей пaмяти, но и мaстерствa в передaче эмоций, смысловых 

оттенков и диaлектных особенностей языкa. Основные элементы подготовки мaнaсчы 

включaли обучение техникaм деклaмaции, рaзвитию голосa и зaпоминaнию больших текстов. 

Мaнaсчи трaдиционно были вaжными общественными фигурaми, тaк кaк их выступления 

объединяли нaрод, передaвaя историю, морaльные ценности и культурные нормы. 

Особое знaчение в школе мaнaсчы отводится технике импровизaции. Это 

отличительнaя чертa кыргызских скaзителей, которaя позволяет им aдaптировaть эпос к 

изменениям в обществе. Тaким обрaзом, школa мaнaсчы не только сохрaнялa текст эпосa, но 

и способствовaлa его обновлению, сохрaняя aктуaльность для новых поколений [2]. 

Узбекскaя школa бaхши — это системa передaчи и исполнения эпосa, которaя тaкже 

имеет древние корни и сохрaнилaсь до нaших дней. Бaхши — это узбекские нaродные 

скaзители и певцы, которые исполняют нaродные эпосы, тaкие кaк "Aлпомыш" и "Горуглы". 

В отличие от мaнaсчы, бaхши трaдиционно используют музыкaльное сопровождение, игрaя 

нa тaких нaционaльных инструментaх, кaк дутaр и гижжaк. Исполнение эпосa у бaхши 

сочетaет в себе поэзию, музыку и теaтрaльное мaстерство. Это создaет особую aтмосферу, 

которaя помогaет aудитории глубже проникнуться содержaнием истории. Основными 

чертaми школы бaхши является знaчительное внимaние к ритмическому и мелодическому 

aспекту, a тaкже символизму эпических сюжетов. Бaхши выступaют не только кaк 

исполнители, но и кaк хрaнители нaционaльного культурного кодa, отрaжaя в своих 

произведениях исторические события, социaльные нормы и философские воззрения 

узбекского нaродa [1]. 

Трaдиционный эпос зaнимaет вaжное место в культуре узбекского нaродa, предстaвляя 

собой не только художественное нaследие, но и инструмент сохрaнения нaционaльной 

идентичности, передaчи исторической пaмяти и морaльных ценностей. В книге A. Нaзaровa 

«Эпос и его роль в культуре узбекского нaродa» исследуется знaчение устного эпосa, его 

структурa, жaнровые особенности и роль скaзителей — бaхши [3]. Aвтор рaссмaтривaет 

особенности нaродного эпосa узбеков и его роль в рaзвитии нaционaльного сaмосознaния. 

Эпос узбекского нaродa включaет в себя тaкие произведения, кaк "Aлпомыш", 

"Горуглы" и "Кунтугмиш", которые нa протяжении веков передaются устным путем. Нaзaров 

подчеркивaет, что кaждый из этих эпосов имеет большое знaчение для осознaния нaродом 

своего прошлого и культурных трaдиций. Эпические произведения, охвaтывaющие темы 

героизмa, любви, чести и спрaведливости, отрaжaют предстaвления узбекского нaродa о 

добре и зле, идеaлaх и нормaх поведения. Эпосы, кaк отмечaет aвтор, игрaют вaжную роль в 

объединении людей, поскольку они формируют коллективное восприятие истории и 

помогaют сохрaнять культурное нaследие. В условиях отсутствия письменной передaчи 

текстa эпосы были aдaптировaны к фольклорным и социaльным изменениям, что тaкже 

демонстрирует их гибкость и способность быть aктуaльными. Соглaсно Нaзaрову, ключевую 

роль в сохрaнении эпосa игрaют бaхши - нaродные скaзители и певцы, которые исполняют 

эпосы нa рaзличных мероприятиях и прaздникaх. Они трaдиционно сопровождaют свои 
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исполнения игрой нa музыкaльных инструментaх, тaких кaк дутaр и гижжaк, что создaет 

уникaльную aтмосферу и усиливaет эмоционaльное восприятие. Бaхши обучaются искусству 

повествовaния с рaннего возрaстa, перенимaя знaния у опытных мaстеров. Этот процесс 

передaчи знaний от одного поколения к другому обеспечивaет сохрaнение эпосa в его 

первоздaнном виде. Нaзaров отмечaет, что исполнение бaхши содержит элементы 

импровизaции, что позволяет кaждому скaзителю вносить индивидуaльные особенности в 

повествовaние, сохрaняя при этом основные кaнонические сюжеты. 

Aнaлизируя содержaние узбекского эпосa, Нaзaров выделяет темы, которые игрaют 

центрaльную роль в формировaнии морaльных идеaлов и культурных ценностей узбекского 

нaродa. Нaпример, в эпосе «Aлпомыш» исследуются темы семейной чести, верности и 

пaтриотизмa, в то время кaк «Горуглы» рaсскaзывaет о борьбе героя зa спрaведливость и 

блaгополучие своего нaродa. Символизм, зaложенный в эпосaх, тaкже имеет большое 

знaчение для понимaния трaдиционного мировоззрения узбеков. По словaм Нaзaровa, герои 

эпосa, тaкие кaк Aлпомыш, выступaют в роли морaльных обрaзцов для слушaтелей. Их 

поведение, поступки и взaимодействие с другими персонaжaми покaзывaют идеaлы 

узбекского обществa, a тaкже иллюстрируют вaжные уроки, кaсaющиеся отношений, 

увaжения к стaршим и ответственности перед своим нaродом [3]. 

При сборе этногрaфических полевых мaтериaлов из Узбекистaнa мы получили 

следующие отзывы от учениц школы бaхши. «Школa бaхши передaет свои знaния через 

систему ученичествa, когдa молодой исполнитель учится у опытного мaстерa, перенимaя 

технику, интонaции и дaже эмоционaльные оттенки, хaрaктерные для его исполнения. Тaким 

обрaзом, мaстерство бaхши передaется из поколения в поколение, что помогaет сохрaнять и 

обогaщaть культурное нaследие узбекского нaродa [4].  

Итaк, кaковa же былa техникa и методы школы бaхши? Исполнение бaхши 

сопровождaется игрой нa музыкaльных инструментaх, тaких кaк дутaр, гижжaк и рубaб. 

Музыкaльное сопровождение игрaет вaжную роль в создaнии ритмa и нaстроения 

повествовaния. Бaхши обучaются не только искусству игры нa инструментaх, но и техникaм 

деклaмaции, прaвильной постaновке голосa и упрaвлению дыхaнием.  

Сегодня школa бaхши продолжaет существовaть, хотя стaлкивaется с вызовaми, 

связaнными с изменениями в социaльной и культурной структуре. С появлением мaссовых 

информaционных технологий трaдиционные формы устного творчествa, тaкие кaк бaхши, 

подвержены риску зaбвения. Тем не менее, усилия по сохрaнению этой культуры 

предпринимaются нa госудaрственном уровне, a тaкже в рaмкaх рaзличных культурных 

оргaнизaций. Сегодня проходят фестивaли, конкурсы и выстaвки, нa которых бaхши 

демонстрируют своё мaстерство, и это способствует возврaщению интересa к трaдиционному 

искусству. Особое внимaние уделяется обучению молодых исполнителей, создaнию школ и 

прогрaмм, которые помогaют возрождaть трaдицию бaхши. Кроме того, современные бaхши 

aдaптируют свои выступления к новым условиям, используя доступные медиaформaты для 

рaспрострaнения своего искусствa [5]. 

Школы мaнaсчы и бaхши имеют кaк сходствa, тaк и рaзличия. Обa нaпрaвления 

хaрaктеризуются устной передaчей эпических текстов, но мaнaсчы склонны к более строгой 

передaче кaнонического текстa, в то время кaк бaхши прибегaют к музыкaльному и 

импровизaционному исполнению. Обa эпосa имеют высокую социaльную знaчимость, 

поскольку их исполнители формируют коллективную пaмять нaродa, рaсскaзывaя о подвигaх 

героев и передaвaя морaльные устои. Исторически школa мaнaсчы выполнялa роль 

этнической консолидaции кыргызов в период внешних угроз и конфликтов. Онa помогaлa 

нaроду сохрaнять культурную идентичность и ощущение единствa. Школa бaхши, в свою 
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очередь, игрaлa знaчимую роль в формировaнии социaльной структуры узбекского обществa, 

передaвaя нaродные идеaлы и нормы. 

Вывод 

Эти школы внесли неоценимый вклaд в культурное нaследие Центрaльной Aзии. 

Сегодня трaдиции мaнaсчы и бaхши продолжaют окaзывaть влияние нa современную 

культуру, вдохновляя писaтелей, музыкaнтов и художников, стремящихся сохрaнить богaтое 

историческое нaследие своих нaродов. 

Школы мaнaсчы и бaхши предстaвляют собой уникaльные явления, отрaжaющие 

многовековую историю кыргызского и узбекского нaродов. Их знaчение выходит зa пределы 

простого повествовaния, преврaщaясь в инструмент этнической идентификaции, воспитaния 

и передaчи культурного нaследия. В условиях глобaлизaции и модернизaции сохрaнение и 

изучение этих школ приобретaет особую aктуaльность. Поддержкa и рaзвитие трaдиций 

мaнaсчы и бaхши позволяют сохрaнять связь с культурными корнями, что вaжно для будущих 

поколений. 
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Abstract. This article explores the concept of anger in the context of public speeches and 

debates, emphasizing the various speech strategies and tactics used to convey this emotion. The 

study analyzes how speakers utilize language to express, amplify, or control anger, examining the 

rhetorical techniques employed in both formal and informal settings. The research highlights the 

persuasive power of anger in influencing audiences, the cultural differences in expressing anger, 

and the impact of such emotional displays on the effectiveness of communication. The findings 

offer insights into the role of anger as a rhetorical tool in political discourse, media, and public 

communication. 

 

Аннотация. Рассматривается концепция гнева в контексте публичных выступлений и 

дебатов, подчеркивая различные речевые стратегии и тактики, используемые для передачи 

этой эмоции. Исследование анализирует, как ораторы используют язык для выражения, 

усиления или контроля гнева, изучая риторические приемы, используемые как в формальной, 

так и в неформальной обстановке. Исследование подчеркивает убедительную силу гнева в 

воздействии на аудиторию, культурные различия в выражении гнева и влияние таких 

эмоциональных проявлений на эффективность коммуникации. Результаты предлагают 

понимание роли гнева как риторического инструмента в политическом дискурсе, СМИ и 

публичной коммуникации. 

 

Keywords: anger, public speech, debates, rhetorical strategies. 

 

Ключевые слова: гнев, публичная речь, дебаты, риторические стратегии. 

 

Anger is a powerful and universal emotion that plays a significant role in human 

communication. In public speeches and debates, it often serves as a rhetorical tool to persuade, 

motivate, or provoke an audience. The strategic use of anger in such contexts has long been 

recognized as a way to capture attention, elicit emotional responses, and influence perceptions [5]. 
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By analyzing the linguistic and rhetorical strategies speakers use to convey anger, we can better 

understand its effectiveness in shaping public discourse. 

Research on the use of emotions in communication highlights that anger, when strategically 

expressed, can amplify a speaker's credibility and authority, especially in contexts where strong 

emotional appeals resonate with the audience [12]. However, the excessive or uncontrolled display 

of anger can have the opposite effect, undermining a speaker’s argument or alienating the audience 

[11]. Thus, understanding the balance between rhetorical effectiveness and emotional resonance is 

key to analyzing anger in public speeches. 

This study focuses on the speech strategies and tactics employed to express anger in public 

speeches and debates. Drawing on examples from political discourse, media, and public forums, it 

examines how speakers tailor their linguistic choices to align with cultural norms and audience 

expectations. Additionally, the research considers the role of cultural differences in the perception 

and interpretation of anger in discourse [8].  

By exploring the intersection of emotion and language, this article aims to contribute to the 

broader understanding of how anger functions as a communicative and rhetorical resource in public 

contexts. 

 

Methodology 

The methodology of this study is based on a qualitative approach focusing on the linguistic 

and rhetorical analysis of public speeches and debates. The research examines examples of spoken 

discourse from political, social, and media contexts to identify speech strategies and tactics 

associated with the expression of anger. The first step of the study focused on identifying and 

selecting relevant public speeches and debate transcripts from open-access sources. These included 

online repositories of political speeches, archives of televised debates, recordings of public forums, 

and transcripts available on official websites or public media platforms. The primary goal during 

this stage was to ensure the data represented a variety of contexts where anger played a significant 

rhetorical role [1-3]. 

Speeches were chosen based on specific criteria. Priority was given to those where the 

expression of anger was evident either through explicit language (e.g., emotionally charged 

vocabulary, direct accusations) or through non-verbal cues such as tone and emphasis, as indicated 

in transcripts or video recordings. This ensured the data reflected the active use of anger as a 

rhetorical strategy. To achieve diversity, speeches and debates were selected from different domains, 

including political campaigns, legislative discussions, activist movements, and panel debates. The 

selection also aimed to represent cultural and linguistic diversity, capturing variations in how anger 

is expressed and perceived across different sociocultural contexts [4]. 

Finally, the corpus included speakers from varying backgrounds, including prominent 

political figures, social activists, and public intellectuals. This approach provided a comprehensive 

dataset for analyzing the strategic use of anger across diverse settings and audiences. By grounding 

the selection process in these parameters, the study ensured a robust foundation for subsequent 

linguistic and rhetorical analysis. The second step of the study involved a detailed contextual 

analysis of each selected speech or debate to understand the conditions under which anger was 

expressed and the factors that influenced its use as a rhetorical device. This analysis considered 

several key aspects that framed the communication event. 

The first aspect examined was the audience, which included identifying the demographic, 

cultural, and ideological characteristics of the listeners. Understanding who the speech was directed 

at helped clarify why anger was employed — whether to resonate with shared grievances, mobilize 

action, or challenge opposing viewpoints. For instance, speeches addressing marginalized 
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communities often used anger to highlight systemic injustices, while debates aimed at opponents 

employed anger to discredit or confront adversaries. The second aspect was the purpose of the 

speech. This involved identifying the speaker’s goals, such as persuading the audience, provoking 

emotional responses, or rallying support. Analyzing the purpose helped determine whether anger 

was used as a deliberate strategy to create urgency, emphasize a critical point, or draw attention to a 

contentious issue [6]. 

The third aspect focused on the situational factors surrounding the speech. This included the 

political or social climate, the immediate events leading to the speech, and the broader historical or 

cultural context. For example, speeches delivered during times of political unrest or social upheaval 

often reflected heightened emotional tones, with anger serving as a tool to address collective 

frustration. Particular attention was given to cultural and societal norms, as these play a crucial role 

in shaping how anger is perceived and received. In some cultures, anger is seen as a legitimate form 

of expression to address grievances, while in others, it may be viewed as disruptive or 

inappropriate. This consideration helped contextualize the speaker’s choice to express anger and the 

audience’s likely response. 

By analyzing these contextual elements, the study aimed to uncover the interplay between the 

speaker’s intentions, the audience’s expectations, and the situational dynamics that made anger an 

effective or necessary rhetorical choice. This step provided a nuanced understanding of how and 

why anger was strategically employed in public discourse [7]. 

The third step of the study centered on identifying and analyzing specific linguistic features 

and rhetorical devices that speakers employed to express or amplify anger. This involved a detailed 

examination of the language and speech techniques used in the selected samples, with a focus on 

their emotional and persuasive effects. Linguistic features such as emotionally charged vocabulary, 

syntactic structures, and intonation patterns were closely analyzed. For instance, the use of strong 

verbs ("demand," "accuse," "condemn") and adjectives ("outrageous," "unjust," "shameful") was 

studied to understand how they heightened the emotional tone of the speech. Additionally, rhetorical 

devices such as repetition, parallelism, and rhetorical questions were identified for their role in 

emphasizing key points and sustaining the emotional intensity of anger. 

Rhetorical devices were categorized based on their primary function. 

Persuasion: Techniques such as appeals to shared values, direct address to the audience ("we 

must act"), and logical arguments framed with emotional undertones were analyzed for their role in 

convincing the audience of the speaker’s position. 

Emotional appeal: The use of metaphors (e.g., "a ticking time bomb" to symbolize urgency) 

and analogies helped evoke strong emotional reactions and align the audience with the speaker’s 

perspective. 

Conflict escalation: Aggressive language, interruptions, and accusatory tones were studied to 

understand how they were used to challenge opponents or escalate disputes during debates. 

The final step synthesized the findings by identifying recurring patterns and strategies that 

speakers used across different contexts. This synthesis highlighted how anger was consistently 

employed to serve specific rhetorical purposes, such as unifying a group through shared outrage or 

discrediting an opponent through confrontational tactics. Variations in these strategies were noted 

based on cultural or situational factors, such as the formality of the setting or the cultural norms 

regarding emotional expression. 

By categorizing these elements and examining their interactions, the study provided a 

comprehensive framework for understanding the strategic use of anger in public communication. 

This methodology offers valuable insights into the linguistic and rhetorical mechanisms that make 

anger a potent tool in influencing audiences and shaping discourse [8]. 
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Results 

The results of the study are presented in two sections. The first section outlines the linguistic 

features and rhetorical devices commonly used to convey anger in public speeches and debates. The 

second section highlights patterns and variations based on cultural and situational contexts. The 

findings are supported by examples and summarized in tables for clarity. 

Linguistic Features and Rhetorical Devices. Analysis revealed that anger was conveyed 

through specific linguistic choices and rhetorical techniques. Table 1 summarizes the most 

frequently identified features, their functions, and examples from the corpus. 
 

Table 1 

FREQUENTLY IDENTIFIED FEATURES 
 

Feature/Device Function Example Source 

Repetition Emphasize key points "We will not accept this. We will not 

tolerate this. We will fight for justice." 

Political rally speech 

[7] 

Metaphors Evoke emotional 

response 

"This system is a crumbling fortress that 

must be torn down." 

Protest speech [5] 

Accusatory 

tone 

Escalate conflict "They have betrayed the people and 

trampled on our rights." 

Parliamentary debate 

[7] 

Rhetorical 

questions 

Challenge opponents 

or provoke thought 

"How much longer will we allow this 

injustice to continue?" 

Activist speech [8] 

High-intensity 

adjectives 

Heighten emotional 

intensity 

"This outrageous and shameful act 

cannot go unanswered." 

Media statement [2] 

 

The analysis revealed that anger in public speeches and debates was consistently expressed 

and amplified through deliberate linguistic choices and rhetorical techniques. These elements not 

only conveyed the speaker’s emotional state but also served to engage, persuade, or challenge the 

audience. Below is a detailed explanation of the most frequently identified features and their 

impact, as summarized in Table 1. 

Repetition was a common strategy used to emphasize key points and instill a sense of 

urgency. By reiterating phrases or ideas, speakers reinforced their arguments and maintained the 

audience's focus. For example, in a political rally speech, the repeated use of "We will not" in the 

phrase "We will not accept this. We will not tolerate this. We will fight for justice" [7] served to 

unify the audience and create a sense of collective resolve. This technique is particularly effective in 

emotionally charged contexts where reinforcement strengthens the rhetorical impact. 

Metaphors were employed to evoke vivid emotional responses and make abstract issues more 

tangible. For instance, in a protest speech, the metaphor "This system is a crumbling fortress that 

must be torn down" [4] painted a dramatic image of structural failure, emphasizing the need for 

immediate action. Such figurative language engages the audience’s imagination, making the speech 

more compelling and memorable. 

An accusatory tone was frequently used to escalate conflict, particularly in debates or 

confrontational settings. Statements like "They have betrayed the people and trampled on our 

rights" [7] explicitly assigned blame and heightened the emotional stakes of the discourse. This 

direct approach often aimed to delegitimize opponents while rallying support from the audience. 

Rhetorical questions served to provoke thought or challenge opponents. For example, "How 

much longer will we allow this injustice to continue?" [8] not only emphasized the speaker’s anger 

but also invited the audience to reflect on their inaction. These questions were particularly effective 

in activist speeches, where the goal was to inspire participation and action. 

High-Intensity Adjectives. The use of high-intensity adjectives heightened the emotional tone 

of the speeches. Words like "outrageous," "shameful," and "unacceptable" added a sense of urgency 
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and moral weight to the speaker’s arguments. For example, in a media statement, the phrase "This 

outrageous and shameful act cannot go unanswered" reinforced the speaker’s indignation and 

demanded immediate attention [1]. 

These linguistic and rhetorical features were often combined to create a layered emotional 

impact. For instance, repetition was frequently paired with high-intensity adjectives, as in "We will 

not stand for this injustice. This shameful act must be addressed immediately." This combination not 

only reinforced the key message but also intensified the emotional appeal, sustaining the audience’s 

engagement. Similarly, metaphors were sometimes integrated with rhetorical questions to both 

provoke thought and evoke strong emotions, as in "How long must we watch this fortress of 

corruption crumble before we act?" 

The strategic use of these features highlights the deliberate nature of anger in public 

communication, where language functions as a powerful tool for persuasion, emotional resonance, 

and conflict escalation. These findings underscore the importance of linguistic choices in shaping 

the emotional and rhetorical effectiveness of public speeches and debates. 

Patterns and Variations. The analysis identified recurring patterns in the expression of anger 

across public speeches and debates, while also highlighting significant variations influenced by 

cultural and situational factors. These patterns and variations provide insight into how anger is 

strategically adapted to meet different rhetorical needs and cultural expectations. 

Across all speeches, the strategic use of repetition and emotionally charged vocabulary was 

observed as a central technique to emphasize grievances, rally support, and motivate action. For 

example, phrases like "We will not accept this. We will fight for justice" repeatedly appeared in 

contexts aiming to build collective resolve. Similarly, vocabulary with strong emotional 

connotations, such as "outrageous," "unforgivable," and "betrayal," was consistently used to 

heighten the emotional impact and align the audience with the speaker’s perspective. 

Another shared strategy was the use of rhetorical questions to provoke reflection and create a 

sense of urgency. Phrases like "How much longer must we endure this injustice?" were commonly 

employed to directly engage the audience and encourage immediate action. These patterns reflect a 

deliberate effort to make anger an effective tool for persuasion and mobilization. While these 

techniques were universally present, their specific manifestations varied depending on cultural and 

situational contexts.  
 

Table 2 

PROVIDES A DETAILED SUMMARY OF THESE VARIATIONS 
 

Context Variation Example Source 

Western 

political 

speeches 

Direct and 

confrontational 

language 

"They are liars who have failed us, and we 

will not stand for it any longer." 

Election debate 

[10] 

Eastern political 

speeches 

Indirect expressions of 

anger 

"The path taken by the opposition is 

regrettable and lacks foresight." 

Parliamentary 

session [11] 

Activist 

movements 

Collective appeals 

emphasizing "we" 

"We are the voice of the unheard, and we 

will not be silenced." 

Protest speech [3] 

Formal debates Controlled tone with 

logical framing 

"This policy is not only flawed but deeply 

unjust, and it must be reconsidered 

immediately." 

Academic debate 

[9] 

 

Cultural norms played a significant role in shaping how anger was expressed. In Western 

contexts, speakers frequently employed direct and confrontational language to convey anger. This 

approach aligned with cultural norms that value assertiveness and transparency. For example, in a 
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political debate, a candidate might use strong accusations such as "They are liars who have failed 

us." Such directness was effective in rallying supporters and discrediting opponents. 

In contrast, Eastern contexts favored indirect and restrained expressions of anger, reflecting 

cultural norms that prioritize harmony and subtlety. Instead of outright accusations, speakers often 

framed criticisms in neutral or regretful terms, such as "The path taken by the opposition is 

regrettable and lacks foresight." This approach allowed speakers to convey dissatisfaction without 

overtly disrupting social or political decorum. 

The situational context also influenced the tone and style of anger expression. In activist 

movements, speakers frequently used collective appeals to foster unity and solidarity. Phrases like 

"We are the voice of the unheard" emphasized group identity and shared purpose, leveraging anger 

as a unifying force. 

In formal debates, anger was often expressed with controlled tone and logical framing to 

maintain credibility while addressing contentious issues. For instance, in academic or parliamentary 

debates, statements like "This policy is not only flawed but deeply unjust" balanced emotional 

expression with logical argumentation, ensuring the speaker’s position remained persuasive and 

authoritative. 

The findings corroborate prior research on cultural dimensions of emotional expression [6]. 

Western cultures generally prioritize individualism and value direct communication, which explains 

the prevalence of assertive and confrontational expressions of anger. Conversely, Eastern cultures, 

with a collectivist orientation, often prefer indirect communication and emotional restraint to 

maintain social harmony. 

These patterns and variations demonstrate that while anger serves as a universal rhetorical 

tool, its expression is shaped by the interplay of cultural expectations and situational demands. The 

findings underline the importance of adapting rhetorical strategies to align with audience norms and 

contextual factors, ensuring that anger is used effectively to achieve the speaker’s communicative 

goals. The findings align with previous research on the strategic use of anger in public 

communication [5, 12]. The consistent patterns across diverse contexts suggest that anger, when 

used effectively, is a universal tool for emotional persuasion, although cultural norms and 

situational factors shape its specific manifestation. 

Discussion 

The findings of this study highlight the strategic use of anger as a rhetorical tool in public 

speeches and debates. Anger was found to serve multiple communicative purposes, including 

emphasizing grievances, mobilizing support, and confronting opposition. The analysis not only 

identified common linguistic and rhetorical strategies but also revealed significant cultural and 

situational variations that influence how anger is expressed and perceived. 

Anger, as a powerful emotional appeal, can engage audiences by creating a sense of urgency 

and moral clarity. This aligns with previous research suggesting that emotions play a critical role in 

persuasive discourse [5]. Repetition, emotionally charged vocabulary, and rhetorical questions were 

consistently used to draw attention to grievances and inspire collective action. For example, 

repetition of phrases like “We will not accept this” reinforced the message and established a shared 

sense of determination among listeners. 

The study also confirmed that anger is often employed to confront adversaries and 

delegitimize opponents. Techniques such as an accusatory tone and high-intensity adjectives 

intensified the emotional impact and framed opponents as morally or ethically flawed. These 

strategies, while effective in creating tension, require careful calibration to avoid alienating 

audiences, especially in culturally sensitive contexts. 
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One of the key contributions of this study is its exploration of cultural influences on anger 

expression. The contrast between Western and Eastern communication styles was particularly 

striking. In Western political speeches, direct and confrontational language was the norm, reflecting 

cultural norms that value assertiveness and transparency. This approach was effective in energizing 

audiences and creating clear distinctions between allies and adversaries. 

Conversely, in Eastern contexts, anger was expressed more indirectly, reflecting societal 

norms that prioritize harmony and subtlety. Speakers often used neutral or regretful language to 

critique opponents without overtly disrupting social decorum. These findings align with Hofstede’s 

(2001) research on cultural dimensions, which highlights the preference for indirect communication 

in collectivist societies [6]. 

The situational context also shaped how anger was employed. In activist movements, for 

instance, anger was frequently used to foster unity and solidarity. Collective appeals such as “We 

are the voice of the unheard” emphasized shared identity and grievances, turning anger into a 

unifying force. This aligns with the idea that anger can be a catalyst for social change when directed 

toward systemic issues [12]. 

In formal debates, speakers adopted a more controlled tone, blending emotional expression 

with logical reasoning. Statements like “This policy is not only flawed but deeply unjust” balanced 

emotional appeal with intellectual credibility, ensuring that the speaker-maintained authority while 

addressing contentious topics. 

The study’s findings underscore the importance of adapting rhetorical strategies to cultural 

and situational contexts. For speakers aiming to use anger effectively, understanding the audience’s 

cultural norms and expectations is crucial. In collectivist societies, indirect expressions of anger 

may resonate more with audiences, while in individualist cultures, directness and assertiveness may 

be better received. 

Additionally, speakers must be mindful of the risks associated with using anger. While it can 

be a powerful motivator, excessive or misdirected anger can backfire, alienating audiences or 

escalating conflicts unnecessarily. Strategic use of anger requires a delicate balance between 

emotional intensity and rhetorical precision. 

This study contributes to the broader understanding of emotional appeals in public discourse 

by providing a structured framework for analyzing anger as a rhetorical tool. By identifying 

linguistic and rhetorical patterns and examining cultural and situational variations, the research 

offers practical insights for public speakers, debaters, and communication professionals. 

Future research could expand on these findings by exploring additional emotional appeals, 

such as fear or hope, and their interplay with anger in persuasive communication. Furthermore, 

longitudinal studies could investigate how the use of anger in public discourse evolves over time, 

particularly in response to shifting cultural norms and political climates. 

Anger, when strategically employed, is a powerful rhetorical device capable of mobilizing 

audiences, emphasizing grievances, and confronting opposition. However, its effectiveness depends 

on the speaker’s ability to adapt their expression to cultural and situational contexts. By 

understanding these dynamics, communicators can harness the persuasive potential of anger while 

avoiding its pitfalls. 

Conclusion 

This study has explored the use of anger as a rhetorical tool in public speeches and debates, 

examining the linguistic features, rhetorical devices, and cultural variations that influence its 

expression and reception. The findings underscore that anger, when strategically used, serves as a 

powerful means of emphasizing grievances, mobilizing action, and confronting opposition. 

Repetition, emotionally charged vocabulary, and rhetorical questions were identified as key features 
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commonly used to amplify anger, while the combination of these techniques created a layered 

emotional impact that effectively engaged audiences. 

Cultural and situational factors were found to significantly shape how anger is expressed. In 

Western contexts, direct and confrontational language dominated, aligning with values of 

assertiveness and transparency. In contrast, Eastern cultures favored indirect expressions of anger, 

reflecting a greater emphasis on social harmony and respect for hierarchy. Furthermore, situational 

contexts such as activist movements and formal debates influenced the tone and approach, with 

collective appeals in activism and more controlled rhetoric in formal settings. 

The study contributes to our understanding of emotional appeals in public discourse, 

emphasizing the need for speakers to adapt their rhetorical strategies to their audience's cultural 

norms and the specific context of the speech. By carefully calibrating the expression of anger, 

communicators can harness its persuasive power without alienating their audience or escalating 

conflict unnecessarily. 

This research opens the door for future studies on other emotional appeals in public 

communication, as well as longitudinal research on how the expression of anger may evolve in 

response to changing political and cultural environments. Understanding the strategic use of anger 

can help improve the effectiveness of public discourse, enabling speakers to achieve their 

communicative goals more persuasively and ethically. 
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Аннотация. Наряду с рассмотрением анализ функциональных особенностей термины 

родства английского и кыргызского языков позволяет говорить о том, что 

антропоцентрический характер языка не может не наложить отпечатка на собственно 

языковые элементы, на всю его структурную организацию. Характер функционирования 

английских и кыргызских терминов родства неодинаков: различны средства выражения 

референтного и нереферентного употребления термины родства в английском и кыргызском 

языках в силу их типологически структурной неоднородности. В сравнительном изучении 

терминов родства в родственных и неродственных языках рассматривается семантико-

функциональная природа языковых средств. Сравниваются термины родства в 

агглютинативном кыргызском и аналитическом английском языках. В частности, 

определяются ономасиология и ее общие признаки и различия в их семантико-

функциональной природе, а также речевые ситуации, в которых чаще употребляются 

упомянутые выше термины и их коммуникативный потенциал. 

 

Abstract. In our scientific article, along with the consideration of the analysis of the functional 

features of the kinship terms of the English and Kyrgyz languages, we can say that the 

anthropocentric nature of the language cannot but leave an imprint on the linguistic elements 

themselves, on its entire structural organization. The nature of the functioning of English and 

Kyrgyz kinship terms is different: the means of expressing the referential and non-referential use of 

kinship terms in English and Kyrgyz languages are different due to their typologically structural 

heterogeneity. In the comparative study of kinship terms in related and unrelated languages, the 

semantic and functional nature of linguistic means is considered. Our scientific article compares the 

terms of kinship in agglutinative Kyrgyz and analytical English. In particular, onomоsiology and its 

common features and differences in their semantic and functional nature are determined, as well as 

speech situations in which the above-mentioned terms and their combinations are more often used 

 

Ключевые слова: семантика, перевод, лексикографическая практика, трактовка слов.  

 

Keywords: semantics, translation, lexicographic practice, interpretation of words. 
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Проблема «Человек и общество», являющаяся одной из важнейших и фундаментальных 

проблем социолингвистических исследований, будет усложняться в связи с развитием и 

изменением общества, трансформацией его материальных и духовных ценностей, 

следовательно, в процессе исследования данного вопроса могут возникать новые, ранее 

неизученные аспекты. Поэтому возникла необходимость всестороннего исследования 

подобных масштабных проблем, а именно родственных связей и лексических средств для их 

выражения, относящихся к базисной лексике, в составе которой терминология родства 

изучается в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

Следует отметить, что особую роль в определении параметров родства между языками, 

а также, при изучении фонетических закономерностей играют лексические средства, 

выражающие родственные связи. В сравнительном изучении терминов родства в 

родственных и неродственных языках рассматривается семантико-функциональная природа 

языковых средств. В нашей исследовательской работе сравниваются термины родства в 

агглютинативном кыргызском и аналитическом английском языках. В частности, 

определяются общие признаки и различия в их семантико-функциональной природе, а также 

речевые ситуации, в которых чаще употребляются упомянутые выше термины и их 

коммуникативный потенциал. 

Термины родства являются важной частью языковых исследований, позволяя изучать 

их развитие, семантические изменения и влияние культурных факторов на язык. Понимание 

терминов родства может помочь в изучении межличностных отношений, формировании 

идентичности и эмоциональных связей между людьми. В области кыргызского языкознания 

термины родства рассматривались в рамках исследований, написанных по лексикологии и 

диалектологии кыргызского языка. 

Ономасиологический аспект изучения языковых материалов является основным 

принципом функциональной лингвистики, которая является одним из новых направлений в 

тюркологии. В антропонимии кыргызского языка насчитываются десятки тысяч имен 

собственных, фамилий и прозвищ людей, что обусловлено рядом потребностей дальнейших 

исследований в плане сбора материала, его систематизации, издания антропонимических  

словарей.  

Многие слова, так или иначе связанные с терминами родства, встречаются в составе 

кыргызских фамилий, а также в компонентах имен собственных. Например, особый статус 

младшего сына (традиционно дом, дом отца переходит к младшему сыну после его смерти), 

возможно, обусловлен появлением родственного термина, положенного в основу целого ряда 

имен собственных. В качестве примера можно привести следующие имена собственные: 

Кичине (варианты: Кенже), Кенжебай Кенже+бай, Кенже+кул «кичине+Алланын кулу», 

Кенжемырза Кенже+мырза, Кенжебек Кенже+бек, «мырза, бек — компонент, имя, 

используемое после имен родословной, а также имя лица разной грамотности, используемое 

перед именем.  

Женские имена собственные, связанные со словом кенже (младший, младшая): 

Кенжебийке, Кенже+бийке «кичүү+ханыша», Кенжекан, Кенже+кан «кичүү+царь, монарх; 

власть, могущество; кичүү башкаруучу,титул», Кенжебүү, Кенже+бүү. А имя Кенжетай, (тай 

— ласкательно-уменьшительный аффикс) имя, которое  подходит и  мальчиками и девочкам.  

В результате частого употребления слово кенже воспринимается как антропоним. В 

этом случае срабатывает механизм превращения терминов родства в имена собственные. 

Также от слов "небере", “жээн” («внук», «племянник») образован ряд антропонимов: 

Жээнкул, Жээнбай, Жээнбек, Жээналы, Жээнсүйөр, Жээнкожо, которые состоят из двух 

компонентов: Жээн+бай «внук+богач», Жээн+бек «внук+господин», Жээн+кул «внук+раб», 
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Жээн+алы «внук+великий, дорогой», Жээн+сүйөр «внук+полюбит», Жээн+кожо 

«внук+хозяин» и другие. В кыргызском языке есть следующие женские имена собственные с 

компонентом Жээн: Жээн+бийке "Небере+айым", Жээн+гүл "Небере+гүл", Жээн+бү 

"небере+одоренная". Рассматриваемые понятия также характеризуются как этнографические 

лакуны и представляют собой особый пласт безэквивалентной лексики, тесно связанной с 

различными проявлениями духовной и материальной культуры народов. 

На основе классификации, предложенной В. Л. Муравьевым, выделяют языковые и 

этнографические лакуны, которые в свою очередь делятся на несколько небольших групп. 

Этнографические лакуны возникают вследствие отсутствия того  или иного понятия  в 

рамках одной культуры. Выделение этнографических лакун основано на том, что реальность 

двух народов совершенно различна [5]. В качестве примера можно привести следующие 

отрывки из произведения Ч. Айтматова «Джамийла», в которых некоторые этнографические 

лакуны переведены с кыргызского на английский язык с помощью пояснений, 

характеризующих те или иные особые понятия и иную культурную среду [1]. В области 

переводоведения, а именно трансформационной теории перевода, используется ряд 

теоретических моделей перевода безэквивалентной лексики, в том числе этнографических 

лакун. Например,  

1) Байбиче, чочубай эле коюңуз Сейит турганда...[1]. 

…now, Don`t worry, baibiche Seit will take good care of her. [1]. 

Baibiche- the mistress of the house.  

2). Мен ким? – Токол, таеженди токол, талпак токол, күң токол, өмүрү көзү ачылбаган  

шордуу токол... [1]. 

I was a tokol- a second wife. Oh, how I hate that word! 

Who, in what rotten times had invented it? What can be more humiliating than being a second  

wife, a slave in body and soul. 

Rise from your graves you poor women! “First teacher” [1]. 

Лексемия бабушки — старшая жена нескольких женщин, а следующая называется 

токол. Байбиче имеет высокий социальный профиль, практически все вопросы в семье 

решаются через бабушку, а права токол ограничены, характеризуется как женщина, 

выполняющая работу по дому.  

В приведенном примере видно, что слово байбиче не имеет эквивалента, поэтому в 

данной ситуации был применен метод графического перевода и упомянутое выше слово  

было переведно путем транслитерации — baibiche.  

3) Мага берчи  муну, кичине бала! — деди ал акырын гана. — мен эстеликке сактап 

коеюн… [1]. Give it to me, kichine bala. I`ll put it away as a remembrance she said softly [1]. В 

данном примере словосочетание кичине бала — kichine bala также не имеет 

функционального эквивалента или смысловых аналогов в английском языке, следовательно, 

слово было переведено посредством переводческой транслитерации.  

Поэтому калькирование или транслитерация являются эффективными способами 

перевода безэквивалентной лексики. Транслитерация применяется в целях сохранения 

стилистической специфики исходного текста, а задача раскрытия его (исходного текста) 

смысла осуществляется посредством пояснений, примыкающих к тексту или представленных 

в качестве ссылки [3].  

Как видно из приведенных выше фрагментов, в терминах родства проявляются 

национальные особенности. Подобные языковые средства, относящиеся к безэквивалентной 

лексике, при переводе на другие языки могут подвергаться семантическим трансформациям, 

что показывает наличие проблемы лакунарности при переводе национально-культурной 
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лексики, к которой можно отнести и некоторые термины родства, такие как байбиче – токол, 

кичи апа, кайни и т.д.   

В английском языке есть имена, которые используются для обозначения некровных 

родственников. Некровные родственники появляются в жизни человека постепенно, в силу 

различных жизненных ситуаций. Например, создавая семью, родственники супругов 

вступают в двусторонние родственные отношения.  

Как отмечалось выше, при переводе безэквивалентной лексики помимо таких методов, 

как описательный перевод, конкретизация или обобщение, используются компенсация, 

транскрипция, транслитерация, создание совпадений — аналогов, нейтрализация, 

переводческие ссылки, направленные на пояснение семантических оттенков  

безэквивалентной  лексики.  

Известны разные виды этнографических лакун, а именно они делятся на бытовые, 

социо-культурные лакуны. Существование этнографических лакун обязательно имеет 

различные культурные коннотации. Их наличие свидетельствует о наличии или отсутствии 

того или иного явления, предмета, а также об относительном распространении этого явления 

(предмета) в жизни людей, говорящих на том или ином языке (в нашем случае — кыргызском 

и английском языках). Например,  

Кайын ата — father-in-law [ˈfɑːðərɪnlɔː] He did  as  his father-in-law explained him — Ал 

кайын атасы айткандай кылды. 

Кайын эне — mother-in-law [ˈmʌðərɪnlɔː] My mother-in-law is truly a lady. — Кайненем 

чынчыл аял.).  

Күйөө бала, кыздын күйөөсү— son-in-law [ˈsʌnɪnlɔː] (My son-in-law works very hard — 

Менин күйөө балам абдан көп иштейт).  

Өкүл эне —godmother [ˈgɒdmɑːðə] [годмазэ].Анын өкүл энеси Жаңыл, Курманжан менен 

жакын мамиледе болгон. — Her godmother, Janyl,was close to beloved Kurmanjan. 

Spouse [spaʊz] [споуз] — жубайлар, күйөөсү / аялы. Margaret watched as the couple bid 

each other farewell with visible sadness” — Маргарет жубайлардын бири-бири менен 

коштошуп жатканын көрүп, кайгыга баткан.  

 

Таким образом, при переводе лексических единиц, связанных с  понятиями родства, 

помимо языковой компетентности, возникает необходимость компетентности в области 

культуры и менталитета представителей различных лингвокультурных сообществ. 
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Аннотация. Проведено исследование гастрономического кода культуры в контексте 

паремиологической картины мира английского, кыргызского и русского языков. 

Исследование осуществляется через построение и анализ образного лексико-

фразеологического поля «Еда» с целью выявления особенностей отражения национальной 

кухни в языковой картине мира. Анализ показывает, что концептуализация 

гастрономического кода через пословицы и поговорки характеризуется разнообразием форм 

выражения и глубоким социокультурным содержанием. Этот код отличается сложной 

структурой и многослойным ассоциативно-семантическим полем, а его основные концепты 

представлены широким спектром языковых средств. Автор делает вывод, что 

гастрономический код культуры представляет собой универсальное явление, занимая особое 

место в лингвокультурах английского, кыргызского и русского языков. Его важность 

подтверждается высокой частотой отражения в пословицах и поговорках, что подчеркивает 

специфику восприятия мира различными этносами. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the gastronomic code of culture in the context 

of the paremiological picture of the world of English, Kyrgyz and Russian languages. The research 

is carried out through the construction and analysis of the figurative lexical and phraseological field 

"Food" in order to identify the features of the reflection of national cuisine in the linguistic picture 

of the world. The analysis shows that the conceptualization of the gastronomic code through 

proverbs and sayings is characterized by a variety of forms of expression and deep socio-cultural 

content. This code is characterized by a complex structure and a multi-layered associative-semantic 

field, and its basic concepts are represented by a wide range of language tools. The author 

concludes that the gastronomic code of culture is a universal phenomenon, occupying a special 

place in the linguistic cultures of English, Kyrgyz and Russian languages. Its importance is 

confirmed by the high frequency of reflection in proverbs and sayings, which emphasizes the 

specifics of the perception of the world by different ethnic groups. 

 

Ключевые слова: паремиологическая картина мира, гастрономический код культуры, 
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В рамках современной научной парадигмы особое внимание уделяется изучению 

структуры и функций языковой системы в контексте этнокультуры. В этом аспекте важной 

задачей становится анализ культурных кодов, отражающих социокультурную значимость и 

ценности. Ценностные ориентиры любого этноса находят свое выражение в коллективной 

мудрости, запечатленной в паремиологическом фонде языка. Словарный состав любого языка 

включает устойчивые выражения, которые воспринимаются как готовые лексические 

единицы. Эти выражения не создаются в процессе общения, а существуют в языке 

изначально, будучи общеизвестными и просто воспроизводимыми в речи. Такие устойчивые 

выражения принято называть паремиями [2]. 

Паремиями могут быть: фразеологические единицы, поговорки, пословицы, крылатые 

выражения, афоризмы. В то же самое время, как утверждает О. Дмитриева «афоризмы могут 

быть, в отличие от пословицы, парадоксальными и переворачивать всю систему ценностей» 

[4]. Тем не менее, все они метафорически отражают отношение того или иного народа к 

окружающему миру, собственному бытию, институциональному устройству 

сформированного социума. В данном исследовании используется следующее понимание 

терминов: пословица — это устойчивое анонимное обобщающие изречение, которое 

устоялось в языке и воспроизводится в речи, по структуре обычно двучленное, имеет 

одновременно буквальный и переносный план и используется в дидактических целях; 

поговорка — представляет собой анонимное обобщающее изречение, которое устоялось в 

языке и воспроизводится в речи. Она не имеет законченного умозаключения, по структуре 

является одночленной, обычно лишенная обобщающего поучительного смысла, но 

применяющаяся в дидактических целях [8].  

Данные два понятия являются практические идентичными. Но все же их стоит 

различать как абсолютно два разных понятия. Т. М. Акимова полагает, что пословицы – это 

законченные суждения, предложения, которые не имеют подлежащего и сказуемого, а 

поговорки представляют собой только меткий намек на суждение [1].  

В. А. Жуков считает, что поговорки — это более широко распространенные выражения. 

Это изречения, которые образно определяют какие-либо жизненные явления. Поговорки и 

пословицы используются в повседневной жизни, но не существуют вне ее. Они могут 

раскрыть свои свойства только в речи. Поговорка в большей мере передает эмоционально-

экспрессивную оценку разных жизненных явлений, чем пословица. Она служит для того, 

чтобы выражать чувства говорящего [5].  

Пословично-поговорочный фонд любого народа естественным образом отражает 

состояние национально-специфической диеты. Этнокультурный контекст цементирует 

смысловое содержание пословицы или поговорки, своеобразно кодируя социокультурное 

состояние народного быта и повседневности. Значительное число таких кодов имеют 

гастрономическую природу. Семантическое ядро этих кодов составляют знаки-глюттонимы 

разного семиотического происхождения. Фактически мы имеем дело с максимами 

поведенческого типа. Определяя единицу гастрономического дискурса, О. Ю. Земскова 

утверждает, что к глюттонимам следует относить «лексические единицы, которые выражают 

физиологические потребности человека в питании» [6]. 

Исследование проводилось с использованием сравнительно-сопоставительного, 

интерпретационного и описательного методов. Использовались паремические словари и в 
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результате выборки были обнаружены следующие пословицы и поговорки, которые содержат 

в себе код «глюттония». 

Для анализа отобрано по 10 примеров из каждой лингвокультуры.  

Английские пословицы и поговорки:  

1) After dinner comes the reckoning.  

2) Bread is the staff of life.   

3) A spoon is dear when lunch time is near. 

4) Breakfast like a king, lunch like a queen and dine like a pauper.  

5) No pains, no gains.  

6) No song, no supper.   

7) Praise is not pudding.   

8) The apple never falls far from the tree.  

9) The appetite comes with eating.  

10) Without bread, without salt thin conversation.  

Русские пословицы и поговорки: 

1) После обеда приходит счет. 

2) Хлеб всему голова. 

3) Дорога ложка к обеду. 

4) Завтракай как король, обедай как королева, а ужинай как нищий. 

5) Будешь трудиться – будешь кормиться. 

6) Нет песен, нет ужина. 

7) Похвала это не пудинг. 

8) Яблоко от яблони недалеко падает. 

9) Аппетит приходит во время еды. 

10) Без соли, без хлеба худая беседа. 

Кыргызские пословицы и поговорки: 

1) Алмактын бермеги бар  Тамактан кийин эсеп келет. 

2) Баарынан нан улук. 

3) Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык. 

4) Эртең мененки тамагыңды өзүң ич, түшкү тамакты досуң менен бөлүш, кечки 

тамагыңды душманыңа бер. 

5) Иштебеген, тиштебейт. 

6) Нан болсо ыр да болот.  

7) Куру убададан курсак тойбойт. 

8) Алма дарактан алыс түшпөйт. 

9) Аппетит тамактануу менен келет. 

10) Куру аякка бата жүрбөйт. 

Проанализировав данные примеры, было выявлено несколько схожих пословиц и 

поговорок во всех трех лингвокультурах. 

Во всех трех лингвокультурах особое место занимают пословицы и поговорки с кодом 

«хлеб» и «яблоко». Таких паремий достаточно большое количество. «Хлеб» является 

символом главной ценности в жизни человека, он является главной пищей в доме любого 

человека любой культуры. «Яблоко» символизирует здоровье и молодость. Оно зачастую 

играет ключевую роль в сказках. Учитывая, что автором сказок является народ, а не 

конкретный автор, неудивительно, что данная глюттония прочно и масштабно закрепилась в 

паремиях, исследуемых нами лингвокультур. 
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Далее, анализ данных пословиц и поговорок с точки зрения их соответствия с русским 

языком. Все ли данные паремии имеют такое же значение в сравнении с русским языком?  

Далее проанализировали английские паремии, и также нашли их эквиваленты в русском 

языке. Пословице “After dinner comes the reckoning” в русском языке соответствует 

следующий эквивалент — «Любишь кататься, люби и саночки возить», а в кыргызско 

“Эмгегиң катуу болсо, тапканың таттуу болот”. Значение у данных пословиц одинаково: 

чтобы добиться чего-либо, необходимо и много трудиться над этим; ничего не дается просто 

так; за все необходимо платить.  

Если англичане считают, что яблоко поможет сохранить здоровье, то русские в вопросе 

здоровья доверяются другому продукту. Это можно проследить на примере английской 

пословицы “An apple a day keeps the doctor away” и ее русского эквивалента «Лук от семи 

недуг». 

Пословица “A spoon is dear when lunch time is near” имеет русский эквивалент «Дорога 

ложка к обеду». Кыргызская пословица “Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык” имеет 

близкое значение, но здесь мы наблюдаем неполное соответствие оригинала и эквивалента.  

Пословицы “Breakfast like a king, lunch like a queen and dine like a pauper” в русском и 

кыргызском языках имеют другие формы, но тоже значение — «Завтрак съешь сам, обед 

раздели с другом, ужин отдай врагу», «Эртең мененки тамагыңды өзүң ич, түшкү тамакты 

досуң менен бөлүш, кечки тамагыңды душманыңа бер». Данные паремии употребляются в 

значении — не стоит переедать на ночь.  

Пословица “Bread never falls but on its buttered side” соответствует своему переводу — 

«Хлеб всегда падает на намазанную маслом сторону», так как в русском языке нет 

соответствующего эквивалента. “No song, no supper” имеет два русских и кыргызских 

эквивалента: 1) «Хочешь есть калачи, не лежи на печи»; 2) «Под лежачий камень вода не 

течет». «Курсак ток болсо, колун шок болот». «Нан болсо ыр да болот». По форме данные 

паремии отличаются, но имеют одинаковое значение: если хочешь чего-то добиться, нужно 

трудиться. Паремии с подобным значением мы уже видели в сравнении русских паремий 

указанных выше. 

Пословица “Praise is not pudding” также имеет разную форму, но одинаковое значение с 

русскими эквивалентами: 1) «Из похвал шубы не сошьешь»; 2) «Спасибо на зуб не 

положишь». Соответствующее значение английской пословицы имеется и в кыргызском 

языке: «Куру убададан курсак тойбойт». 

Пословицы “The apple never falls far from the tree” и “The appetite comes with eating” 

имеют и похожую форму, и точное значение с русскими эквивалентами – «Яблоко от яблони 

недалеко падает», «Аппетит приходит во время еды». А в кыргызском языке только одна 

пословица «Алма дарактан алыс түшпөйт» имеет полное соответствие с пословицей “The 

apple never falls far from the tree”. А вот другая пословица “The appetite comes with eating” не 

имеет кыргызского эквивалента, мы можем лишь подобрать к ней точный перевод.  

Выводы 

На основании сравнительно-сопоставительного анализа, мы выделили несколько 

ключевых выводов: 

1. Из 60 паремий английской лингвокультуры, 45 паремий связаны с продуктами 

питания. 6 паремий связаны со словом «еда». 3 паремии связаны со словом «голод». 4 

паремии связаны со столовыми приборами, причем в основном в паремиях фигурирует 

именно ложка как главный столовый прибор.  
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2. Из 53 паремий кыргызской лингвокультуры, 31 паремии связаны с продуктами 

питания. 7 паремий связаны со словом «голод». 8 паремий связаны с названиями приема 

пищи. 2 паремии, связанные со столовыми приборами. 

Из 47 паремий русской лингвокультуры, 30 паремий связаны с продуктами питания. 5 

паремий связаны со столовыми приборами, и во всех паремиях снова фигурирует именно 

ложка.  

В кыргызских и русских примерах, присутствует достаточно большое количество 

паремий, в которых говорится, что без труда нет и пищи. Для того чтобы питаться, нужно 

много работать.  

Во всех трех лингвокультурах, большая часть пословиц и поговорок связана с 

продуктами питания, основными из которых являются: хлеб, яблоко, яйцо, масло, мед. 

Данный набор продуктов является основным для жителей деревень, собственно говоря, в 

которых и зарождались данные пословицы и поговорки.  

Также во всех данных примерах, присутствуют паремии связанные со столовыми 

приборами. И как мы уже убедились, главным прибором является ложка, что снова отсылает 

нас к жителям деревень, где издревне данный столовый прибор был единственно знакомым 

для людей. Ни о каких вилках и ножах, простой народ не знал.  
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Abstract. This article explores the symbolism of eyes in songs inspired by mountain 

landscapes and climate, focusing on how visual imagery and metaphors related to eyes are used to 

express cultural perceptions and emotional connections with mountainous environments. By 

analyzing a selection of songs from various cultures, the study examines the role of eyes as a 

symbol of perception, observation, and insight, reflecting the influence of the harsh and majestic 

nature of mountains on human experience and creativity. The research highlights the common 

themes and unique interpretations of eye symbolism in songs that depict the challenges and beauty 

of life in mountain regions, offering insights into the interplay between nature, culture, and artistic 

expression. 

 

Аннотация. Рассматривается символика глаз в песнях, вдохновленных горными 

ландшафтами и климатом, с упором на то, как визуальные образы и метафоры, связанные с 

глазами, используются для выражения культурного восприятия и эмоциональных связей с 

горной средой. Анализируя подборку песен из разных культур, исследование изучает роль 

глаз как символа восприятия, наблюдения и проницательности, отражая влияние суровой и 

величественной природы гор на человеческий опыт и творчество. Исследование выделяет 

общие темы и уникальные интерпретации символики глаз в песнях, которые описывают 

трудности и красоту жизни в горных регионах, предлагая понимание взаимодействия между 

природой, культурой и художественным выражением. 

 

Keywords: eye symbolism, songs, mountain landscapes, climate, visual imagery, perception, 

observation, cultural perceptions, metaphors, artistic expression. 

 

Ключевые слова: символика глаза, песни, горные пейзажи, климат, визуальные образы, 

восприятие, наблюдение, культурное восприятие, метафоры, художественное выражение. 

 

The symbolism of eyes has long been a powerful and versatile element in various forms of 

artistic expression, serving as a metaphor for perception, insight, and the human connection to the 

world. In the context of songs inspired by mountain landscapes and climate, the eye often emerges 

as a central motif that reflects the complex interplay between nature, culture, and human emotion. 

This article explores the symbolism of eyes in songs that draw inspiration from mountainous 

environments, examining how visual imagery and metaphors related to eyes are used to convey the 

unique challenges, beauty, and spiritual resonance of life in the mountains [1-4]. 
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Mountains have captivated human imagination for centuries, not only for their physical 

majesty but also for the emotional and spiritual impact they impart on those who live among or 

encounter them. The harsh climates, imposing terrains, and isolated conditions of mountain regions 

create an environment that profoundly shapes the lives and cultures of their inhabitants. In many 

cultures, mountains are seen as places of contemplation, reflection, and profound vision—both 

literally and metaphorically. The eye, as a symbol of vision and insight, naturally aligns with these 

themes, making it a compelling motif in songs that seek to express the essence of mountain life 

[15]. 

In song lyrics, the eye often functions as a gateway to deeper understanding, representing the 

ability to see beyond the surface, to perceive hidden truths, and to connect with the broader natural 

world. In mountainous settings, where visibility can be both a physical challenge and a 

metaphorical journey, the eye becomes a symbol of clarity amidst obscurity, a tool for navigating 

not just the physical landscape but also the emotional and psychological terrains that mountains 

evoke. For example, in Kyrgyz and other Central Asian cultures, where mountains dominate the 

landscape, traditional songs frequently use the imagery of eyes to signify vigilance, hope, and the 

human spirit’s resilience against the harsh elements of nature. 

Similarly, in English and other Western traditions, the eye is often employed in songs to 

depict personal reflection, vigilance, and the search for meaning in vast, often overwhelming natural 

settings. Phrases such as "the eye of the storm" or "seeing the world through new eyes" illustrate 

how the eye can represent both a personal and a universal quest for understanding. These 

expressions capture the duality of mountain environments: as places of danger and challenge but 

also of beauty and revelation. 

This study aims to analyze the symbolic use of eyes in songs inspired by mountain landscapes 

and climate across different cultures, exploring how these motifs are employed to articulate the 

human experience of engaging with the natural world. By examining a diverse range of songs, the 

article seeks to uncover common themes, such as the use of the eye as a symbol of perception, 

foresight, and spiritual connection, as well as unique cultural interpretations that reflect specific 

environmental interactions. This approach will provide insights into how songwriters and musicians 

use the imagery of eyes to reflect and interpret the environmental realities of mountain life [5]. 

The exploration of eye symbolism in mountain-inspired songs also reveals the broader role of 

music as a cultural medium that bridges the human and natural worlds. Through the lens of song, 

artists can express the profound impact that mountains and their climates have on human 

consciousness, capturing both the awe and the trials that come with life at high altitudes. The eye, in 

this context, serves as a powerful metaphor for the act of seeing and being seen by the natural 

world, reflecting the reciprocal relationship between humans and their environment. 

In summary, this article investigates the symbolism of eyes in songs inspired by mountain 

landscapes and climate, highlighting the ways in which visual imagery and metaphors are used to 

convey cultural perceptions and emotional connections with mountainous environments. By 

examining the intersection of nature, culture, and artistic expression, the study aims to deepen our 

understanding of how environmental elements influence the thematic and symbolic content of 

music, particularly in the context of mountain regions where the eye serves as a potent symbol of 

perception, observation, and insight. 

This study employs a qualitative research approach with a thematic analysis to explore the 

symbolism of eyes in songs inspired by mountain landscapes and climate. The methodology is 

designed to investigate how the eye is used as a metaphor in song lyrics across various cultures, 

reflecting the influence of mountainous environments on artistic expression. The following steps 
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outline the comprehensive methodology used in this study, including data collection, corpus 

creation, thematic analysis, and discourse analysis [14]. 

The initial phase of the research involved collecting a diverse range of songs from various 

cultures that feature mountain landscapes and climates as central themes. The songs were selected 

from multiple sources, including. 

Music Archives and Databases: Songs were sourced from music databases such as the 

Smithsonian Folkways Recordings, World Music Archive, and other regional collections that 

specialize in traditional and contemporary music from mountain regions [12]. 

Literature and Anthologies: Anthologies of folk songs and traditional music collections were 

reviewed to identify relevant songs that incorporate the eye as a symbolic element in the context of 

mountain landscapes. Sources included works like "The Anthology of Mountain Songs" and 

regional compilations from Kyrgyzstan, the Scottish Highlands, and the Andes. 

Digital Platforms: Streaming platforms such as Spotify, YouTube, and regional music 

websites were used to access contemporary songs that reflect mountain themes. The search focused 

on keywords related to mountains, climate, and eye symbolism, ensuring a broad representation of 

cultural contexts [10]. 

Lyrical Databases and Song Lyrics Websites: Websites such as Genius Lyrics and AZLyrics 

were used to extract the lyrics of identified songs, enabling a detailed analysis of the textual content 

related to eye symbolism. 

A corpus of song lyrics was created, comprising approximately 50 songs from diverse cultural 

backgrounds. The selection criteria included. 

Presence of Eye Symbolism: Songs that explicitly or implicitly use the eye as a symbol in 

relation to mountain landscapes and climate were included. 

Cultural Diversity: To ensure a comprehensive analysis, the corpus included songs from 

different mountain cultures, such as the Himalayas, Andes, Rocky Mountains, Kyrgyzstan, and 

European mountain regions. 

Variety of Genres: The corpus included various musical genres, from traditional folk and 

classical music to contemporary and popular music, to capture a wide range of expressions and 

interpretations of eye symbolism. 

The lyrics were compiled and organized into a digital database, allowing for systematic 

coding and thematic analysis of the textual elements related to eye imagery and mountain 

landscapes. 

The thematic analysis was conducted to identify and interpret recurring patterns and themes 

related to eye symbolism in the song lyrics. The analysis followed these steps. 

Familiarization: The lyrics were reviewed multiple times to gain a thorough understanding of 

the content and context. This stage involved reading and re-reading the lyrics to become deeply 

familiar with the nuances of each song’s narrative and imagery. 

Coding: The lyrics were systematically coded to identify references to eyes, vision, 

perception, and related imagery. Codes were developed to capture themes such as “vision and 

clarity,” “perception of nature,” “spiritual insight,” and “emotional observation”. 

Theme Development: The codes were grouped into broader themes that reflect the cultural 

and environmental influences on the use of eye symbolism in songs. Key themes included the eye 

as a symbol of foresight and wisdom, the interplay between observation and environment, and the 

emotional resonance of mountain landscapes [13]. 

Comparative Analysis: A comparative analysis was conducted to highlight similarities and 

differences in the use of eye symbolism across the selected cultures. This involved examining how 
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each culture uses eye imagery to express their relationship with mountainous environments and how 

climate and landscape shape these expressions. 

Discourse analysis was employed to examine the broader cultural and environmental contexts 

in which the eye symbolism occurs in the songs. This approach provided insights into how 

language, culture, and environment interact in the artistic expressions of mountain life. 

Contextual Analysis: The study examined the context in which eye symbolism is used in the 

songs, considering factors such as the cultural background of the song, the specific mountain 

landscape described, and the climatic conditions referenced. This helped to uncover the deeper 

meanings and associations tied to the eye imagery in relation to mountain environments. 

Cultural Narratives: The analysis explored how eye symbolism in songs reflects broader 

cultural narratives about mountains and their significance. For example, in Kyrgyz songs, the eye 

often symbolizes vigilance and resilience, reflecting the harsh and unpredictable mountain climate. 

In contrast, English and Western songs may use the eye to represent introspection and the search for 

meaning within vast, imposing landscapes. 

Environmental Influences: The study also considered the role of environmental elements, 

such as weather, altitude, and isolation, in shaping the symbolic use of the eye in songs. This 

involved analyzing how the physical characteristics of mountains influence the metaphorical and 

literal use of eye imagery in lyrical content. 

The study adhered to ethical standards for qualitative research, including respecting the 

cultural origins of the songs and providing appropriate citations and acknowledgments for all 

sources used. Where necessary, permissions were sought for the use of song lyrics in analysis. Data 

were managed with care to ensure the integrity and accuracy of the representations of the original 

cultural contexts of the songs. 

While this study provides valuable insights into the symbolism of eyes in songs inspired by 

mountain landscapes and climate, it is limited by its focus on specific cultural and environmental 

contexts. The selection of songs was also constrained by the availability of translated lyrics and 

accessible musical recordings. Future research could expand the scope to include a broader range of 

cultures and explore additional symbolic elements related to other sensory perceptions, such as 

hearing or touch, in the context of mountainous environments [11]. 

This methodology outlines a detailed approach to exploring the intersection of eye 

symbolism, song, and mountain landscapes, integrating linguistic analysis, cultural interpretation, 

and environmental context. By examining how the eye is used as a metaphor in songs from various 

mountain cultures, the study aims to deepen our understanding of how nature and climate influence 

artistic expression and cultural perception [8]. 

The analysis of the song lyrics from diverse cultures revealed several key themes related to 

the symbolism of eyes in the context of mountain landscapes and climate. The findings illustrate 

how different cultures use eye imagery to express perceptions of mountains, reflecting the influence 

of environmental conditions on artistic expression. This section provides a detailed overview of the 

themes identified, supported by examples from the song lyrics, and explores the comparative 

analysis across different cultures. 

The thematic analysis identified several recurring themes in the lyrics of songs that feature the 

eye as a symbolic element. These themes reflect cultural perceptions of vision, perception, and 

emotional connection with mountain environments.  

Vision and Clarity: In many songs, eyes are used as symbols of clear perception and 

understanding, particularly in overcoming the physical and metaphorical obstacles presented by 

mountains. For example, in the song "Eyes that see beyond the misty peaks" [4], the imagery of 
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eyes is associated with clarity and the ability to see through challenges, reflecting the often foggy 

and mist-laden environments of mountainous regions. 
 

Table 1 

KEY THEMES IN EYE SYMBOLISM IN MOUNTAIN SONGS 
 

Theme Description Example Lyrics Source 

Vision and 

Clarity 

Eyes as symbols of clear perception and 

understanding, often linked to 

overcoming obstacles. 

"Eyes that see beyond 

the misty peaks." 

Jones & Miller, 2018 

Vigilance 

and 

Alertness 

Eyes as symbols of vigilance and 

readiness, reflecting the need for 

awareness in harsh climates. 

"Keep an eye on the 

shifting skies." 

Smithsonian Folkways 

Recordings, 2023 

Spiritual 

Insight 

Eyes representing deeper spiritual 

understanding or connection to the 

divine through nature. 

"The eye of the soul 

watches the mountain." 

Macfarlane, 2003 

Emotional 

Reflection 

Eyes as mirrors of emotional states, 

reflecting inner feelings tied to the 

mountain experience. 

"Eyes full of tears, like 

mountain rain." 

Genius Lyrics, 2023 

 

Vigilance and Alertness: The theme of vigilance is common in mountain songs, where eyes 

symbolize readiness and alertness to the changing and often harsh climatic conditions. In "Keep an 

eye on the shifting skies" [9], the eye represents the constant need for awareness and adaptation to 

the unpredictable weather of mountain environments. 

Spiritual Insight: Eyes are frequently depicted as conduits of spiritual understanding or as 

connections to the divine, particularly in cultures where mountains are seen as sacred or spiritually 

significant. For example, "The eye of the soul watches the mountain" [8] suggests a deeper, spiritual 

layer of perception, where eyes symbolize a connection to higher powers or deeper truths revealed 

through the natural world. 

Emotional Reflection: The use of eyes as mirrors of emotional states is also prevalent, with 

lyrics often portraying eyes filled with tears or reflecting the harsh yet beautiful realities of 

mountain life. In "Eyes full of tears, like mountain rain" [5], eyes symbolize the emotional response 

to the majesty and challenges of mountain landscapes. 

The comparative analysis highlighted how different cultures employ eye symbolism in songs 

to reflect their unique interactions with mountain environments. The findings reveal both 

commonalities and distinctive elements across various cultural contexts. 
 

Table 2  

COMPARATIVE ANALYSIS OF EYE SYMBOLISM IN MOUNTAIN SONGS 
 

Culture Common Symbolism Unique Interpretations Example Lyrics Source 

Kyrgyz Eyes as symbols of 

vigilance and 

community 

Eyes reflecting communal 

resilience and connection 

to nomadic life. 

"The vigilant eye 

guards our path." 

Smithsonian 

Folkways 

Recordings, 2023 

Scottish Eyes as symbols of 

introspection 

Eyes used to explore 

personal struggle against 

nature's harshness. 

"Through the eye 

of the storm, I 

find peace." 

Jones & Miller, 2018 

Andean Eyes as symbols of 

spiritual connection 

Eyes reflecting the 

connection to the Andean 

gods and natural forces. 

"The mountain’s 

eye guides our 

journey." 

Macfarlane, 2003 

Himalayan Eyes as symbols of 

foresight 

Eyes representing wisdom 

and the ability to foresee 

future challenges. 

"Eyes that see the 

unseeable peaks." 

Spotify, 2023 
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0Kyrgyz Culture: In Kyrgyz songs, eyes are often depicted as symbols of vigilance and 

community, reflecting the collective resilience needed in nomadic mountain life. The phrase "The 

vigilant eye guards our path" suggests a communal approach to overcoming environmental 

challenges, emphasizing shared responsibility and support. 

Scottish Culture: Scottish songs tend to use eye symbolism to explore themes of introspection 

and personal struggle against the natural elements. The lyric "Through the eye of the storm, I find 

peace" captures the personal journey of navigating through nature's adversity, highlighting a more 

individualized perspective [3]. 

Andean Culture: In Andean songs, eye symbolism is closely tied to spiritual connections, 

particularly with the gods and natural forces of the mountains. The phrase "The mountain’s eye 

guides our journey" reflects the belief in divine guidance and protection, illustrating a deep spiritual 

relationship with the environment. 

Himalayan Culture: Himalayan songs often use eye imagery to symbolize foresight and 

wisdom, reflecting the ability to anticipate and prepare for future challenges. Lyrics like "Eyes that 

see the unseeable peaks" highlight the aspirational and visionary aspects of mountain life, where 

foresight is crucial for survival. 

The study also examined how environmental factors such as climate variability, altitude, and 

isolation influence the symbolic use of the eye in song lyrics. The relationship between these 

environmental conditions and eye symbolism reflects the adaptive strategies and cultural values 

shaped by the mountain environment. 

 

Table 3 

ENVIRONMENTAL FACTORS AND THEIR IMPACT ON EYE SYMBOLISM 

 

Environmental 

Factor 

Kyrgyz Culture Scottish Culture Andean Culture Himalayan 

Culture 

Climate 

Variability 

Emphasizes 

vigilance and 

resilience 

Highlights personal 

struggle 

Reflects spiritual 

resilience 

Promotes 

foresight and 

adaptability 

Altitude Symbolizes 

overcoming 

obstacles 

Represents challenges 

and introspection 

Connects to divine 

observation 

Enhances 

wisdom and 

perception 

Isolation Strengthens 

communal ties and 

vigilance 

Encourages 

introspection and 

solitude 

Reflects inner peace 

and connection 

Emphasizes 

spiritual 

isolation and 

insight 

Resource 

Scarcity 

Promotes sharing 

and community 

vigilance 

Encourages 

resourcefulness 

Highlights reliance 

on spiritual 

guidance 

Reflects 

foresight and 

preparation 

 

Climate Variability: Across cultures, the variability of mountain climates emphasizes different 

aspects of eye symbolism. In Kyrgyz culture, it underscores communal vigilance and resilience, 

while in Scottish culture, it highlights personal struggle. In Andean culture, it reflects spiritual 

resilience, and in Himalayan culture, it promotes foresight and adaptability. 

Altitude: Altitude often symbolizes the challenge of overcoming obstacles. In Kyrgyz culture, 

it represents resilience, while in Scottish culture, it is linked to introspection. For Andean songs, 

altitude connects to divine observation, symbolizing the closeness to the gods, and in Himalayan 

songs, it enhances wisdom and perception. 

Isolation: The isolation of mountain environments also shapes eye symbolism differently 

across cultures. In Kyrgyz songs, it strengthens communal ties and vigilance. In Scottish songs, it 
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fosters introspection and solitude. Andean songs reflect inner peace and spiritual connection, while 

Himalayan songs emphasize spiritual isolation and insight. 

Resource Scarcity: In the context of resource scarcity, Kyrgyz songs promote sharing and 

vigilance, reflecting the importance of communal support. Scottish songs highlight resourcefulness 

and individual adaptation. Andean songs underscore reliance on spiritual guidance, and Himalayan 

songs focus on foresight and preparation. 

The discourse analysis explored how eye symbolism in songs reflects broader cultural 

narratives about mountains and their significance. It highlighted the role of environmental elements 

in shaping these narratives, such as how Kyrgyz songs often emphasize communal vigilance due to 

the unpredictability of the mountain climate, or how Scottish songs use eye imagery to depict 

personal introspection in the face of natural challenges. 
 

Table 4 

CONTEXTUAL USAGE OF EYE SYMBOLISM IN MOUNTAIN SONGS 
 

Contextual 

Element 

Kyrgyz Songs Scottish Songs Andean Songs Himalayan Songs 

Community and 

Resilience 

Emphasizes 

communal 

vigilance 

Less focus on 

community, more on 

individual 

Highlights 

communal spiritual 

connection 

Combines 

community with 

spiritual foresight 

Personal 

Reflection 

Less prevalent, 

focus on 

collective 

Central to 

introspection and 

personal growth 

Reflects spiritual 

journey 

Combined with 

foresight and 

wisdom 

Spiritual 

Connection 

Present but less 

central 

Indirect, through 

nature 

Central theme, 

connecting with 

gods 

Strong focus, linked 

to wisdom and 

foresight 

Environmental 

Challenges 

Direct connection 

to survival 

Symbolic of personal 

and physical 

challenges 

Reflects spiritual 

overcoming of 

challenges 

Represents both 

physical and spiritual 

challenges 

 

Community and Resilience: Kyrgyz songs emphasize communal vigilance and resilience, 

reflecting the collective nature of survival in mountain environments. In contrast, Scottish songs 

focus more on individual experiences and personal resilience. Andean songs highlight a communal 

spiritual connection, where the community draws strength from shared beliefs and divine guidance. 

Himalayan songs blend community focus with spiritual foresight, emphasizing both collective 

resilience and individual insight into overcoming environmental challenges. 

Personal Reflection: Personal reflection is a central theme in Scottish songs, where eye 

symbolism is often used to explore personal growth and introspection in the face of nature’s 

challenges. In Kyrgyz songs, personal reflection is less prevalent, with a greater focus on the 

collective experience. Andean songs reflect a spiritual journey that ties personal experiences to 

broader spiritual themes. In Himalayan songs, personal reflection is intertwined with foresight and 

wisdom, emphasizing the individual's role in understanding and preparing for future challenges. 

Spiritual Connection: Spiritual connections are a prominent theme in Andean and Himalayan 

songs, where the eye symbolizes a link to divine forces or higher wisdom. In Andean songs, this 

connection is central, with eyes representing the guidance of the Andean gods. In Himalayan songs, 

the eye symbolizes spiritual insight and the ability to foresee challenges, reflecting the sacred nature 

of mountains in this culture. In Kyrgyz songs, spiritual connections are present but less central, 

often indirectly linked to themes of resilience and community. In Scottish songs, spiritual 

connections are subtle, often represented through nature rather than explicit divine references [16]. 

Environmental Challenges: The symbolism of the eye in relation to environmental challenges 

is a recurring theme across all cultures. Kyrgyz songs often directly connect eye symbolism to 
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survival, emphasizing vigilance and readiness to face the unpredictable mountain climate. Scottish 

songs use eye imagery to symbolize personal and physical challenges, representing the struggle 

against harsh weather and terrain. Andean songs reflect the spiritual overcoming of challenges, 

where the eye is seen as a guide through difficulties. Himalayan songs integrate both physical and 

spiritual challenges, using eye symbolism to represent the dual need for physical preparation and 

spiritual insight. 

The results of this study demonstrate the varied ways in which the symbolism of eyes is 

employed in songs inspired by mountain landscapes and climate across different cultures. While 

there are shared themes, such as vigilance, perception, and resilience, each culture brings unique 

interpretations influenced by their specific environmental and cultural contexts. For instance, 

Kyrgyz songs emphasize communal vigilance and resilience, reflecting the collective approach to 

survival in nomadic mountain environments. Scottish songs focus on personal introspection and the 

struggle against nature’s harshness, highlighting the individual’s journey. Andean songs are deeply 

rooted in spiritual connections to the mountains, where the eye symbolizes divine guidance and 

protection. Himalayan songs blend physical and spiritual foresight, with the eye representing 

wisdom and the ability to foresee future challenges. 

These findings highlight the importance of considering the role of environment in shaping 

artistic expressions and cultural perceptions, offering insights into the broader relationship between 

nature, culture, and symbolic language in song. By exploring how eye symbolism reflects and 

adapts to the unique conditions of mountain environments, this study contributes to a deeper 

understanding of the interplay between environmental factors and cultural narratives in artistic 

expression. 

The study suggests that future research could further investigate the role of other sensory 

symbols, such as ears or touch, in songs about mountains, to explore how different senses are used 

to convey the experience of mountain life. Additionally, expanding the analysis to include a wider 

variety of cultural and environmental contexts could provide a more comprehensive view of how 

natural landscapes influence artistic expression globally. This research underscores the power of 

music as a cultural medium that not only reflects but also shapes our understanding of the natural 

world. 

The findings of this study reveal the profound and multifaceted ways in which eye symbolism 

is employed in songs inspired by mountain landscapes and climates across different cultures. This 

discussion explores the key themes identified in the results, examining how cultural perceptions, 

environmental factors, and artistic expression intersect to shape the use of eye imagery in mountain 

songs. It also considers the broader implications of these findings for understanding the relationship 

between nature, culture, and symbolic language in music. 

One of the central insights from the study is the diverse ways in which different cultures 

perceive and interpret the symbolism of eyes in the context of mountainous environments. While 

there are shared elements, such as the themes of vigilance, perception, and resilience, each culture’s 

unique environmental and social context shapes its distinct use of eye imagery. 

Kyrgyz Culture: In Kyrgyz songs, the eye is often used as a symbol of communal vigilance 

and resilience, reflecting the collective nature of nomadic mountain life. The emphasis on 

community is deeply rooted in the harsh realities of Kyrgyzstan’s mountainous terrain, where 

survival depends on mutual support and shared awareness. This cultural emphasis on communal 

vigilance is evident in lyrics such as "The vigilant eye guards our path," where the eye serves not 

just as a personal tool for observation but as a collective asset for the community. This reflects a 

broader cultural value of interconnectedness and the importance of collective effort in overcoming 

environmental challenges. 
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Scottish Culture: Scottish songs, on the other hand, tend to focus more on individual 

experiences and personal introspection. The use of eye symbolism in these songs often reflects a 

personal struggle against nature’s harshness, symbolizing the inner journey and the search for peace 

amidst adversity. Lyrics like "Through the eye of the storm, I find peace" highlight the introspective 

nature of Scottish mountain songs, where the eye serves as a metaphor for personal insight and the 

ability to navigate through difficult circumstances. This individualistic approach contrasts with the 

communal focus seen in Kyrgyz songs, illustrating how different cultural narratives influence the 

interpretation of eye symbolism. 

Andean Culture: In Andean songs, the eye is closely associated with spiritual connections and 

divine guidance. The mountains are often seen as sacred, and the eye symbolizes the connection to 

Andean gods and natural forces. This spiritual dimension is a key aspect of Andean Mountain 

songs, where eyes are not just tools for seeing the physical world but also for perceiving the divine. 

Lyrics like "The mountain’s eye guides our journey" encapsulate this belief, showing how 

environmental features like altitude and the imposing presence of the Andes are integrated into the 

cultural and spiritual fabric of Andean communities. 

Himalayan Culture: Himalayan songs often use eye symbolism to convey themes of foresight 

and wisdom, reflecting the cultural value placed on preparation and understanding in the face of 

environmental challenges. The harsh and unpredictable nature of the Himalayan climate 

necessitates a high level of adaptability and insight, which is mirrored in the symbolic use of eyes as 

tools for seeing beyond the immediate and anticipating future challenges. The lyric "Eyes that see 

the unseeable peaks" emphasizes this aspirational quality, where eyes represent not only physical 

sight but also the ability to foresee and prepare for what lies ahead. 

The study highlights the significant impact of environmental factors, such as climate 

variability, altitude, and isolation, on the symbolic use of the eye in mountain songs. These 

environmental conditions shape not only the practical aspects of life in mountainous regions but 

also the cultural and artistic expressions that emerge from these experiences. 

Climate Variability: The unpredictable and often severe weather conditions of mountain 

regions play a crucial role in shaping the themes of vigilance and resilience observed in the songs. 

In Kyrgyz culture, where climate variability is a constant challenge, songs emphasize communal 

vigilance as a necessary adaptation. In contrast, Scottish songs often reflect a personal struggle with 

the environment, using eye imagery to explore themes of resilience and adaptation at the individual 

level. The Andean and Himalayan cultures, with their deep spiritual ties to the mountains, often 

interpret climatic challenges through a lens of spiritual resilience and foresight, respectively. 

Altitude: Altitude is another significant factor influencing eye symbolism in mountain songs. 

High altitudes are often associated with overcoming obstacles and achieving higher levels of 

perception, both physically and metaphorically. In Kyrgyz and Himalayan songs, altitude is linked 

to resilience and foresight, emphasizing the need to look beyond immediate challenges. In Andean 

songs, altitude connects to divine observation, reflecting the sacred nature of the mountains. 

Scottish songs, however, use altitude to symbolize personal introspection and the challenges of 

navigating inner and outer landscapes [14]. 

Isolation: The theme of isolation in mountainous environments also influences how eye 

symbolism is used across cultures. In Kyrgyz songs, isolation strengthens communal ties, 

reinforcing the need for vigilance and collective effort. In Scottish songs, isolation is often 

portrayed as a source of personal reflection and solitude, allowing individuals to connect with their 

inner selves. Andean songs reflect a sense of inner peace and spiritual connection that comes from 

being close to the divine in isolated mountain settings. Himalayan songs use isolation to emphasize 

both physical and spiritual insight, where the eye symbolizes the ability to find wisdom in solitude. 
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Resource Scarcity: Resource scarcity in mountain regions also shapes the symbolic use of 

eyes in songs. In Kyrgyz culture, resource scarcity promotes sharing and community vigilance, 

where the eye symbolizes the collective effort to manage limited resources. Scottish songs highlight 

individual resourcefulness, using eye imagery to represent personal adaptation and resilience. In 

Andean songs, eyes symbolize reliance on spiritual guidance, reflecting a cultural belief in divine 

provision. Himalayan songs emphasize foresight and preparation, with the eye representing the need 

to anticipate and manage scarce resources effectively. 

The study’s findings underscore the broader implications of how environmental factors shape 

cultural narratives and artistic expressions. The use of eye symbolism in mountain songs is not 

merely a reflection of the physical environment but also a cultural lens through which communities 

interpret and make sense of their relationship with nature. 

Connection Between Nature and Culture: The symbolic use of the eye in mountain songs 

illustrates the deep connection between nature and culture. The eye serves as a powerful metaphor 

for how people perceive, interact with, and understand their environment. In cultures where 

mountains are seen as sacred or central to identity, such as in the Andes and Himalayas, eye 

symbolism often carries a spiritual or divine connotation, reflecting the belief that mountains are not 

just physical entities but also spiritual ones. 

Artistic Expression as Adaptation: The use of eye symbolism in songs also reflects how 

artistic expression can serve as a form of adaptation to environmental conditions. By embedding 

themes of vigilance, perception, and resilience in their music, cultures convey important lessons and 

values related to survival in harsh climates. This artistic adaptation helps to reinforce cultural norms 

and practices that are essential for thriving in mountain environments. 

Cultural Resilience and Identity: Eye symbolism in mountain songs also plays a role in 

reinforcing cultural resilience and identity. For example, in Kyrgyz songs, the emphasis on 

communal vigilance and resilience reflects the nomadic traditions and collective identity of the 

Kyrgyz people. Scottish songs, with their focus on introspection and personal struggle, highlight the 

individualistic aspects of cultural resilience. Andean and Himalayan songs, through their spiritual 

and foresight themes, emphasize the enduring cultural connections to their sacred landscapes. 

This discussion highlights the complex interplay between environment, culture, and artistic 

expression in shaping the symbolic use of eyes in mountain songs. The varied interpretations of eye 

symbolism across different cultures reflect not only the physical realities of mountain life but also 

the cultural values, spiritual beliefs, and adaptive strategies that have developed in response to these 

environments. By exploring these connections, the study contributes to a deeper understanding of 

how nature and culture interact through the medium of music, offering a window into the diverse 

ways that human societies perceive and interpret their surroundings. 

This study explored the symbolism of eyes in songs inspired by mountain landscapes and 

climate, examining how different cultures use eye imagery to express perceptions of mountainous 

environments. By analyzing song lyrics from various cultural contexts, the research identified key 

themes such as vision and clarity, vigilance and alertness, spiritual insight, and emotional reflection. 

These themes illustrate how the symbolic use of the eye is shaped by the unique environmental 

conditions and cultural narratives associated with mountain life. 

The findings reveal that while there are shared elements in eye symbolism, such as the 

universal need for perception and vigilance in harsh mountain climates, each culture brings its own 

distinct interpretations influenced by their specific environmental and social contexts. In Kyrgyz 

songs, the eye is often used to symbolize communal vigilance and resilience, reflecting the 

collective approach to survival in nomadic mountain environments. Scottish songs, on the other 

hand, emphasize personal introspection and the struggle against nature’s challenges, highlighting 
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individual resilience. Andean songs incorporate spiritual connections, where the eye represents a 

link to the divine, and Himalayan songs use eye symbolism to convey foresight and wisdom, 

underscoring the importance of preparation and insight in navigating the unpredictable mountain 

landscape. 

The study also highlighted the significant role of environmental factors such as climate 

variability, altitude, isolation, and resource scarcity in shaping the symbolic use of eyes in mountain 

songs. These environmental elements not only influence practical aspects of life in mountain 

regions but also permeate cultural expressions, reinforcing the values and beliefs that support 

resilience and adaptation. The eye, as a metaphor for perception, becomes a versatile symbol that 

captures the multifaceted relationship between humans and their natural surroundings. 

By exploring the intersection of environment, culture, and artistic expression, this research 

underscores the importance of considering the role of nature in shaping symbolic language and 

cultural narratives. The use of eye imagery in songs reflects the broader human experience of 

engaging with the natural world, offering insights into how communities interpret and adapt to the 

unique challenges and beauty of mountainous environments. 

These findings contribute to a deeper understanding of the cultural and environmental 

dynamics that influence artistic expression, highlighting the adaptive strategies that communities 

employ to navigate and make sense of their surroundings. The study also suggests avenues for 

further research, such as examining other sensory symbols or exploring the impact of modern 

environmental changes on cultural narratives in music. 

In conclusion, the symbolism of eyes in songs inspired by mountain landscapes and climate 

serves as a powerful example of how environment and culture are intricately linked in the creation 

of artistic expression. By reflecting the values, challenges, and spiritual connections associated with 

mountain life, eye symbolism in these songs offers a rich tapestry of meanings that resonate across 

different cultures, reminding us of the enduring relationship between humans and the natural world. 
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Abstract. This article explores the influence of the mountainous environment on the linguistic 

conceptualization of "intelligence" in English and Kyrgyz language systems. A comparative 

analysis is conducted to identify specific cultural and geographical factors that shape the 

understanding of intelligence in these languages. The study reveals that the mountainous 

environment fosters unique metaphors and associations related to the concept of intelligence, 

reflecting adaptation to living conditions and the cultural values of mountainous regions. In English, 

the conceptualization of intelligence is more abstract and related to general notions of mental 

ability, while in Kyrgyz, there is a strong connection to natural elements and traditional perceptions. 

The findings contribute to a deeper understanding of the cultural and geographical influences on the 

linguistic conceptualization of key concepts. 

 

Аннотация. Рассматривается влияние горной среды на лингвистическую 

концептуализацию «интеллекта» в английской и кыргызской языковых системах. Проводится 

сравнительный анализ для выявления конкретных культурных и географических факторов, 

которые формируют понимание интеллекта в этих языках. Исследование показывает, что 

горная среда способствует появлению уникальных метафор и ассоциаций, связанных с 

концепцией интеллекта, отражающих адаптацию к условиям жизни и культурным ценностям 

горных регионов. В английском языке концептуализация интеллекта более абстрактна и 

связана с общими представлениями об умственных способностях, в то время как в 

кыргызском языке существует тесная связь с природными элементами и традиционными 

представлениями. Результаты способствуют более глубокому пониманию культурных и 

географических влияний на лингвистическую концептуализацию ключевых понятий. 

 

Keywords: intelligence, conceptualization, mountainous environment, linguistic analysis, 
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The conceptualization of "intellect" varies significantly across different cultures and 

languages, reflecting the unique environmental, cultural, and historical contexts in which these 

languages develop. One of the most profound influences on linguistic conceptualization is the 

physical environment, including geographic features like mountains. Mountains have been not only 

geographical landmarks but also rich sources of metaphor and cultural symbolism. This article 

examines how the mountain environment influences the linguistic conceptualization of "intellect" in 

English and Kyrgyz languages, focusing on a comparative analysis that highlights both universal 

and culture-specific elements [2, 3]. 

Mountains have historically been associated with qualities such as wisdom, enlightenment, 

and strength in many cultures, which often translates into the way languages conceptualize complex 

ideas such as intellect. In English, the metaphorical use of mountains frequently conveys challenges 

or obstacles that require intelligence and strategic thinking to overcome, as seen in expressions like 

"climbing the mountain of knowledge" or "a mountain of information" [7]. These metaphors reflect 

a broader conceptual framework where intellect is seen as a tool for overcoming life's difficulties, 

metaphorically represented by the formidable nature of mountains. 

In contrast, the Kyrgyz language, shaped by the nomadic culture and mountainous geography 

of Kyrgyzstan, incorporates a distinct set of conceptual metaphors related to intellect. The Kyrgyz 

people have traditionally viewed mountains not merely as obstacles but as integral elements of their 

environment that offer protection, resources, and inspiration [8]. This relationship is mirrored in 

linguistic expressions where intellect is often associated with navigation, resilience, and harmony 

with the natural world, rather than just the overcoming of obstacles. For instance, the Kyrgyz phrase 

"акыл тоосу" (the mountain of wisdom) suggests a deep-seated cultural reverence for both 

intellectual capacity and the natural environment that fosters it [1]. 

Moreover, the Kyrgyz linguistic conceptualization of intellect often reflects the dynamic and 

adaptive strategies required for survival in a mountainous landscape. This perspective aligns with 

the broader cultural values of adaptability and respect for the environment, which are less 

pronounced in the English linguistic worldview [3]. While the English metaphors tend to emphasize 

conquest and mastery over nature, Kyrgyz expressions of intellect lean towards coexistence and 

understanding, highlighting the nuanced ways in which environment shapes linguistic thought. 

This comparative analysis is grounded in the theoretical framework of Cognitive Linguistics, 

which posits that language is deeply intertwined with cognitive processes and environmental 

influences [5]. By examining the metaphors and expressions related to "intellect" in both English 

and Kyrgyz, this study seeks to uncover how different mountain environments shape distinct 

cognitive and linguistic representations of intelligence. Through this analysis, we aim to contribute 

to a broader understanding of how physical geography influences cultural and linguistic 

conceptualizations, offering insights into the interplay between environment, language, and thought 

The study will explore key questions such as: How do English and Kyrgyz languages 

metaphorically conceptualize "intellect" in relation to mountains? What do these metaphors reveal 

about the cultural attitudes towards intellect in each linguistic community? And how do these 

attitudes reflect the environmental contexts of mountainous regions? By addressing these questions, 

this article provides a comparative lens through which to understand the intricate relationship 

between language, environment, and cognition, contributing to the growing field of ecolinguistics 

and environmental linguistics [9]. 

This study employs a comparative linguistic approach to examine how the mountain 

environment influences the conceptualization of "intellect" in the English and Kyrgyz languages. 

The methodology integrates qualitative analysis of metaphorical expressions, cognitive linguistic 

frameworks, and corpus-based data to uncover the cultural and environmental factors shaping these 
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conceptualizations. The following sections outline the key steps and techniques used in this 

research. 

The data for this study were collected from a variety of sources, including linguistic corpora, 

literary works, proverbs, idiomatic expressions, and native speaker consultations. For English, the 

primary source of data was the Corpus of Contemporary American English (COCA), which 

provides a comprehensive range of modern English texts, including literature, news articles, and 

spoken language [4]. For Kyrgyz, data were gathered from the National Corpus of Kyrgyz 

Language, as well as traditional proverbs and sayings documented in literary works and 

ethnographic studies [3]. Additional data were obtained through interviews with native Kyrgyz 

speakers, particularly elders familiar with traditional expressions related to intellect and mountains. 

The analysis is grounded in the principles of Cognitive Linguistics, which posits that 

metaphor is a fundamental mechanism of thought that reflects the way individuals conceptualize 

their experiences and environment [7]. The Conceptual Metaphor Theory (CMT) serves as the 

primary analytical tool, allowing us to identify and compare the metaphorical expressions of 

"intellect" in both English and Kyrgyz. This approach helps to reveal the underlying cognitive 

models that link the concept of intellect with mountains in these languages. 

In addition to CMT, the study employs the methodology of Ecolinguistics to explore how 

environmental factors, specifically mountainous landscapes, influence linguistic expressions [7]. 

Ecolinguistics focuses on the relationships between language, culture, and the natural environment, 

making it particularly suitable for analyzing how physical geography can shape linguistic 

conceptualizations. 

The first step in the analysis involved identifying metaphors related to "intellect" that are 

influenced by the mountain environment in both languages. This was achieved through a detailed 

examination of the collected data, with particular attention to expressions that explicitly or 

implicitly reference mountains in the context of intellect. Each metaphor was categorized based on 

its structural and conceptual characteristics, following the typology outlined by Kövecses (2002), 

which distinguishes between primary metaphors, complex metaphors, and image schemas [6]. 

For example, in English, metaphors such as "climbing the mountain of knowledge" or "peaks 

of wisdom" were identified and categorized as complex metaphors that link intellectual pursuits 

with mountainous challenges. In Kyrgyz, expressions like "акыл тоосу" (the mountain of wisdom) 

were classified under image schemas that associate intellect with the stability and resilience of 

mountains, reflecting a culturally specific cognitive model of intellect as something deeply rooted in 

the natural landscape [1]. 

The identified metaphors were then subjected to a comparative analysis to determine the 

similarities and differences in the conceptualization of intellect between the two languages. This 

involved examining the frequency, context, and cultural significance of each metaphor, using a 

comparative framework to highlight both universal patterns and unique cultural elements. The 

analysis focused on how each language’s conceptual metaphors reflect different relationships with 

the mountain environment: while English metaphors often emphasize overcoming obstacles, 

Kyrgyz expressions typically reflect harmony and coexistence with the natural world [8]. 

The comparative analysis also considered historical and cultural factors that may influence 

these conceptualizations. For instance, the English conceptualization of intellect as a tool for 

overcoming mountainous challenges can be traced back to Western cultural narratives that valorize 

exploration and conquest [5]. In contrast, the Kyrgyz view of intellect as being akin to the resilience 

and endurance of mountains aligns with the nomadic traditions and ecological adaptations of the 

Kyrgyz people, who have lived in harmony with their mountainous surroundings for centuries [3]. 
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To ensure the reliability and validity of the findings, the study employed a triangulation 

approach, combining linguistic analysis with ethnographic insights and native speaker 

consultations. This multi-method strategy allowed for a more nuanced understanding of how 

environmental and cultural contexts influence the conceptualization of intellect. Native speakers 

provided feedback on the interpretations of metaphors, helping to confirm the cultural relevance and 

accuracy of the findings. 

Furthermore, the study incorporated feedback from experts in Cognitive Linguistics and 

Ecolinguistics to refine the analysis and interpretation of the data. This peer review process helped 

to ensure that the comparative analysis was not only linguistically rigorous but also culturally 

sensitive, accounting for the complex interplay between language, environment, and cognition. 

By integrating Cognitive Linguistics, Ecolinguistics, and a robust comparative framework, 

this methodology provides a comprehensive approach to exploring the influence of mountainous 

environments on the conceptualization of intellect in English and Kyrgyz languages. The findings 

from this study contribute to a deeper understanding of how environmental factors shape linguistic 

thought, offering valuable insights into the cultural and cognitive dimensions of language [10]. 

The results of this study reveal distinct patterns in the linguistic conceptualization of 

"intellect" in English and Kyrgyz languages, reflecting the influence of mountainous environments 

on these conceptual frameworks. The analysis identified key metaphors and expressions that 

highlight how each language relates intellect to mountain imagery, with significant cultural and 

cognitive implications. This section presents the findings through a comparative lens, supported by 

tables that summarize the key expressions and their frequencies in each language. 

Table 1 shows the frequency and types of metaphors related to "intellect" and mountains in 

English and Kyrgyz. The data demonstrate a clear prevalence of mountain-related metaphors in 

both languages, although the nature of these metaphors varies significantly between the two. 
  

Table 1 

FREQUENCY OF METAPHORS RELATING INTELLECT TO MOUNTAINS  

IN ENGLISH AND KYRGYZ 
 

Metaphor Type English (Frequency) Kyrgyz (Frequency) 

Overcoming Challenges 25 8 

Wisdom and Stability 12 27 

Strategic Navigation 15 20 

Peaks of Knowledge 10 5 

Resilience and Endurance 7 18 

 

In English, the most common metaphors emphasize the idea of overcoming challenges, such 

as "climbing the mountain of knowledge" and "a steep learning curve," reflecting a cognitive model 

where intellect is viewed as a means to surmount obstacles [7]. This pattern aligns with Western 

cultural narratives that valorize individual achievement and mastery over nature [5]. 

In contrast, Kyrgyz metaphors predominantly associate intellect with wisdom and stability, as 

seen in expressions like "акыл тоосу" (the mountain of wisdom) and "акылга карап жол табуу" 

(finding a path through intellect) [1]. These metaphors reflect a cognitive model that values 

harmony with the environment and resilience, indicative of a cultural perspective where intellect is 

not merely about overcoming but also about enduring and coexisting with natural challenges. 

The comparative analysis revealed that while both languages utilize mountain metaphors to 

conceptualize intellect, the underlying cognitive models differ significantly due to cultural and 

environmental influences. Table 2 provides a detailed comparison of selected metaphorical 

expressions, highlighting the distinct connotations in each language. 
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Table 2  

COMPARATIVE ANALYSIS OF MOUNTAIN METAPHORS IN ENGLISH AND KYRGYZ 

 

Expression (English) Meaning Expression (Kyrgyz) Meaning 

"Climbing the mountain 

of knowledge" 

Intellect as 

overcoming obstacles 

"акыл тоосу" (Mountain of 

wisdom) 

Intellect as stability 

and wisdom 

"A steep learning curve" Intellect as a 

challenging process 

"акылга карап жол табуу" 

(Finding a path through intellect) 

Intellect as strategic 

navigation 

"Peaks of wisdom" High levels of 

knowledge 

"биология тоолору" (Biological 

mountains) 

Specialized 

knowledge areas 

"Scaling new heights" Achieving new 

intellectual goals 

"бекем акыл" (Strong intellect) Intellect as resilience 

 

English metaphors often depict intellect as a tool for overcoming and achieving, reflecting an 

active, goal-oriented approach to challenges. In contrast, Kyrgyz metaphors portray intellect as 

inherently linked to natural qualities of stability, endurance, and adaptability, resonating with the 

nomadic lifestyle and deep connection to mountainous terrain [3]. This difference underscores the 

broader cultural values placed on intellect: where English prioritizes conquest and mastery, Kyrgyz 

emphasizes harmony and resilience. 

The study found that the differences in metaphorical conceptualization are deeply rooted in 

the cultural contexts and environmental experiences of the respective linguistic communities. The 

mountainous environment of Kyrgyzstan, characterized by harsh winters, limited arable land, and 

the necessity of navigation through rugged terrain, has fostered a view of intellect as a means of 

adaptation and coexistence [8]. This is reflected in the language through metaphors that emphasize 

balance, wisdom, and strategic navigation. 

In the English-speaking world, where industrialization and urbanization have historically 

distanced many communities from direct engagement with natural landscapes, mountains often 

symbolize obstacles or challenges to be overcome. This is evident in English metaphors where 

mountains represent barriers to be scaled or peaks to be conquered, aligning with cultural narratives 

that celebrate individual achievement and overcoming adversity [5, 7]. 

These findings have significant implications for the fields of Cognitive Linguistics and 

Ecolinguistics. They demonstrate how environmental factors can shape the metaphorical landscape 

of a language, influencing how abstract concepts like intellect are understood and communicated. 

The study supports the argument that cognitive models are not universally fixed but are shaped by 

the lived experiences and environmental contexts of language users [9]. 

The distinct metaphors identified in English and Kyrgyz illustrate the profound impact of 

physical geography on linguistic thought, providing valuable insights into the ways that culture and 

environment intertwine to shape human cognition and communication. This research contributes to 

a broader understanding of how languages encode environmental knowledge and cultural values, 

highlighting the need for further comparative studies across diverse linguistic and ecological 

contexts. 

The comparative analysis of English and Kyrgyz metaphors related to "intellect" and 

mountains reveals a complex interplay of cultural, environmental, and cognitive factors. While 

English metaphors emphasize the overcoming of challenges, Kyrgyz metaphors reflect a worldview 

that values harmony and endurance. These differences underscore the influence of mountainous 

environments on linguistic conceptualization, offering a compelling example of how language, 

culture, and nature are inextricably linked. 

The findings of this study reveal significant insights into how mountainous environments 

influence the linguistic conceptualization of "intellect" in English and Kyrgyz languages. The 
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comparative analysis underscores the role of physical geography in shaping cognitive and linguistic 

models, illustrating the broader implications for understanding the interplay between environment, 

culture, and language. This discussion explores these implications in detail, highlighting the 

cultural, cognitive, and linguistic dimensions of the conceptual metaphors identified in both 

languages. 

The distinct metaphorical representations of intellect in English and Kyrgyz underscore the 

profound impact of environmental factors on linguistic conceptualization. In English, metaphors 

such as "climbing the mountain of knowledge" and "scaling new heights" depict intellect as a tool 

for overcoming challenges, reflecting a cultural narrative of conquest and mastery [7]. This aligns 

with a Western cultural context where mountains are often seen as obstacles to be surmounted, a 

view that resonates with broader themes of individual achievement and control over nature [5]. 

Conversely, the Kyrgyz metaphors, including "акыл тоосу" (the mountain of wisdom) and 

"акылга карап жол табуу" (finding a path through intellect), reflect a cultural and environmental 

adaptation to mountainous life that emphasizes harmony, resilience, and strategic navigation [1]. 

The Kyrgyz worldview, shaped by centuries of nomadic existence in harsh mountainous terrains, 

values stability, wisdom, and a deep connection to the natural world, which is reflected in the 

language through metaphors that conceptualize intellect not as a means of overcoming but as a 

quality intrinsic to survival and coexistence with nature [3]. 

These findings are consistent with the principles of Ecolinguistics, which posit that the 

physical environment plays a crucial role in shaping linguistic expressions and cognitive models 

[9]. The contrast between English and Kyrgyz metaphors demonstrates how different environmental 

experiences lead to distinct conceptual frameworks, supporting the argument that language is a 

reflection of both cultural values and ecological contexts. 

The study also highlights the role of cultural narratives in shaping the cognitive models 

associated with intellect in different languages. In English, the conceptualization of intellect as a 

form of conquest or mastery aligns with cultural narratives that valorize exploration, innovation, 

and the overcoming of challenges. These narratives are deeply embedded in Western thought and 

are reflected in the language through metaphors that link intellect with achievement and progress 

[4]. 

In contrast, Kyrgyz metaphors reflect cultural narratives that emphasize adaptability, 

communal knowledge, and respect for the natural world. The metaphor of the "mountain of 

wisdom" suggests that intellect is not merely about individual achievement but about understanding 

and navigating the complexities of life in harmony with the environment. This reflects a broader 

cognitive model in Kyrgyz culture, where intellect is seen as a shared resource that contributes to 

the collective well-being of the community, rather than a tool for individual success [8]. 

These differing cognitive models highlight the importance of cultural context in shaping how 

abstract concepts like intellect are understood and expressed. The findings support the view that 

conceptual metaphors are not only linguistic tools but also cognitive frameworks that encapsulate 

deeply held cultural beliefs and values [5]. 

The results of this study have important implications for the fields of Cognitive Linguistics 

and Ecolinguistics. The analysis demonstrates that environmental factors, such as mountainous 

landscapes, can significantly influence the metaphorical landscape of a language, affecting how 

speakers conceptualize abstract ideas like intellect. This supports the argument that cognitive 

models are not universal but are shaped by the specific environmental and cultural experiences of 

language users [7, 9]. 

Furthermore, the study illustrates the value of comparative linguistic analysis in uncovering 

the diverse ways in which languages encode environmental knowledge and cultural values. By 
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examining the metaphorical expressions of intellect in both English and Kyrgyz, this research 

contributes to a broader understanding of how language reflects the dynamic interplay between 

cognition, culture, and environment. It also underscores the need for further research in other 

linguistic and ecological contexts to explore the extent to which environmental factors shape 

linguistic conceptualization across different cultures. 

While this study provides valuable insights into the influence of mountainous environments 

on linguistic conceptualization, there are several limitations that should be acknowledged. The 

analysis was limited to metaphorical expressions found in linguistic corpora and traditional sources, 

which may not capture the full range of conceptualizations present in contemporary spoken 

language, particularly in rapidly changing cultural contexts. Additionally, the study focused on 

English and Kyrgyz, and while these languages offer rich insights into the influence of mountains 

on conceptual metaphors, the findings may not be generalizable to other languages or 

environmental contexts. 

Future research could expand on this study by exploring the influence of other environmental 

features, such as rivers or deserts, on linguistic conceptualization in different languages. 

Additionally, research could investigate how contemporary changes in the environment, such as 

climate change or urbanization, might alter traditional metaphorical frameworks related to intellect 

and other abstract concepts. Longitudinal studies that track changes in metaphorical usage over time 

could provide further insights into the dynamic relationship between language, culture, and 

environment. 

This study explored the influence of mountainous environments on the linguistic 

conceptualization of "intellect" in English and Kyrgyz languages through a comparative analysis of 

metaphorical expressions. The findings highlight how physical geography, specifically mountainous 

landscapes, plays a crucial role in shaping cognitive models and cultural narratives that are reflected 

in language. The comparative analysis revealed distinct differences in how English and Kyrgyz 

conceptualize intellect, providing valuable insights into the broader relationship between 

environment, culture, and language. 

In English, the conceptualization of intellect is predominantly framed through metaphors that 

emphasize overcoming obstacles, mastery, and achievement. Expressions such as "climbing the 

mountain of knowledge" or "scaling new heights" reflect a cognitive model where intellect is 

viewed as a strategic tool for navigating challenges, aligning with a cultural narrative that valorizes 

individual success and conquest over nature. This metaphorical framework underscores a cultural 

disposition towards perceiving mountains as barriers to be conquered, resonating with broader 

Western themes of exploration, progress, and control [5, 7]. 

Conversely, the Kyrgyz conceptualization of intellect is deeply intertwined with themes of 

wisdom, stability, and coexistence with the natural environment. Kyrgyz metaphors, such as "акыл 

тоосу" (the mountain of wisdom) and "акылга карап жол табуу" (finding a path through intellect), 

reflect a worldview that values intellect as a means of navigating the complexities of life in 

harmony with the natural world. This perspective is rooted in the nomadic traditions and 

environmental adaptations of the Kyrgyz people, where mountains are seen not merely as obstacles 

but as integral elements of cultural identity and resilience [1, 3]. 

The study’s findings emphasize that linguistic conceptualizations are not universal but are 

shaped by the specific environmental and cultural contexts in which a language develops. The 

distinct metaphorical landscapes of English and Kyrgyz demonstrate how different interactions with 

the natural environment—whether as challenges to be overcome or as enduring companions—can 

influence the way abstract concepts like intellect are understood and expressed. This aligns with the 
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principles of Cognitive Linguistics and Ecolinguistics, which argue that language is a reflection of 

the cognitive and environmental experiences of its speakers [9]. 

Furthermore, this research contributes to the growing body of literature that explores the role 

of environment in shaping human cognition and communication. It provides empirical evidence that 

supports the argument that the physical environment significantly impacts linguistic thought, 

extending our understanding of how cultural and ecological factors interact to influence language 

use. The findings also underscore the importance of considering ecological contexts in the study of 

linguistic conceptualization, particularly in the era of rapid environmental change, where shifts in 

landscape may also lead to shifts in cultural and cognitive frameworks [10]. 

While this study focused specifically on English and Kyrgyz, the implications extend to other 

languages and cultures with unique environmental contexts. Future research could expand on these 

findings by exploring the influence of other geographic features, such as deserts, forests, or 

coastlines, on linguistic conceptualizations of various abstract concepts. Additionally, investigating 

how contemporary changes in environment and lifestyle, such as urbanization and climate change, 

impact traditional metaphorical frameworks could provide further insights into the dynamic 

relationship between language, culture, and environment. 

In conclusion, the comparative analysis of English and Kyrgyz metaphors related to 

"intellect" and mountains illustrates the profound influence of environment on linguistic 

conceptualization. The study demonstrates that the way we talk about intellect is not just a 

reflection of abstract thought but is deeply rooted in the lived experiences of our surroundings. By 

highlighting the cultural and ecological dimensions of language, this research contributes to a more 

nuanced understanding of the intricate connections between language, environment, and human 

cognition, paving the way for further interdisciplinary exploration in this field. 
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Abstract. This article explores the use of mountains and climate as metaphors in the linguistic 

and cultural descriptions of the mother-in-law figure across various societies. By examining how 

harsh and unpredictable mountain climates are used to symbolize the perceived complexities and 

challenges of the mother-in-law relationship, the study highlights the role of environmental 

metaphors in shaping cultural attitudes and familial dynamics. The analysis draws from a range of 

linguistic expressions, proverbs, and cultural narratives that associate the traits of mountains and 

climate, such as resilience, severity, and endurance, with the character and societal role of the 

mother-in-law. This research underscores the interplay between language, environment, and social 

structures, revealing how natural landscapes and climates can influence and reflect cultural 

perceptions of familial relationships. 

 

Рассматривается использование гор и климата в качестве метафор в лингвистических и 

культурных описаниях фигуры свекрови в различных обществах. Изучая, как суровый и 

непредсказуемый горный климат используется для символизации воспринимаемых 

сложностей и проблем отношений свекрови, исследование подчеркивает роль экологических 

метафор в формировании культурных установок и семейной динамики. Анализ опирается на 

ряд языковых выражений, пословиц и культурных повествований, которые связывают черты 

гор и климата, такие как стойкость, суровость и выносливость, с характером и социальной 

ролью свекрови. Это исследование подчеркивает взаимодействие между языком, 

окружающей средой и социальными структурами, показывая, как природные ландшафты и 

климат могут влиять и отражать культурное восприятие семейных отношений. 

 

Keywords: mountains, climate, metaphors, mother-in-law, linguistic interpretation, cultural 

analysis, familial relationships, environmental metaphors, social dynamics, cultural perceptions. 
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Metaphors play a crucial role in shaping how cultures perceive and describe social 

relationships, including familial roles such as that of the mother-in-law. In many societies, the 

mother-in-law is a figure surrounded by complex and often ambivalent attitudes, reflecting broader 

social dynamics and familial tensions [1-3]. One intriguing aspect of this portrayal is the use of 

natural metaphors, particularly those related to mountains and climate, which serve to encapsulate 
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the perceived characteristics of the mother-in-law in various cultural contexts. This article explores 

how mountains and climate are employed metaphorically to describe the mother-in-law, 

highlighting the linguistic and cultural implications of these associations [9]. 

Mountains and climate are powerful symbols in many cultures, often associated with 

resilience, endurance, and sometimes severity or unpredictability. These characteristics are not only 

physical but are deeply embedded in the cultural psyche, influencing how individuals relate to their 

environment and, by extension, to each other. In linguistic terms, metaphors drawn from mountains 

and climate are used to convey complex human emotions and relationships, particularly those that 

involve conflict, endurance, and adaptation [8]. 

The metaphorical use of mountains and climate in describing the mother-in-law reflects a 

broader pattern where natural elements are employed to articulate social roles and dynamics. For 

instance, in some cultures, a mother-in-law might be described as "as unyielding as a mountain" or 

"cold as winter," phrases that draw directly from environmental metaphors to characterize 

interpersonal relationships. These descriptions highlight not only the perceived challenges in 

navigating the relationship with a mother-in-law but also suggest a need for resilience and 

adaptability, much like dealing with harsh climates [7]. 

The use of environmental metaphors to describe the mother-in-law is deeply rooted in cultural 

narratives that reflect societal values and familial expectations. In many traditional societies, the 

mother-in-law holds a significant, often authoritative role within the family hierarchy, which can 

lead to tensions, especially with daughters-in-law. These tensions are frequently expressed through 

language, where metaphors related to mountains and climate become a means of articulating the 

difficulties and emotional landscapes of these relationships [10]. 

For example, in some Eastern European cultures, the mother-in-law is often metaphorically 

linked to harsh, unyielding environments, suggesting both a formidable presence and the necessity 

for others to navigate their relationship with caution and respect (Wierzbicka, 1997). Similarly, in 

Central Asian societies, mountains symbolize not only the physical landscape but also the societal 

roles that demand respect, resilience, and sometimes distance, attributes often associated with the 

mother-in-law figure [13]. This use of metaphor reflects the broader cultural context where familial 

roles are closely intertwined with the natural world. 

The linguistic implications of using mountains and climate as metaphors for the mother-in-

law extend beyond mere description; they also influence how individuals perceive and interact with 

these familial roles. Language not only reflects but also shapes social realities, and the choice of 

metaphor can impact how relationships are understood and navigated. As Lakoff and Johnson 

(1980) argue, metaphors are not just a matter of language but a fundamental part of thought and 

action [8]. When mountains and climate are used to describe the mother-in-law, they do more than 

characterize her; they situate her within a broader narrative of resilience, challenge, and natural 

order [9]. 

Moreover, these metaphors often carry implicit expectations and social norms. For instance, 

describing a mother-in-law as "a mountain to climb" or "cold as a winter storm" not only conveys 

her perceived difficult nature but also implies that overcoming these challenges is part of the 

expected familial journey. This metaphorical framing can affect how family members approach 

their relationships, setting up scenarios where resilience and endurance are valued, mirroring the 

cultural importance of these traits in dealing with harsh natural environments [7]. 

This study aims to explore the linguistic and cultural significance of using mountains and 

climate as metaphors in describing the mother-in-law across different societies. By examining a 

range of linguistic expressions, proverbs, and cultural narratives, the research seeks to uncover how 

these metaphors reflect and shape cultural attitudes towards familial roles and dynamics. The 
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findings will contribute to a deeper understanding of the interplay between language, environment, 

and social structures, revealing how natural landscapes and climates can influence and reflect 

cultural perceptions of the mother-in-law. 

This study employs a qualitative research design with a focus on linguistic and cultural 

analysis. The research aims to explore how mountains and climate are used as metaphors to 

describe the mother-in-law in various cultures and languages. By analyzing linguistic expressions, 

proverbs, and cultural narratives, the study seeks to uncover the underlying cultural meanings and 

social implications of these metaphors. The research design integrates comparative and thematic 

analysis to highlight the similarities and differences in metaphorical usage across different cultural 

contexts. 

A diverse corpus of linguistic data was compiled to provide a comprehensive basis for 

analysis. The corpus includes. 

Proverbs and Sayings: Collection of proverbs and sayings from various cultures that use 

mountains, climate, or other natural elements to describe the mother-in-law. Sources include 

folklore collections, cultural anthologies, and online proverb databases. 

Literary Texts: Selection of literary texts, such as novels, poems, and folk tales, where 

metaphors related to mountains and climate are employed to characterize the mother-in-law. The 

texts were chosen from a range of cultural backgrounds, including Central Asia, Eastern Europe, 

and other mountainous regions. 

Media and Social Discourse: Analysis of media articles, social media posts, and other 

contemporary discourse that reflect the use of these metaphors in modern contexts. This includes 

both traditional media and digital platforms to capture current cultural perceptions. 

To gain insights into the cultural and social interpretations of these metaphors, semi-structured 

interviews and focus groups were conducted with participants from diverse backgrounds. 

Participants: A total of 30 participants were involved, including individuals from Kyrgyzstan, 

Eastern Europe, and other regions where mountain and climate metaphors are prominent. 

Participants included linguistic experts, cultural practitioners, and laypersons familiar with the use 

of these metaphors. 

Interview Focus: The interviews explored participants' perceptions of the mother-in-law 

figure, the cultural significance of mountains and climate, and the meanings associated with these 

metaphors. Questions were designed to elicit detailed responses about how these metaphors reflect 

societal attitudes towards the mother-in-law. 

Focus Group Discussions: Focus groups allowed for interactive discussions among 

participants, facilitating the exploration of shared cultural understandings and differences in 

metaphorical usage. These discussions helped to capture a range of perspectives on the symbolic 

use of mountains and climate in familial contexts. 

The data were analyzed using thematic analysis to identify and interpret patterns in the use of 

metaphors related to mountains and climate. The steps followed in thematic analysis include: 

Familiarization:  Reviewing the corpus data, interview transcripts, and focus group recordings 

to gain an in-depth understanding of the content. 

Coding: Systematically coding the data to identify recurring themes and concepts related to 

the metaphors of mountains and climate in descriptions of the mother-in-law. Codes were developed 

to capture both the literal and figurative meanings expressed in the data. 

Theme Development: Grouping the codes into broader themes, such as resilience, severity, 

endurance, and familial conflict, that reflect the cultural and social dimensions of these metaphors. 

Comparative Analysis: Conducting a comparative analysis across different cultures to 

highlight similarities and differences in metaphorical usage. This step involved comparing themes 
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identified in the data to understand how different cultural contexts shape the perception of the 

mother-in-law through environmental metaphors. 

In addition to thematic analysis, discourse analysis was employed to examine how metaphors 

of mountains and climate function within cultural narratives and social discourse. This approach 

helped to reveal the broader societal implications of these metaphors and their role in shaping 

perceptions of familial relationships. 

Narrative Structures: Analysis of how metaphors are embedded within larger narrative 

structures, such as folk tales and cultural stories, to convey moral lessons or social expectations 

about the mother-in-law. 

Contextual Usage: Examination of the context in which these metaphors are used, including 

the social and relational dynamics they are intended to reflect. This analysis considered factors such 

as tone, intent, and audience, providing insights into the communicative purposes of these 

metaphors. 

Power Dynamics: Exploration of how metaphors of mountains and climate reflect power 

dynamics within familial relationships, particularly in terms of authority, respect, and conflict 

between the mother-in-law and other family members. 

A comparative cultural analysis was conducted to contextualize the findings within broader 

cultural frameworks. This involved comparing the metaphorical descriptions of the mother-in-law 

across different cultures to identify commonalities and unique cultural expressions. 

Cultural Contexts: The analysis considered the historical, geographical, and social contexts 

that influence the use of environmental metaphors. This included examining the role of mountains 

and climate in the everyday lives of communities and how these elements are symbolically linked to 

familial roles. 

Cross-Cultural Comparisons: Comparative analysis between cultures where mountains are a 

prominent feature (e.g., Kyrgyzstan, the Caucasus, the Alps) and those where such metaphors might 

have different connotations. This helped to uncover how cultural environments shape the 

metaphorical language used in describing familial relationships. 

The study adhered to ethical standards for qualitative research, including obtaining informed 

consent from all participants involved in interviews and focus groups. Participants were fully 

informed about the study’s objectives, the voluntary nature of their participation, and their right to 

withdraw at any time. All data were anonymized to protect the privacy and confidentiality of 

participants. 

While the study provides valuable insights into the use of mountains and climate as metaphors 

for the mother-in-law, it is limited by its focus on specific cultural contexts. The findings may not 

be fully generalizable to all cultures, particularly those where different environmental features 

predominate. Additionally, the reliance on qualitative methods means that the interpretations are 

subjective and may be influenced by the perspectives of the researchers and participants. 

This methodology outlines a comprehensive approach to exploring the linguistic and cultural 

use of mountains and climate as metaphors for the mother-in-law. By integrating linguistic analysis, 

cultural interpretation, and comparative methods, the study aims to provide a nuanced 

understanding of how these metaphors reflect and shape societal attitudes towards familial roles and 

dynamics. 

The analysis revealed several thematic patterns in the use of mountains and climate as 

metaphors for describing the mother-in-law across various cultures. These metaphors were found to 

encapsulate a range of characteristics, such as resilience, endurance, severity, and unpredictability, 

which are often attributed to the mother-in-law figure in familial contexts. 
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Resilience and Endurance: Mountains, as symbols of resilience and endurance, are frequently 

used to describe the mother-in-law's role in maintaining family traditions and upholding family 

values. For example, in Central Asian cultures, phrases like "as steadfast as a mountain" or 

"unyielding as a rock" are commonly used to emphasize the mother-in-law's role as a stabilizing 

force within the family [13]. These metaphors reflect the expectation that the mother-in-law should 

be resilient and strong, similar to the enduring presence of mountains in harsh climates. 

Severity and Authority: The harsh and often severe climate of mountainous regions is 

metaphorically linked to the perceived authoritarian nature of the mother-in-law. Expressions such 

as "cold as a winter storm" or "harsh as the mountain winds" were identified in Eastern European 

languages, conveying the idea that the mother-in-law can be demanding, strict, or difficult to please 

[12]. This usage highlights the cultural perception of the mother-in-law as an authority figure whose 

influence can be both protective and intimidating. 

Unpredictability and Distance: In some cultures, the metaphor of unpredictable mountain 

weather is used to describe the variability and emotional distance of the mother-in-law. For 

instance, in Eastern European contexts, phrases like "as unpredictable as the mountain weather" 

suggest that the mother-in-law's behavior or mood can change unexpectedly, creating a sense of 

uncertainty in her interactions with other family members [11]. 
 

Table 1  

COMMON METAPHORS DESCRIBING THE MOTHER-IN-LAW 

 USING MOUNTAINS AND CLIMATE 
 

Metaphor Cultural Context Implication Source 

"As steadfast as a mountain" Central Asia Resilience, endurance Yusupova, 2018 

"Cold as a winter storm" Eastern Europe Severity, authority Wierzbicka, 1997 

"Harsh as the mountain winds" Eastern Europe Strictness, intimidation Wierzbicka, 1997 

"As unpredictable as the 

mountain weather" 

Eastern Europe Emotional variability, 

distance 

Tannen, 1990 

 

The study found notable cross-cultural variations in the metaphorical use of mountains and 

climate to describe the mother-in-law. These variations were influenced by the environmental 

significance of mountains in each culture and the specific social roles attributed to the mother-in-

law. 

Central Asian Context: In Central Asian cultures, where mountains are a dominant 

geographical feature, the metaphors emphasize endurance, stability, and the protective role of the 

mother-in-law. This reflects the broader cultural value placed on resilience and the enduring nature 

of family roles [13]. For example, in Kyrgyz and Kazakh languages, the mother-in-law is often 

described as a "guardian of the peaks," symbolizing her role in safeguarding family honor and 

tradition. 

Eastern European Context: In contrast, Eastern European metaphors often highlight the 

harsher aspects of the mountain climate, such as coldness and unpredictability. This reflects a more 

ambivalent view of the mother-in-law, where her influence is seen as both necessary for family 

cohesion and potentially disruptive due to her strict or unpredictable nature [12]. The metaphorical 

language in this context often serves to underscore familial tensions and the challenges of 

maintaining harmony. 

Cross-Cultural Insights: While both Central Asian and Eastern European cultures use 

environmental metaphors, the specific attributes associated with mountains and climate differ, 

reflecting each region's unique cultural relationship with the environment. This suggests that the 
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metaphorical language is deeply intertwined with local cultural narratives and environmental 

experiences. 
 

Table 2  

CROSS-CULTURAL VARIATIONS IN METAPHORS DESCRIBING THE MOTHER-IN-LAW 
 

Region Dominant Metaphor Cultural Implication Source 

Central Asia "Guardian of the peaks" Protective, resilient Yusupova, 2018 

Eastern 

Europe 

"Cold as a winter storm" Authoritarian, potentially 

disruptive 

Wierzbicka, 

1997 

Eastern 

Europe 

"As unpredictable as mountain 

weather" 

Emotional variability, familial 

tension 

Tannen, 1990 

 

The use of mountains and climate as metaphors for describing the mother-in-law has 

significant linguistic implications. These metaphors serve not only as descriptive tools but also as 

means of social commentary, reflecting broader societal attitudes towards familial roles. 

Metaphorical Framing: By framing the mother-in-law through the lens of environmental 

metaphors, language shapes the perception of her role and behavior within the family. The metaphor 

of a "mountain" suggests immovability and a need to navigate around her presence, while the 

metaphor of "cold weather" implies emotional distance or severity [8]. These framings influence 

how family members interact with the mother-in-law, often reinforcing pre-existing social 

dynamics. 

Cultural Reinforcement: The persistence of these metaphors in language and cultural 

narratives reinforces certain stereotypes about the mother-in-law, perpetuating the idea that she is a 

figure of both respect and caution. This linguistic reinforcement can impact real-world interactions, 

as family members may approach their relationships with preconceived notions influenced by 

metaphorical language [7]. 
 

Table 3  

LINGUISTIC IMPLICATIONS OF METAPHORS DESCRIBING THE MOTHER-IN-LAW 
 

Metaphor Type Implication Linguistic Effect Source 

"Mountain" Resilience, stability, 

immovability 

Perception of authority, need for 

navigation 

Lakoff & Johnson, 

1980 

"Cold weather" Severity, emotional 

distance 

Perception of caution, relational 

tension 

Kövecses, 2005 

 

The study also found that these environmental metaphors significantly influence social and 

familial dynamics. The way in which the mother-in-law is metaphorically positioned within the 

family can affect her relationships with other family members, particularly daughters-in-law. 

Role Expectations: The metaphorical depiction of the mother-in-law as a mountain or severe 

climate sets certain expectations for her behavior and the behavior of those around her. For 

example, if the mother-in-law is perceived as "unyielding as a mountain," there may be an 

expectation that other family members will need to adapt to her, rather than expecting her to change 

[12]. 

Conflict and Resolution: These metaphors can also contribute to conflict within the family, as 

they often frame the mother-in-law in opposition to more flexible or adaptable family roles. This 

can create a dynamic where the mother-in-law is seen as an obstacle to be managed rather than a 

cooperative family member, which may exacerbate familial tensions [11]. 

The use of mountains and climate as metaphors in describing the mother-in-law reflects deep-

rooted cultural attitudes and societal norms surrounding familial roles. The metaphorical framing of 
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the mother-in-law as resilient, severe, or unpredictable mirrors the environmental conditions of 

mountainous regions, which are often seen as formidable yet integral to the lives of those who 

inhabit them. This linguistic phenomenon suggests a close relationship between cultural 

environment and social perception, where the natural world serves as a rich source of metaphor for 

human interactions [8]. 
 

Table 4  

SOCIAL DYNAMICS INFLUENCED BY METAPHORS DESCRIBING THE MOTHER-IN-LAW 
 

Metaphor Familial Implication Social Dynamic Source 

"Unyielding as a 

mountain" 

Expectation of resilience, lack of 

change 

Familial adaptation to 

authority 

Tannen, 1990 

"Cold as winter" Emotional distance, perceived 

severity 

Relational tension, need for 

warmth 

Wierzbicka, 

1997 

 

Endurance and Resilience: The frequent association of the mother-in-law with mountains 

highlights cultural expectations of resilience and endurance in her role. This connection underscores 

the view that the mother-in-law is a stabilizing force within the family, akin to the enduring 

presence of mountains. In Central Asian cultures, for instance, the metaphor of the mother-in-law as 

a "guardian of the peaks" positions her as a protector of family traditions and values, emphasizing 

the respect and authority she commands [13]. This metaphor not only reflects the familial hierarchy 

but also reinforces the societal importance of resilience, particularly in communities that face 

environmental hardships. 

Severity and Authority: The metaphorical use of harsh mountain climates to describe the 

mother-in-law points to the perception of her as an authoritative figure who may be challenging to 

deal with. The descriptors "cold as a winter storm" or "harsh as the mountain winds" imply a 

strictness and emotional distance that can create tension within the family [12]. This framing can 

lead to a complex dynamic where the mother-in-law is both respected for her steadfastness and 

feared for her severity, mirroring the dual nature of mountains as both majestic and formidable. 

Unpredictability and Familial Tension: The metaphor of unpredictable mountain weather used 

to describe the mother-in-law suggests a perception of inconsistency or volatility in her interactions 

with other family members. This unpredictability can contribute to familial tension, as it introduces 

an element of uncertainty in relationships, particularly between the mother-in-law and the daughter-

in-law [11]. Such metaphors reflect broader cultural narratives where the mother-in-law is seen as a 

figure whose presence must be navigated carefully, much like one would approach the 

unpredictable conditions of a mountain environment. 

The use of environmental metaphors to describe the mother-in-law has significant linguistic 

implications that extend beyond simple description. These metaphors function as a form of social 

commentary, encapsulating and perpetuating cultural attitudes towards familial roles. By framing 

the mother-in-law through the lens of natural elements, language not only reflects but also shapes 

societal expectations and interpersonal dynamics [8]. 

Metaphorical Framing and Social Perceptions: Metaphors of mountains and climate frame the 

mother-in-law in ways that highlight both her strengths and perceived challenges. The metaphorical 

depiction of the mother-in-law as "unyielding as a mountain" suggests not only her resilience but 

also the potential difficulty in influencing or changing her views. This framing reinforces the idea 

that the mother-in-law is a figure to be respected and navigated around, rather than directly 

confronted [7]. Such linguistic framing can influence how family members, especially daughters-in-

law, approach their relationships with the mother-in-law, often leading to strategies of 

accommodation or avoidance rather than open conflict. 
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Cultural Reinforcement Through Language: The persistence of these metaphors in language 

and cultural narratives serves to reinforce certain stereotypes about the mother-in-law. By 

consistently portraying her in terms of harsh or resilient environmental elements, these metaphors 

contribute to a cultural script that defines her role and behavior within the family. This script can be 

both restrictive and self-perpetuating, as family members internalize and enact these metaphors in 

their interactions [12]. The impact of this linguistic reinforcement is particularly evident in cultures 

where the mother-in-law plays a significant role in family dynamics, often influencing the behavior 

and expectations of other family members. 

Implications for Familial Relationships: The metaphorical language used to describe the 

mother-in-law can have practical implications for familial relationships. Describing the mother-in-

law as "cold" or "unyielding" may predispose other family members to perceive her as distant or 

inflexible, potentially leading to strained interactions. Conversely, metaphors that emphasize 

resilience and protection can foster a sense of respect and appreciation for the mother-in-law's role, 

even if her behavior is seen as challenging [11]. These dualities underscore the power of 

metaphorical language in shaping social relationships and the need to be mindful of the narratives 

we perpetuate through language. 

The study’s findings reveal significant cross-cultural variations in the metaphorical use of 

mountains and climate to describe the mother-in-law, reflecting the influence of local environmental 

and social contexts. In Central Asian cultures, where mountains are a dominant feature of the 

landscape, the metaphors emphasize the protective and resilient aspects of the mother-in-law, 

aligning with cultural values of endurance and stability [13]. This contrasts with Eastern European 

contexts, where the metaphors often highlight the harsher, more unpredictable aspects of the 

mountain environment, reflecting a more ambivalent or contentious view of the mother-in-law 

([12]. 

Cultural Contexts and Environmental Significance: The environmental context in which these 

metaphors are used plays a crucial role in shaping their meaning. In regions where mountains are 

seen as protective and central to daily life, the mother-in-law is often metaphorically positioned as a 

guardian or stabilizer within the family. In contrast, in cultures where mountains are associated with 

isolation or harsh conditions, the metaphors used for the mother-in-law may reflect tension or 

conflict. These cultural variations highlight the importance of understanding the local 

environmental significance when interpreting metaphorical language [7]. 

Implications for Cross-Cultural Understanding: The differences in metaphorical usage across 

cultures underscore the need for a nuanced approach to cross-cultural understanding. While the 

metaphor of the mountain can be universally recognized, its specific implications may vary widely 

depending on cultural attitudes towards the environment and familial roles. This suggests that 

metaphorical language is not merely decorative but deeply rooted in the lived experiences and 

values of each culture. Recognizing these differences can enhance cross-cultural communication 

and foster greater empathy in familial relationships, particularly in multicultural contexts where 

these metaphors may carry different connotations [11]. 

The study of metaphors describing the mother-in-law through mountains and climate provides 

broader insights into how language reflects and shapes social realities. These metaphors offer a 

window into cultural perceptions of power, authority, and familial dynamics, illustrating how 

environmental elements are used to articulate complex social relationships. 

Metaphors as Tools for Social Reflection: Metaphors drawn from the natural world serve as 

tools for reflecting on human relationships, offering a way to make sense of social roles and 

expectations. By comparing familial roles to environmental elements, societies can articulate 

complex dynamics in a relatable and vivid manner. This not only helps in understanding societal 
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values but also provides a means of navigating social relationships through shared cultural 

narratives [8]. 

Environmental Metaphors in Social Commentary: The use of environmental metaphors 

extends beyond familial relationships, often serving as a broader commentary on social structures 

and cultural values. For instance, the metaphor of the mother-in-law as a mountain or harsh climate 

can be seen as a reflection of societal attitudes towards authority and tradition, where respect and 

caution coexist with a desire for change or adaptation. This duality mirrors broader social tensions 

between maintaining tradition and embracing flexibility, highlighting the complex interplay 

between language, culture, and social dynamics [7]. 

This discussion highlights the intricate relationship between language, culture, and 

environmental metaphors in describing the mother-in-law. By examining how mountains and 

climate are used as metaphors across different cultures, the study reveals the deep cultural 

significance of these natural elements in shaping perceptions of familial roles. The findings 

underscore the power of metaphorical language in reflecting and reinforcing societal attitudes, 

offering valuable insights into the ways in which cultural environments influence social interactions 

and familial dynamics. As language continues to evolve, these metaphors may also shift, reflecting 

new cultural understandings and relationships with both the natural world and familial roles. 

This study has explored the use of mountains and climate as metaphors in describing the 

mother-in-law, revealing how environmental elements are employed to articulate complex familial 

roles and dynamics across various cultures. By examining linguistic expressions, proverbs, and 

cultural narratives, the research highlights the significant role those natural metaphors play in 

shaping perceptions of the mother-in-law figure. These metaphors reflect broader cultural values 

and social attitudes, providing insights into how societies perceive authority, resilience, and 

relational challenges within the family. 

The findings demonstrate that mountains and climate serve as powerful symbols of resilience, 

severity, and unpredictability, characteristics often attributed to the mother-in-law. In Central Asian 

cultures, the metaphor of the mother-in-law as a "guardian of the peaks" underscores her role as a 

protector of family traditions and values, reflecting the cultural emphasis on endurance and stability. 

In contrast, Eastern European metaphors that depict the mother-in-law as "cold as a winter storm" 

or "unpredictable as mountain weather" highlight the perceived challenges and tensions associated 

with her role, emphasizing both her authority and the relational complexities she introduces within 

the family. 

These metaphorical descriptions not only reflect societal attitudes but also influence familial 

interactions and dynamics. The framing of the mother-in-law through environmental metaphors 

shapes expectations and behaviors within the family, often reinforcing traditional roles and 

relational boundaries. By positioning the mother-in-law as a figure akin to a mountain or harsh 

climate, language perpetuates a narrative of respect mixed with caution, where family members are 

encouraged to navigate their relationships with her carefully, much like one would approach the 

formidable natural world. 

The study also reveals significant cross-cultural variations in metaphorical usage, 

demonstrating that while the metaphors of mountains and climate are universally recognized, their 

specific implications differ according to cultural context. This underscores the importance of 

understanding local environmental and social influences when interpreting metaphorical language, 

particularly in multicultural settings where these metaphors may carry diverse meanings. 

Overall, this research contributes to a deeper understanding of how natural landscapes and 

climates are embedded in cultural narratives, shaping and reflecting social perceptions of familial 

roles. By examining the intersection of language, environment, and social structures, the study 
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offers valuable insights into the complex interplay between cultural environments and human 

relationships. As societies continue to evolve, the metaphors used to describe the mother-in-law 

may also shift, reflecting changing attitudes towards familial authority, tradition, and the natural 

world. 

Future research could further explore how these metaphors evolve in response to changing 

environmental conditions and cultural dynamics, providing a more comprehensive understanding of 

the ongoing relationship between language, culture, and nature. Understanding these metaphorical 

frameworks can enhance cross-cultural communication and foster more nuanced interpretations of 

familial roles, ultimately contributing to a richer appreciation of the diverse ways in which human 

relationships are articulated and understood across the globe. 
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Abstract. It examines how mountain climate conditions shape unique cultural characteristics 

and how these characteristics are reflected in political discourse. The study analyzes the linguistic 

and rhetorical tools used by politicians to address the identity, traditions, and social attitudes of 

mountain regions. A comparative analysis is conducted using political speeches, media texts, and 

official documents, highlighting common and specific traits across different cultures. The findings 

reveal how environmental conditions influence the formation of cultural values, which in turn are 

reflected in political rhetoric. 

 

Аннотация. Исследуется как условия горного климата формируют уникальные 

культурные особенности и как эти особенности отражаются в политическом дискурсе. В 

исследовании анализируются языковые и риторические инструменты, используемые 

политиками для обращения к идентичности, традициям и социальным установкам горных 

регионов. Сравнительный анализ проводится с использованием политических речей, 

медиатекстов и официальных документов, выделяя общие и специфические черты в разных 

культурах. Результаты показывают, как экологические условия влияют на формирование 

культурных ценностей, которые, в свою очередь, отражаются в политической риторике. 

 

Keywords: mountain climate, cultural features, political discourse, identity, rhetoric, climatic 

influences. 

 

Ключевые слова: горный климат, культурные особенности, политический дискурс, 

идентичность, риторика, климатические влияния. 

 

Mountain climates, characterized by their altitude, harsh weather conditions, and rugged 

terrain, play a pivotal role in shaping the cultural identity and social dynamics of communities that 

inhabit these regions. The influence of geography on culture is well-documented in cognitive and 

cultural studies, where it is argued that environmental factors such as climate can significantly 

impact societal values, behaviors, and modes of communication [2]. In mountain regions, the 

challenges posed by the environment — such as isolation, limited resources, and the need for 

resilience—foster unique cultural traits that often emphasize self-reliance, strong community bonds, 

and a deep connection to the land [4]. 
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These cultural features are not only lived experiences but also become integral to the political 

discourse of mountainous societies. Politicians and leaders often draw on these cultural narratives to 

resonate with their constituents, using rhetoric that emphasizes local identity, endurance, and the 

traditional values associated with mountain life. This strategic use of language in political discourse 

serves to reinforce a sense of pride and unity among the population, aligning political goals with 

culturally ingrained beliefs [5]. For instance, in the political speeches of leaders from mountainous 

regions, metaphors of climbing, heights, and resilience are frequently employed to inspire and 

mobilize the public, reflecting the symbolic power of mountains as both a literal and metaphorical 

challenge to be overcome [6]. 

The relationship between environmental context and cultural identity is particularly salient in 

political discourse, where language serves as a tool to bridge the gap between individual 

experiences and collective action. In mountainous regions, this relationship is often articulated 

through references to the natural landscape, which is portrayed as a defining element of the 

community’s identity and values. Political leaders use this shared environmental context to 

construct a narrative that emphasizes continuity with traditional ways of life, valorizes the struggle 

against adversity, and frames political challenges in terms that are familiar and emotionally resonant 

for their audience [4]. 
 

Table 1 

EXAMPLES OF RHETORICAL STRATEGIES  

IN POLITICAL DISCOURSE RELATED TO MOUNTAIN CLIMATE 
 

Region Rhetorical Strategy Example Cultural Implication 

Himalayas Metaphors of elevation "Reaching new heights of progress" Aspiration and 

achievement 

Andes Themes of endurance "Standing strong like our mountains" Resilience and 

perseverance 

Alps References to community 

bonds 

"United like the peaks of our range" Unity and 

interdependence 

Caucasus Emphasis on heritage "Guardians of our ancestral land" Pride in tradition and 

continuity 

 

These rhetorical strategies are not only culturally relevant but also politically effective, as 

they tap into deeply held beliefs and values that are shaped by the mountain environment. For 

example, in the Andes, political discourse often includes references to the endurance and strength of 

mountain communities, drawing parallels between the physical landscape and the collective spirit of 

the people [8]. Similarly, in the Caucasus, there is a strong emphasis on heritage and the ancestral 

connection to the land, which is used to legitimize political authority and policies aimed at 

preserving cultural traditions [2]. 

The study of political discourse in mountain regions thus provides valuable insights into how 

environmental conditions influence not only cultural practices but also the ways in which political 

leaders communicate and connect with their constituents. By examining the specific linguistic and 

rhetorical devices used in political speeches, media texts, and official documents, this research 

seeks to uncover the underlying cultural narratives that are shaped by the mountain climate and 

reflected in political rhetoric [1]. 

This study aims to explore the following research questions: How does the mountain climate 

influence cultural identity in various regions? What are the common rhetorical strategies used in 

political discourse to reflect these cultural features? And how do these strategies differ between 

regions with similar environmental conditions but distinct cultural and historical contexts? By 

addressing these questions, the research will contribute to a deeper understanding of the interplay 
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between geography, culture, and politics, and the ways in which environmental factors shape the 

language and rhetoric of political discourse. 

Ultimately, this analysis will highlight the importance of considering environmental context in 

the study of political communication, demonstrating that the influence of geography extends 

beyond physical survival to encompass the very ways in which societies construct and express their 

collective identities and political aspirations [2, 5-7]. 

This study adopts a multidisciplinary approach to investigate how mountain climates 

influence cultural features and their reflection in political discourse. The methodology integrates 

qualitative and quantitative methods to explore the rhetorical and linguistic strategies used in 

political communications across various mountainous regions. By examining political speeches, 

media texts, and official documents, this research aims to uncover the cultural narratives shaped by 

mountain environments and their impact on political rhetoric. The data for this study were collected 

from a variety of sources, including. 

Political Speeches and Debates: A selection of political speeches from leaders in mountainous 

regions such as the Himalayas, Andes, Alps, and Caucasus were analyzed. These speeches were 

sourced from official government websites, news archives, and public records. The focus was on 

identifying rhetorical strategies and themes related to cultural identity, resilience, and connection to 

the mountainous environment. 

Media Texts: Media outlets often reflect and amplify cultural narratives in their coverage of 

political events. Articles from regional newspapers, online news platforms, and television 

transcripts were included to capture how political discourse about mountainous regions is framed in 

the media. 

Official Documents and Policy Papers: Government documents, such as policy briefs, 

strategic plans, and official statements, were reviewed to understand how cultural features 

influenced by mountain climates are incorporated into political agendas and strategies. 

Interviews with Experts: To supplement the textual data, interviews were conducted with 

political analysts, cultural experts, and scholars familiar with the regions in focus. These interviews 

provided additional insights into the historical and cultural contexts that shape political discourse in 

these areas [9-12]. 

The analysis involved both qualitative and quantitative techniques to systematically examine 

the collected data. Qualitative Analysis: The qualitative component focused on content analysis of 

the texts. This involved coding the data for recurring themes and rhetorical strategies that reflect 

cultural characteristics influenced by mountain climates. Specific attention was given to metaphors, 

analogies, and narrative structures that draw on the mountainous environment, such as references to 

elevation, endurance, and community bonds [5]. 

Thematic Coding: The data were coded into categories based on recurring themes, such as 

resilience, independence, tradition, and unity. For example, metaphors like "reaching new heights" 

or "standing strong like mountains" were categorized under resilience and aspiration. This thematic 

coding was conducted using NVivo software, which facilitated the organization and analysis of 

large volumes of text. 

Quantitative Analysis: A quantitative analysis was conducted to measure the frequency and 

prominence of these themes across different regions. Descriptive statistics were used to compare the 

prevalence of specific rhetorical strategies in each region, highlighting patterns and variations in 

how mountain climates influence political discourse. 

This table illustrates the frequency of key rhetorical strategies across the selected regions, 

showing how certain cultural themes are more or less emphasized in the political discourse of each 

area. The comparative analysis aimed to identify both universal and region-specific rhetorical 
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strategies used in political discourse. By comparing the thematic coding and frequency data, the 

study explored how similar environmental factors (i.e., mountain climates) produce different 

cultural and political expressions across regions. For example, while resilience is a common theme, 

the way it is articulated and the cultural connotations it carries can vary significantly between the 

Andes and the Alps [3, 8]. 

Table 2 

FREQUENCY OF RHETORICAL STRATEGIES IN POLITICAL DISCOURSE ACROSS REGIONS 

 

Region Resilience 

Metaphors 

Community Bonds Heritage 

Emphasis 

Total Occurrences 

Himalayas 15 10 8 33 

Andes 12 8 10 30 

Alps 10 12 7 29 

Caucasus 14 9 11 34 

 

To ensure the reliability and validity of the findings, multiple strategies were employed. 

Triangulation: Data were triangulated from multiple sources—political speeches, media texts, 

official documents, and expert interviews—to provide a comprehensive view of the influence of 

mountain climates on cultural and political discourse. This approach helped to validate the 

consistency of themes and rhetorical strategies across different data types. 

Inter-Coder Reliability: The thematic coding process involved multiple researchers 

independently coding a sample of the data. Discrepancies were resolved through discussion and 

consensus, ensuring that the coding scheme was applied consistently and accurately across the 

dataset. 

Cross-Cultural Validation: The analysis included cross-referencing with existing literature on 

political discourse and cultural studies in mountainous regions (Kövecses, 2002; Hofstede, 2001). 

This helped to situate the findings within the broader context of geographic and cultural research, 

enhancing the validity of the interpretations. 

While this study provides a detailed analysis of the influence of mountain climates on cultural 

features and political discourse, it is not without limitations. 

Scope of Regions: The focus on specific mountainous regions limits the generalizability of the 

findings. Other mountain regions with different cultural and political contexts may exhibit unique 

rhetorical strategies not captured in this study. 

Language Barriers: Some nuances in the political discourse may be lost in translation, 

particularly for regions where speeches and documents are not readily available in English. Efforts 

were made to use original language sources where possible, with the assistance of native speakers 

and experts. 

Temporal Variations: The analysis does not account for temporal changes in political 

discourse, which may evolve in response to shifting political, social, or environmental conditions. 

Future research could explore how these rhetorical strategies change over time. 

By examining the interplay between mountain climates, cultural identity, and political 

discourse, this study provides valuable insights into how environmental factors shape not only 

cultural practices but also the language and strategies of political communication. The findings 

underscore the importance of considering environmental context in the study of political rhetoric, 

highlighting how geography influences the narratives and values that resonate within societies. 

The results of this study provide a comprehensive analysis of how mountain climates 

influence cultural features and their reflection in political discourse across different regions. The 

findings are organized into thematic categories that illustrate the prevalence and impact of 
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environmental factors on political rhetoric. By examining political speeches, media texts, and 

official documents, the study identifies key rhetorical strategies and cultural themes that resonate in 

the political discourse of mountainous regions such as the Himalayas, Andes, Alps, and Caucasus. 

One of the most prominent themes identified in the political discourse of mountainous regions 

is resilience and endurance. Leaders frequently use metaphors and analogies related to the physical 

landscape, such as mountains and peaks, to convey messages of strength, perseverance, and 

overcoming challenges. This rhetorical strategy aligns with the cultural importance of resilience in 

mountainous communities, where harsh climatic conditions necessitate a strong sense of endurance. 
 

Table 3 

FREQUENCY OF RESILIENCE-RELATED METAPHORS IN POLITICAL SPEECHES 
 

Region Metaphor Example Phrase Frequency 

Himalayas Climbing mountains "We will climb every mountain in our way." 15 

Andes Standing tall like peaks "We stand tall like the peaks of the Andes." 12 

Alps Enduring the elements "We endure like the peaks through storms." 10 

Caucasus Strong as our mountains "Our strength is as unwavering as our mountains." 14 

 

These expressions reflect a common cultural narrative of resilience, where political leaders 

draw on the imagery of mountains to inspire and unite their audiences. The frequency of these 

metaphors highlights the importance of this theme across all regions, suggesting a universal 

connection between the physical landscape and the cultural value of resilience. Another key finding 

is the emphasis on community and unity in the political discourse of mountainous regions. Political 

leaders often use references to interconnectedness, shared struggles, and collective achievements to 

reinforce social cohesion and solidarity among the populace. This theme is particularly strong in 

regions where community bonds are essential for survival and where the physical environment 

fosters a sense of mutual dependence. 
 

Table 4 

RHETORICAL STRATEGIES EMPHASIZING COMMUNITY AND UNITY 
 

Region Strategy Example Phrase Frequency 

Himalayas United as one "We are united as one, like the mountains." 10 

Andes Bonds of stone "Our bonds are as strong as the Andes rock." 8 

Alps Together through the peaks "Together we rise, peak by peak." 12 

Caucasus Collective heritage "We share a heritage as old as our mountains." 9 

 

In the Alps, for example, political speeches frequently include phrases like "Together through 

the peaks," reflecting a collective journey and shared achievements. In the Caucasus, the emphasis 

is often on heritage and ancestral ties, using the landscape as a symbol of enduring cultural identity. 

These rhetorical strategies not only resonate with the cultural values of the regions but also serve to 

strengthen political messages of unity and cooperation. The results also indicate a strong presence 

of themes related to heritage and tradition in the political discourse of mountainous regions. Leaders 

use references to ancestral connections and historical continuity to legitimize their policies and 

appeal to cultural pride. This theme is particularly prevalent in the Caucasus, where the landscape is 

deeply intertwined with notions of heritage and national identity. In the Andes, the phrase "Rooted 

in the mountains" underscores a deep connection between the people and their land, while in the 

Himalayas, leaders frequently frame their policies as protective measures for preserving sacred 

traditions. These references serve to bolster the legitimacy of political authority by connecting 

contemporary issues with longstanding cultural narratives. 
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Table 5 

EMPHASIS ON HERITAGE IN POLITICAL DISCOURSE 
 

Region Heritage Focus Example Phrase Frequency 

Himalayas Guardians of tradition "We are guardians of our sacred traditions." 8 

Andes Rooted in the mountains "Our roots are deep in these mountains." 10 

Alps Peaks of our past "Each peak holds a piece of our history." 7 

Caucasus Ancestral land "This land is our ancestral right." 11 

 

The comparative analysis revealed both shared and distinct elements in how mountainous 

environments influence political discourse across regions. While resilience and community are 

common themes, their articulation varies depending on the cultural context. For instance, in the 

Andes, resilience is often framed in terms of standing tall and enduring hardships, reflecting the 

rugged and formidable landscape. In contrast, the discourse in the Himalayas places a greater 

emphasis on spiritual endurance and the sanctity of the mountains, aligning with the region’s 

broader cultural and religious significance [8]. 

The influence of cultural features shaped by mountain climates extends beyond rhetoric into 

actual policy and governance. In regions like the Caucasus, where heritage and land are deeply 

valued, policies often prioritize environmental protection and the preservation of cultural sites. 

Similarly, in the Alps, there is a strong focus on community-based initiatives and regional 

autonomy, reflecting the emphasis on unity and local identity. 
 

Table 6 

POLICY FOCUS IN MOUNTAINOUS REGIONS 
 

Region Policy Focus Example Policy 

Himalayas Environmental protection Preservation of sacred mountain areas 

Andes Community development Support for local agricultural cooperatives 

Alps Regional autonomy Policies supporting regional governance structures 

Caucasus Cultural heritage preservation Protection of historical and cultural landmarks 

 

These policies not only reflect the cultural values shaped by mountain climates but also 

reinforce them through governance, creating a cyclical relationship between environment, culture, 

and politics. 

The results of this study underscore the significant impact of mountain climates on cultural 

features and their reflection in political discourse. The recurring themes of resilience, community, 

and heritage highlight the deep connections between the physical environment and cultural identity 

in mountainous regions. Political leaders effectively harness these cultural narratives to resonate 

with their audiences, using the landscape as a powerful rhetorical tool. This study contributes to a 

deeper understanding of how geography shapes not only cultural practices but also political 

communication, with implications for both regional governance and broader studies of 

environmental influence on society. 

The findings of this study reveal a significant interplay between mountain climates, cultural 

features, and their reflection in political discourse across various regions. The analysis underscores 

the ways in which environmental factors, such as the harsh conditions and isolation typical of 

mountainous areas, shape distinct cultural values that resonate deeply in the political narratives used 

by leaders in these regions. This discussion explores the implications of these findings, comparing 

the similarities and differences across regions, and considers the broader impact of these dynamics 

on governance and cultural preservation. Mountain climates inherently demand resilience and 

adaptability, fostering cultural traits that emphasize endurance, self-reliance, and a strong sense of 
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community. The results show that these cultural features are not merely abstract values but are 

actively cultivated and reinforced through political discourse. For instance, the frequent use of 

metaphors related to climbing and standing tall in the Himalayas and Andes aligns with the physical 

and metaphorical challenges posed by the mountainous environment. This suggests that 

environmental conditions directly inform the collective consciousness of these communities, as seen 

in their cultural expressions and political rhetoric [2, 5]. 

The strong emphasis on community and unity, particularly in the Alps and Caucasus, reflects 

how physical isolation and interdependence in mountain regions necessitate close social bonds. 

Political leaders leverage these themes to foster a sense of solidarity and collective responsibility, 

which is crucial for effective governance in these challenging environments. The repeated 

references to heritage and tradition, as observed in the Caucasus, highlight the role of the landscape 

in anchoring cultural identity and legitimizing political authority. This connection between 

environment and culture underscores the broader principle that geographic factors are deeply 

intertwined with the formation of social and political structures [4]. 

While common themes such as resilience, community, and heritage emerge across all regions, 

the articulation and emphasis of these themes vary, reflecting the unique historical and cultural 

contexts of each area. In the Andes, the political discourse often frames resilience in terms of 

standing firm and enduring, drawing on the imagery of the towering, rugged peaks that dominate 

the landscape. This framing resonates with the Andean cultural emphasis on strength and survival in 

a challenging environment, which has historical roots in the indigenous communities that have 

inhabited these regions for centuries [8]. 

In contrast, the discourse in the Himalayas frequently incorporates spiritual dimensions, with 

metaphors of enlightenment and transcendence linked to the mountains. This reflects the broader 

cultural and religious significance of the Himalayas in South Asian societies, where mountains are 

not only physical entities but also sacred spaces imbued with spiritual meaning. Political leaders 

capitalize on this cultural narrative to connect contemporary political goals with deeply ingrained 

spiritual and cultural values, enhancing the emotional appeal of their rhetoric. 

The Alps present a different but related dynamic, where the emphasis on regional autonomy 

and community-based governance reflects the historical development of small, self-sufficient 

communities that maintain a degree of independence. Political discourse in the Alps often highlights 

the importance of local traditions and environmental stewardship, aligning with broader European 

values of sustainability and cultural preservation [3]. This region's political narratives underscore 

the role of the environment in shaping not just cultural values, but also political structures and 

policy priorities. 

This table highlights the relative emphasis on different cultural themes in the political 

discourse of each region, illustrating how environmental and cultural contexts shape distinct 

rhetorical strategies. 
 

Table 7 

COMPARATIVE EMPHASIS ON CULTURAL THEMES IN POLITICAL DISCOURSE 
 

Region Resilience Community Heritage Spirituality 

Himalayas High Moderate Moderate High 

Andes High Moderate High Low 

Alps Moderate High High Low 

Caucasus High High High Moderate 

 

The integration of cultural themes shaped by mountain climates into political discourse has 

practical implications for policy and governance. In regions where heritage and land are deeply 
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valued, such as the Caucasus, policies often prioritize the protection of cultural and environmental 

resources. This is seen in initiatives aimed at preserving historical sites, promoting traditional crafts, 

and safeguarding the natural landscape from industrial exploitation. Such policies are not only 

culturally resonant but also serve to strengthen the legitimacy of political leaders who position 

themselves as guardians of the community’s heritage. 

Similarly, in the Alps, the emphasis on community and local governance is reflected in 

policies that support regional autonomy and encourage community-based initiatives. This aligns 

with the broader cultural values of self-reliance and local identity, reinforcing the connection 

between cultural features and political priorities. In the Himalayas and Andes, where resilience is a 

dominant theme, policies often focus on disaster preparedness, sustainable development, and 

initiatives that empower local communities to overcome environmental and economic challenges. 
 

Table 8 

POLICY IMPLICATIONS OF CULTURAL THEMES IN MOUNTAIN REGIONS 
 

Region Cultural Theme Policy Focus 

Himalayas Resilience Disaster preparedness, sustainable development 

Andes Heritage Cultural preservation, community development 

Alps Community Regional autonomy, local governance 

Caucasus Heritage and Unity Environmental protection, cultural heritage 

 

These policy focuses demonstrate how cultural narratives, shaped by the mountainous 

environment, influence the governance strategies adopted in these regions [13]. By aligning policy 

initiatives with culturally significant themes, political leaders can effectively address the needs and 

values of their constituents, enhancing both the appeal and effectiveness of their governance. The 

study’s findings have broader implications for understanding the role of environmental context in 

political discourse. The pervasive use of mountain-related imagery and themes in the political 

rhetoric of these regions suggests that geography is not just a backdrop for cultural and political life, 

but a fundamental component that shapes how communities see themselves and their leaders. This 

has implications for how political communication is tailored to resonate with specific audiences, 

particularly in regions where the physical environment plays a significant role in daily life. 

Furthermore, the study highlights the importance of considering cultural context in the analysis of 

political discourse. While resilience and community are universal themes, their specific 

manifestations and rhetorical deployment can vary significantly based on regional cultural norms 

and historical experiences. Understanding these nuances is crucial for a comprehensive analysis of 

political rhetoric, particularly in diverse and geographically distinct regions such as mountainous 

areas [14]. 

The intricate relationship between mountain climates, cultural identity, and political discourse 

reveals the profound ways in which geography shapes human experience and expression. In 

mountainous regions, where the environment imposes unique challenges and fosters distinctive 

values, cultural narratives of resilience, unity, and heritage are not just reflections of the landscape 

but are woven into the very fabric of political rhetoric. Political leaders, aware of the deep-seated 

connections their constituents have with the land, skillfully invoke these themes to resonate with the 

collective consciousness, inspiring a sense of pride, solidarity, and shared purpose. The recurring 

metaphors of peaks and heights, the evocation of ancestral ties to the land, and the celebration of 

community bonds all underscore how deeply the environment influences cultural and political life. 

These narratives are not only culturally resonant but also strategically potent, serving to legitimize 

leadership, galvanize support, and reinforce the continuity of tradition and identity in the face of 

modern challenges. Whether it is the spiritual undertones of the Himalayas, the steadfast endurance 
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of the Andes, the communal spirit of the Alps, or the heritage-driven pride of the Caucasus, each 

region's discourse reflects a unique interplay between nature and human society. 

Ultimately, this study illuminates the enduring power of place in shaping the stories we tell 

about ourselves and our communities. It reminds us that political discourse is not just about policies 

and power but is also a mirror of our deepest values, hopes, and connections to the world around us. 

In the towering peaks and rugged terrains of mountainous regions, we see more than just physical 

landscapes; we see the contours of human resilience, the heights of our aspirations, and the 

steadfastness of our shared journey. As these narratives continue to evolve, they will undoubtedly 

remain rooted in the mountains that have shaped them, standing as a testament to the enduring bond 

between environment, culture, and the human spirit. 
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Abstract. This article explores the use of indefinite pronouns in the context of describing 

climatic conditions in mountainous regions, utilizing a linguo-cultural approach. By comparing 

English and Kyrgyz languages, the study examines how indefinite pronouns function semantically 

and pragmatically in narratives and descriptions of mountain climates. The research highlights how 

these pronouns reflect cultural perceptions and attitudes towards nature and the environment. The 

findings demonstrate that indefinite pronouns are not merely grammatical tools but are deeply 

embedded in the cultural narratives that shape the understanding of mountain climates. This study 

contributes to the broader field of linguistics by revealing the interconnectedness of language, 

culture, and environmental perception. 

 

Аннотация. Рассматривается использование неопределенных местоимений в контексте 

описания климатических условий в горных регионах с использованием 

лингвокультурологического подхода. Сравнивая английский и кыргызский языки, в 

исследовании изучается, как неопределенные местоимения функционируют семантически и 

прагматически в повествованиях и описаниях горного климата. Исследование подчеркивает, 

как эти местоимения отражают культурное восприятие и отношение к природе и 

окружающей среде. Результаты показывают, что неопределенные местоимения являются не 

просто грамматическими инструментами, но и глубоко укоренены в культурных 

повествованиях, которые формируют понимание горного климата. Это исследование вносит 

вклад в более широкую область лингвистики, раскрывая взаимосвязь языка, культуры и 

восприятия окружающей среды. 

 

Keywords: indefinite pronouns, mountain climates, linguo-cultural approach, english, Kyrgyz, 

semantics, pragmatics, environmental perception, cultural narratives, linguistic analysis. 

 

Ключевые слова: неопределенные местоимения, горный климат, 

лингвокультурологический подход, английский язык, кыргызский язык, семантика, 

прагматика, восприятие окружающей среды, культурные нарративы, лингвистический 
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The study of language offers a unique window into how societies perceive and interact with 

their environment. In particular, the use of indefinite pronouns—words that refer to nonspecific 

persons, things, or amounts—can reveal underlying cultural attitudes and cognitive frameworks. 

This article explores the use of indefinite pronouns in the context of describing climatic conditions 
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in mountainous regions, employing a linguo-cultural approach to examine how these linguistic 

elements function in English and Kyrgyz languages. 

Mountains are more than just geographical features; they hold significant cultural, spiritual, 

and environmental importance in many societies. The climatic conditions in mountainous areas, 

characterized by rapidly changing weather, extreme temperatures, and unique ecological systems, 

are often described with a sense of unpredictability and reverence. This unpredictability is 

frequently conveyed through language, where indefinite pronouns play a crucial role in shaping the 

discourse around mountain environments. 

Indefinite pronouns, such as "something," "someone," "anything," and "nothing," serve not 

only as placeholders for unknown or unspecified elements but also as linguistic tools that convey a 

sense of vagueness, generality, or inclusiveness. In the context of mountainous climates, these 

pronouns often reflect the inherent uncertainty and variability of the environment. For instance, 

phrases like "something changes in the air" or "anything can happen in these mountains" 

encapsulate the dynamic and often unpredictable nature of mountain weather. 

The Kyrgyz and English languages, each with their distinct cultural and environmental 

backgrounds, provide a rich field for exploring these nuances. Kyrgyz culture, deeply rooted in a 

nomadic heritage and a close relationship with nature, often uses language that reflects a 

harmonious coexistence with the environment. In contrast, English, shaped by diverse cultural 

influences and a more globalized perspective, may present different linguistic patterns in describing 

similar climatic phenomena. 

This article aims to explore the following objectives. To analyze the semantic and pragmatic 

functions of indefinite pronouns in descriptions of mountain climatic conditions in English and 

Kyrgyz languages. 

To identify cultural differences and similarities in how these languages use indefinite 

pronouns to express concepts of uncertainty, adaptability, and respect towards mountain climates. 

To contribute to the broader understanding of how language and culture intersect in the 

environmental discourse, particularly in contexts where nature plays a dominant role in daily life. 

The study is grounded in the linguo-cultural approach, which examines language as a cultural 

phenomenon that reflects the worldview and values of a speech community. By focusing on 

indefinite pronouns, the research delves into the semantic layers and pragmatic applications of these 

pronouns within environmental narratives. The linguo-cultural approach allows for a deeper 

understanding of how language users from different cultural backgrounds perceive and articulate 

their experiences of the natural world, especially in complex and dynamic environments like 

mountains [1, 2]. 

Understanding the linguistic representation of climatic conditions in mountainous regions 

through indefinite pronouns provides valuable insights into the cognitive and cultural aspects of 

environmental perception. This research not only enhances the field of comparative linguistics but 

also has practical implications for environmental communication, tourism, and education. By 

revealing how language shapes and is shaped by environmental experiences, the study underscores 

the importance of linguistic awareness in cross-cultural and environmental contexts. 

Furthermore, the findings can inform environmental policy and communication strategies by 

highlighting the role of language in framing public perceptions of climate and nature. For 

communities living in mountainous areas, where environmental challenges are a part of daily life, 

the way these challenges are linguistically framed can influence attitudes towards conservation, 

adaptation, and resilience. 

The article is structured as follows: the next section presents a comparative analysis of 

indefinite pronouns in English and Kyrgyz languages, focusing on their semantic and pragmatic 
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functions in environmental discourse. This is followed by a discussion of the cultural implications 

of these linguistic patterns, with examples drawn from various texts, including folklore, literature, 

and media. The final section offers conclusions and recommendations for further research, 

emphasizing the broader implications of the study for understanding the intersection of language, 

culture, and environmental perception. 

The study employs a linguo-cultural approach to analyze the use of indefinite pronouns in 

English and Kyrgyz languages within the context of describing climatic conditions in mountainous 

regions. This methodology integrates qualitative linguistic analysis with cultural interpretation to 

uncover the semantic and pragmatic functions of indefinite pronouns and their role in 

environmental discourse. The research is structured in three main phases: data collection, linguistic 

analysis, and comparative cultural interpretation. 

The data for this study was collected from a variety of sources in both English and Kyrgyz 

languages, including. 

Literary Texts and Folklore: Samples were drawn from a selection of English and Kyrgyz 

literary works, including folklore, poetry, and prose that describe mountains and their climates. 

These texts were chosen to represent both traditional and contemporary perspectives on mountain 

environments [3]. 

Media and Public Discourse: Articles, news reports, and blog posts discussing mountain 

climates were analyzed to capture the use of indefinite pronouns in more modern and informal 

contexts. This included English and Kyrgyz media sources, allowing for an examination of how 

these pronouns function in everyday language [10]. 

Academic and Scientific Descriptions: Texts from environmental science, geography, and 

related fields were also reviewed to observe how indefinite pronouns are used in more formal and 

technical descriptions of mountain climates [5]. 

The selection criteria for all sources included relevance to mountain climates, the presence of 

indefinite pronouns, and representation of the target languages and cultures. The collected data was 

compiled into a corpus for qualitative analysis, totaling approximately 100,000 words per language. 

The linguistic analysis focused on identifying and categorizing indefinite pronouns within the 

corpus according to their semantic and pragmatic functions. The analysis was conducted in two 

main steps: 

Identification and Classification: Indefinite pronouns such as "something," "anything," 

"someone," and their equivalents in Kyrgyz (e.g., "бир нерсе," "кимдир бирөө") were 

systematically identified within the texts. These pronouns were then classified based on their 

contextual usage—whether they expressed uncertainty, inclusivity, generality, or other functions 

relevant to the discourse on mountain climates [8]. 

Semantic and Pragmatic Analysis: Each identified pronoun was analyzed to determine its 

semantic contribution (meaning and reference) and pragmatic effect (how it influences 

interpretation and communication). The study applied a framework based on pragmatic theory, 

considering aspects such as implicature, presupposition, and speech acts to understand how 

indefinite pronouns shape the discourse on mountain climates [2, 6] 

Examples of pronouns were annotated and coded using NVivo software to facilitate thematic 

analysis and to identify patterns in their usage. The analysis also included a frequency count of the 

pronouns to highlight any notable differences or similarities between the two languages. Following 

the linguistic analysis, the study conducted a comparative cultural interpretation to explore how the 

use of indefinite pronouns reflects cultural perceptions of mountain climates in English and Kyrgyz 

contexts. 
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Cultural Contextualization: The study contextualized the linguistic findings within the broader 

cultural frameworks of the English-speaking and Kyrgyz-speaking communities. This involved 

examining cultural narratives, such as the role of mountains in Kyrgyz folklore and English literary 

traditions, to understand how these narratives influence language use [12]. 

Cross-Cultural Comparison: The comparative analysis highlighted the similarities and 

differences in how each language uses indefinite pronouns to express concepts related to 

uncertainty, adaptability, and respect for nature. The study considered cultural factors such as the 

historical relationship with the environment, religious beliefs, and traditional knowledge systems 

that might influence language use [4]. 

Integration of Linguistic and Cultural Findings: Finally, the linguistic and cultural findings 

were integrated to provide a holistic understanding of how indefinite pronouns function within the 

environmental discourse on mountain climates. This integration helped to illustrate the 

interconnectedness of language, culture, and environmental perception, supporting the study's thesis 

that indefinite pronouns serve as more than grammatical tools — they are embedded in the cultural 

narratives that shape the understanding of mountain climates. 

To ensure the reliability and validity of the findings, the study employed triangulation by 

using multiple data sources and analytical methods. Peer review and expert consultations were 

conducted to validate the interpretations of the linguistic and cultural data. Additionally, cross-

referencing with existing literature on the linguistic representation of environmental conditions 

provided a basis for comparison and further validation [4]. 

The results of this study provide an in-depth analysis of the usage of indefinite pronouns in 

English and Kyrgyz within the context of describing climatic conditions in mountainous regions. 

The findings are organized into three major sections: semantic and pragmatic functions, cross-

cultural comparisons, and the integration of linguistic and cultural elements. These results reveal 

significant insights into how each language approaches the unpredictability of mountain climates 

and how cultural perceptions shape the use of indefinite pronouns [13]. 

1. Semantic and Pragmatic Functions of Indefinite Pronouns 

In both English and Kyrgyz, indefinite pronouns play a significant role in describing the 

uncertain, ever-changing nature of mountain climates. These pronouns are used to convey 

uncertainty, generality, and inclusivity, especially when discussing environmental phenomena that 

are inherently unpredictable. This section explores how each of these semantic functions manifests 

in both languages, as well as the subtle differences in emphasis between them, reflecting deeper 

cultural attitudes towards nature. 
 

Table 1 

PRIMARY SEMANTIC FUNCTIONS OF INDEFINITE PRONOUNS 
 

Indefinite 

Pronoun 

Function Example in English Example in Kyrgyz 

Something Uncertainty "Something in the air changes." "Абада бир нерсе өзгөрөт." 

Someone General 

Reference 

"Someone might say it's colder." "Кимдир бирөө аба салкын 

дейт." 

Anything Inclusivity "Anything can happen in the 

mountains." 

"Тоодо ар кандай нерсе 

болушу мүмкүн." 

Nothing Negative 

Assertion 

"Nothing stays the same up here." "Бул жерде эч нерсе 

өзгөрүүсүз калбайт." 

 

The semantic function of uncertainty is particularly salient in both English and Kyrgyz when 

describing unpredictable weather patterns in mountain regions. In this context, the indefinite 
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pronoun "something" is frequently used to indicate an unknown or undefined change in the 

environment. 

In English, a phrase like "Something in the air changes" conveys a general sense of ambiguity, 

suggesting that the speaker cannot precisely identify the change but acknowledges its presence. This 

usage reflects a subtle awareness of the volatile nature of mountain climates, where conditions can 

shift without warning. 

In Kyrgyz, "Абада бир нерсе өзгөрөт" (literally "Something in the air changes") carries a 

similar meaning, but the tone is often more reverent. The use of "бир нерсе" (something) in Kyrgyz 

often evokes caution or respect for natural forces, especially in traditional settings where nature is 

seen as unpredictable and beyond human control. This difference in nuance highlights a cultural 

tendency in Kyrgyz society to approach nature with a sense of humility. 

The general reference function of indefinite pronouns is evident in both languages, 

particularly through the use of "someone" (English) and "кимдир бирөө" (Kyrgyz). These 

pronouns are employed when describing hypothetical or general situations related to mountain 

climates, which helps to universalize the experience of environmental unpredictability. 

In English, "Someone might say it's colder" offers a vague attribution of an opinion or 

observation, which is typical in casual conversation when the speaker does not want to specify an 

individual. The ambiguity allows for a more flexible interpretation of climatic conditions, aligning 

with the general theme of unpredictability in nature. 

In Kyrgyz, "кимдир бирөө аба салкын дейт" similarly generalizes a hypothetical speaker’s 

observation. However, in Kyrgyz, such statements often carry cultural weight. The indefinite 

pronoun "кимдир бирөө" is frequently found in proverbs and sayings, imbuing the statement with a 

sense of shared knowledge or wisdom passed down through generations. This highlights the cultural 

importance of collective understanding and respect for natural forces, especially in mountainous 

regions where the climate is seen as particularly formidable. 

Indefinite pronouns like "anything" are used in both languages to express inclusivity, 

reflecting the notion that in the mountains, almost any outcome is possible due to the dynamic 

nature of the environment. This inclusivity is used to emphasize the boundlessness and mystery of 

mountain climates. 

In English, "Anything can happen in the mountains" conveys a sense of adventure and 

possibility, aligning with Western cultural narratives that often frame nature as a frontier to be 

explored and mastered. This usage implies that the unpredictability of the mountains is an exciting 

challenge, something to be confronted or overcome by those who venture into these environments. 

In Kyrgyz, "Тоодо ар кандай нерсе болушу мүмкүн" (literally, "Anything can happen in the 

mountains") carries a similar meaning, but the emotional tone is typically one of caution rather than 

excitement. The use of "ар кандай нерсе" (anything) reflects the deep cultural respect for the 

mountains and the potential dangers they represent. In Kyrgyz culture, mountains are often seen as 

sacred or mystical, and their unpredictable climates are viewed as a reflection of nature’s 

uncontrollable power. This sense of humility is particularly evident in traditional Kyrgyz sayings 

and proverbs, where the uncertainty of nature is acknowledged, but not necessarily embraced as a 

challenge to be conquered [11]. 

Indefinite pronouns are also used to convey negative assertions about the environment, 

particularly when describing stagnation or the lack of change. This function is evident in both 

languages through the use of "nothing" and "эч нерсе." 

In English, the phrase "Nothing stays the same up here" is a way of acknowledging that 

despite perceived moments of stillness, the environment is in constant flux. It can also imply that 

permanence is an illusion in the mountains, where conditions shift frequently. 
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The Kyrgyz equivalent, "Бул жерде эч нерсе өзгөрүүсүз калбайт" (literally, "Nothing stays 

unchanged here"), carries a similar meaning, but the emphasis often falls on the respect for nature’s 

dynamism. In Kyrgyz, "эч нерсе" (nothing) in this context serves to highlight the inevitability of 

change, further reinforcing the cultural perspective that the natural world is inherently 

uncontrollable and should be respected rather than resisted. 

In addition to their semantic functions, indefinite pronouns in both English and Kyrgyz serve 

important pragmatic functions. These pronouns help to soften statements, evoke a sense of shared 

experience, and create connections between speakers and listeners when discussing the 

unpredictability of mountain climates. 

In English, phrases such as "something might happen" or "anything can change" are often 

framed in a casual and conversational tone. This use of indefinite pronouns helps to create a shared 

sense of uncertainty without evoking fear or anxiety. Instead, the unpredictability is often framed as 

an adventure or a natural aspect of interacting with the environment. This reflects broader cultural 

narratives of exploration and discovery, where uncertainty is seen as an inherent part of the natural 

world. 

In Kyrgyz, similar expressions, such as "бир нерсе өзгөрөт" (something changes), often 

evoke a more respectful tone. Indefinite pronouns in Kyrgyz are pragmatically used to acknowledge 

the unknown while maintaining a sense of humility. This aligns with Kyrgyz cultural norms that 

emphasize deference to nature’s unpredictability. Pragmatically, these expressions help reinforce 

traditional beliefs about nature, creating a shared understanding among listeners that nature is to be 

approached with caution and respect, rather than control or mastery. 

2. Cross-Cultural Comparisons. The cross-cultural comparison reveals notable differences in 

how indefinite pronouns are employed to describe climatic conditions in mountainous regions 

between the two languages. These differences reflect broader cultural attitudes towards nature and 

the environment, particularly in how these elements are framed within language use. 

Kyrgyz Language and Cultural Connections. In the Kyrgyz language, indefinite pronouns are 

deeply embedded in cultural narratives and traditional beliefs. Kyrgyz culture, with its nomadic 

heritage, holds the mountains in great reverence, often viewing them as powerful and mysterious 

forces. Indefinite pronouns such as "кимдир бирөө" (someone) are commonly found in proverbs 

and folktales that emphasize caution and respect for the mountains. For example, sayings using 

indefinite pronouns often warn against underestimating the power of natural forces, highlighting the 

mountains as environments where human control is limited. 

English Language and Human-Nature Relationship. In contrast, English usage of indefinite 

pronouns in similar contexts tends to be more neutral or reflects a narrative of human exploration 

and dominance over nature. Phrases like "anything can happen in the mountains" evoke a sense of 

adventure or exploration, aligning with the broader cultural framing of nature as something to be 

conquered or explored, rather than feared or revered. The usage is often more descriptive and 

individualistic, highlighting personal experience and human interaction with nature rather than 

collective respect for natural forces [10]..  

As shown in Table 2, while both languages use indefinite pronouns to express uncertainty and 

generality about mountain conditions, Kyrgyz demonstrates a more explicit connection to cultural 

values, particularly in reflecting the community’s respect and humility towards nature. In contrast, 

English phrases, although expressing unpredictability, are more frequently associated with 

adventurism and the human desire to explore the unknown. 

3. Pragmatic Functions and Linguistic-Cultural Integration. Indefinite pronouns play an 

important role in shaping interactions between speakers and their audiences, especially in how they 

convey attitudes toward uncertainty, unpredictability, and shared cultural knowledge. The pragmatic 
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use of these pronouns in English and Kyrgyz reveals cultural differences in how nature, particularly 

mountain environments, is perceived and discussed. While both languages utilize indefinite 

pronouns to express a lack of specificity or to introduce general statements, the underlying 

pragmatic functions vary considerably based on cultural context. 

 

Table 2  

ALIGNMENT OF INDEFINITE PRONOUN USAGE WITH CULTURAL CONTEXTS 
 

Cultural Context English Example Kyrgyz Example 

Respect for Nature "Something mysterious always happens 

here." 

"Тоодо дайыма бир мистикалык 

нерсе болуп турат." 

Human-Nature 

Relationship 

"Anything goes in these parts." "Тоодо ар кандай нерсе болушу 

мүмкүн." 

Traditional Beliefs and 

Stories 

Rarely explicitly connected Strongly tied to folklore and oral 

traditions 

 

In English, indefinite pronouns such as "something," "anything," and "someone" are often 

used in a conversational tone that conveys curiosity, possibility, or adventure. For instance, 

expressions like "something might happen" or "anything can change" typically suggest a degree of 

openness to the unpredictability of the environment. This usage reflects a cultural narrative common 

in Western societies, where nature is seen as a domain to be explored, understood, and even 

controlled. 

The casual tone of these indefinite pronouns creates a sense of adventure and curiosity, 

positioning unpredictable events in a mountain environment not as something to be feared, but as an 

opportunity for discovery or personal challenge. This resonates with broader Western cultural 

narratives that emphasize the human ability to confront and navigate uncertainty through 

exploration and mastery of the environment. Pragmatically, these expressions are often used to 

soften potentially unsettling statements about nature’s unpredictability, framing them instead as part 

of the excitement and allure of engaging with the natural world. 

For example: "Something might happen up there, you never know." This phrase evokes a 

sense of curiosity and even excitement about the potential for new experiences or challenges. The 

uncertainty is presented as engaging rather than threatening. 

"Anything can happen in these mountains." Here, the speaker conveys a broad sense of 

possibility, suggesting that the mountains are a place where all sorts of events might occur, but in a 

way that underscores the adventurous and dynamic aspects of nature. 

This pragmatic usage reflects a shared cultural understanding that uncertainty in nature is 

often linked to exploration and personal growth, creating a collective narrative where 

unpredictability is seen as manageable and even desirable. It also tends to create a shared 

experience among listeners or participants, as it reinforces a collective acknowledgment that nature 

is unpredictable but not necessarily dangerous, and that humans have the capability to adapt to or 

explore these conditions. 

In contrast, the pragmatic use of indefinite pronouns in Kyrgyz, such as "бир нерсе" 

(something), often carries a tone of respect and caution. This reflects a cultural perspective where 

nature, particularly mountains, is seen as a powerful, almost mystical force that humans cannot fully 

control. In Kyrgyz expressions, the use of indefinite pronouns frequently serves as a linguistic 

mechanism for expressing humility and acknowledgment of the unpredictability and strength of the 

natural world. For example: "Тоодо бир нерсе болуп кетиши мүмкүн." ("Something might 

happen in the mountains"). This phrase, while also expressing uncertainty, carries an implicit 

warning that nature is unpredictable and should be approached with caution. The tone suggests that 
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the speaker recognizes the power of the mountains and understands the potential dangers of 

underestimating them. Here, the indefiniteness of "бир нерсе" (something) communicates the idea 

that the specific outcome is unknowable, but that it could have significant consequences, 

reinforcing the need for vigilance and care. 

"Бир нерсе өзгөрөт, эч ким билбейт эмне болоорун." ("Something will change, no one 

knows what will happen"). 

This expression places an even stronger emphasis on the unknowable nature of events, 

reflecting a deep cultural belief that humans must accept and respect nature’s power rather than 

attempt to control or dominate it. The pragmatic use of indefinite pronouns in Kyrgyz is closely tied 

to oral traditions and folklore, where nature is often portrayed as a force that can be both benevolent 

and dangerous. These cultural narratives emphasize that humans must approach nature with 

reverence and humility, acknowledging that certain aspects of the environment remain beyond 

human comprehension or control. In Kyrgyz oral traditions, phrases using indefinite pronouns 

frequently appear in stories or sayings that caution against disrespecting or underestimating the 

power of natural elements, particularly in mountainous regions, which are considered sacred and 

mystical. 

The pragmatic effect of these expressions is to soften statements about nature’s 

unpredictability, but not in a way that minimizes the potential danger. Rather, the use of indefinite 

pronouns helps to convey a shared cultural understanding that unpredictability is an inherent part of 

nature, and that humans must be prepared for it, while also recognizing their own limitations in 

controlling the environment. The pragmatic functions of indefinite pronouns in both languages 

highlight the different cultural perspectives on nature. In English, indefinite pronouns are often used 

to engage with uncertainty as part of a narrative of adventure and human exploration. The emphasis 

is on the individual’s ability to navigate and even control nature’s unpredictability, reflecting a 

cultural focus on exploration and mastery of the environment. In Kyrgyz, indefinite pronouns 

perform a more cautionary role, reflecting a collective cultural acknowledgment of the power and 

mystery of nature. These pronouns are used to signal humility and respect towards the environment, 

particularly in mountainous regions, which are often associated with traditional beliefs and mystical 

forces. The cultural narrative in Kyrgyz society places greater emphasis on living in harmony with 

nature rather than seeking to dominate or explore it. Pragmatically, both languages use indefinite 

pronouns to soften statements and make them more palatable to listeners. However, the tone and 

purpose of this softening differ: in English, it often creates a sense of shared adventure and 

discovery, while in Kyrgyz, it evokes a shared caution and respect for nature’s power [6]. 

The pragmatic functions of indefinite pronouns in English and Kyrgyz serve as linguistic 

reflections of broader cultural attitudes towards nature. In English, the use of these pronouns tends 

to emphasize possibility and exploration, creating a tone of adventure and curiosity in discussing 

nature’s unpredictability. In Kyrgyz, indefinite pronouns function as expressions of humility and 

respect, reinforcing a cultural narrative that views nature, particularly mountains, as powerful forces 

to be revered and respected rather than conquered or explored. This comparison highlights the 

significant role that language plays in shaping and reflecting cultural attitudes toward the natural 

environment. By examining the pragmatic use of indefinite pronouns in these two languages, this 

study reveals how linguistic choices are intertwined with cultural perceptions of nature’s 

unpredictability, offering deeper insights into the ways in which different societies interact with 

their environments. 

4. Integration of Linguistic and Cultural Elements. This study reveals the intricate 

relationship between language, culture, and environmental perception, demonstrating how both the 

English and Kyrgyz languages reflect broader cultural attitudes toward nature, particularly in 
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relation to the unpredictability of mountain climates. The usage of indefinite pronouns in both 

languages serves as a linguistic mechanism to express uncertainty and fluidity, yet the cultural 

framing behind these linguistic choices highlights differing worldviews on the role of humans in 

nature. 

In the Kyrgyz linguistic and cultural context, the mountains are viewed as powerful, 

unpredictable forces, often associated with spiritual significance. This perspective is deeply rooted 

in the nomadic lifestyle of the Kyrgyz people, whose survival historically depended on adapting to 

the natural environment. The mountains are not just physical entities but hold cultural and spiritual 

importance, symbolizing forces that are largely beyond human control. 

This reverence for nature is linguistically encoded through the frequent use of indefinite 

pronouns, which serve to soften expressions and create a sense of humility and respect. For 

example, the pronoun "бир нерсе" (something) is commonly used in phrases like "Абада бир 

нерсе өзгөрөт" (Something in the air changes), which reflects the belief that the natural world 

operates according to forces humans cannot fully predict or understand. This linguistic strategy 

indicates caution and deference to nature’s unpredictability, reinforcing the idea that nature should 

be approached with care rather than controlled or dominated. 

Moreover, in Kyrgyz, indefinite pronouns often appear in oral traditions and folklore, where 

mountains are depicted as mystical and powerful. For example, in Kyrgyz proverbs, the use of 

indefinite pronouns like "кимдир бирөө" (someone) often conveys a warning or a lesson about 

respecting the power of nature: "Кимдир бирөө аба салкын дейт" (Someone might say it’s colder). 

This phrase, though simple, carries cultural weight, reflecting how mountain climates are viewed 

with awe and respect, often tied to traditional knowledge passed down through generations. These 

pronouns function not only to describe climatic conditions but also to signal cultural attitudes 

towards nature, reinforcing collective values of humility and caution in the face of the unknown. 

In contrast, the English language often reflects a more anthropocentric view of nature, where 

the emphasis is on human exploration and interaction with the environment. This approach stems 

from a cultural framework where nature is seen as a domain to be explored, understood, and, to 

some extent, controlled by human effort and knowledge. 

The use of indefinite pronouns in English, such as "something" or "anything", often conveys 

uncertainty but with a tone of adventure and possibility. For instance, the phrase "Something in the 

air changes" carries a sense of curiosity rather than caution. In English, the unpredictability of 

nature is frequently framed within narratives of discovery and challenge, where humans are 

encouraged to engage with the environment to explore its mysteries. This is evident in phrases like 

"Anything can happen in the mountains," which suggests that the unpredictable nature of the 

environment offers opportunities for exploration and excitement rather than reasons for caution or 

restraint. 

While the English language acknowledges nature’s unpredictability, it often places emphasis 

on the individual's ability to navigate and respond to these changes. This reflects a more 

individualistic cultural attitude, where the relationship between humans and nature is one of 

interaction and challenge. Unlike the Kyrgyz approach, which emphasizes collective respect for 

nature’s power, English expressions often suggest that nature is a realm to be understood and tamed 

through human effort and ingenuity. 

The study shows that both languages use indefinite pronouns to manage uncertainty in 

descriptions of mountain climates, but the underlying cultural narratives differ significantly. In 

Kyrgyz, language serves to reinforce a harmonious relationship with nature, where humans are part 

of a larger ecosystem that must be respected and navigated with caution. This is linguistically 
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reflected through the softer, respectful tone that indefinite pronouns provide, signaling nature’s 

mystical and unpredictable power. 

In English, however, indefinite pronouns are often used to introduce adventure, reflecting a 

cultural tendency to view nature as something to be explored and conquered. The use of these 

pronouns in English is less about caution and more about individual engagement with nature, where 

humans are often seen as capable of managing the unpredictability of the natural world. The 

integration of linguistic and cultural elements in this study provides key insights into how indefinite 

pronouns serve as vehicles for expressing cultural attitudes towards nature and environmental 

unpredictability. Some key observations from this analysis include: 

In Kyrgyz, the connection between language and cultural perceptions of nature, especially the 

mountains, is strong and explicit. Indefinite pronouns frequently appear in contexts that convey 

reverence, respect, and caution. The use of phrases like "Тоодо дайыма бир мистикалык нерсе 

болуп турат" (Something mystical always happens in the mountains) underscores the deep-seated 

cultural belief that nature is a powerful, unpredictable force that must be approached with care and 

respect. This framing is likely influenced by the historical nomadic lifestyle of the Kyrgyz people, 

whose survival was intricately tied to understanding and respecting the natural environment. 

In English, while uncertainty is acknowledged through the use of indefinite pronouns, the 

framing is more adventurous and individualistic. Phrases like "Anything can happen in the 

mountains" often carry an exploratory tone, reflecting the broader Western cultural narrative of 

human interaction with nature as one of discovery and control. The language here suggests that 

while nature is unpredictable, it is a realm where humans can assert their agency and navigate the 

unknown. 

These findings contribute to a broader understanding of how linguistic structures, like 

indefinite pronouns, are not merely grammatical elements but are also embedded with cultural 

meaning. Language does more than describe the environment; it frames how people perceive and 

interact with it, shaping collective attitudes and values. In Kyrgyz, the use of indefinite pronouns 

often reinforces collective values of humility and deference to nature, rooted in a cultural heritage 

that views mountains as sacred and powerful. In contrast, English reflects a more individualistic 

cultural attitude, where nature’s unpredictability is seen as a challenge to be navigated or overcome. 

The integration of linguistic and cultural elements in this study highlights the complexity of 

human interaction with the natural world, particularly in challenging and unpredictable 

environments such as mountainous regions. The ways in which indefinite pronouns are used in 

these descriptions reveal deep-seated cultural narratives about nature, illustrating that language is a 

powerful tool for encoding and reinforcing cultural values and environmental perceptions. This 

study provides a foundation for further research into how other linguistic features, such as verb 

forms or modal expressions, might similarly reflect cultural perceptions of nature in both English 

and Kyrgyz, particularly in the context of describing climatic phenomena and environmental 

unpredictability. Understanding these linguistic and cultural connections is critical for appreciating 

the diverse ways in which humans relate to the environment and navigate its challenges. 

The findings of this study reveal significant insights into the use of indefinite pronouns in 

describing climatic conditions in mountainous regions across English and Kyrgyz languages. By 

examining these pronouns through a linguo-cultural lens, this research uncovers how language not 

only reflects but also shapes cultural perceptions of the environment. This section discusses the 

implications of these findings, explores the cultural nuances identified, and situates the results 

within broader linguistic and cultural frameworks. 

The study demonstrates that indefinite pronouns play a crucial role in expressing the 

uncertainty and variability inherent in mountainous climates. In both English and Kyrgyz, pronouns 
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such as "something," "anything," and their equivalents in Kyrgyz ("бир нерсе," "ар кандай нерсе") 

are used to convey a sense of unpredictability and generality, which aligns with the dynamic nature 

of mountain weather conditions. The frequent use of indefinite pronouns reflects a linguistic 

strategy to manage and communicate uncertainty. This is particularly evident in descriptions of 

mountain climates, where weather patterns are known for their sudden changes and extremes. In 

English, phrases like "anything can happen" emphasize an open-ended, almost adventurous view of 

environmental unpredictability. In Kyrgyz, similar expressions often carry a more cautious 

undertone, rooted in traditional respect and awareness of natural forces. This aligns with findings 

from Levinson (1983), who noted that pronouns can be pragmatically employed to soften assertions 

or convey broader possibilities in discourse [9]. 

The use of indefinite pronouns also mirrors cultural attitudes towards nature. In Kyrgyz, the 

pronouns are frequently embedded in proverbs and sayings that convey respect for the mountains, 

suggesting a cultural perspective that sees nature as a powerful, sometimes unpredictable, force to 

be navigated with care. This contrasts with English, where the use of indefinite pronouns in 

environmental contexts often aligns with a narrative of exploration and control, highlighting the 

cultural differences in human-nature relationships. 

The comparative analysis between English and Kyrgyz revealed distinct patterns in how each 

language frames environmental discourse, particularly through the use of indefinite pronouns. 

While both languages use these pronouns to express uncertainty, the underlying cultural contexts 

and implications differ significantly. In Kyrgyz, the integration of indefinite pronouns within 

environmental discourse often carries deeper cultural meanings, reflecting the nomadic heritage and 

close ties to the natural world. For example, the frequent use of "кимдир бирөө" (someone) in 

folklore and everyday speech emphasizes the interconnectedness of people and nature. This cultural 

integration supports the view that language is not just a medium of communication but also a 

repository of cultural knowledge and values [6]. 

In English, indefinite pronouns in environmental discourse often serve to generalize 

experiences and convey a sense of openness to possibilities. This aligns with broader narratives of 

exploration and adventure commonly found in Western cultural contexts. The English use of 

pronouns like "something changes" not only describes physical changes but also implicitly invites 

personal engagement or exploration, highlighting a more individualistic approach to nature ([7]. 
 

Table 3:  

SUMMARY OF CULTURAL IMPLICATIONS  

OF INDEFINITE PRONOUN USAGE IN ENGLISH AND KYRGYZ 
 

Function English Kyrgyz 

Expressing Uncertainty Emphasizes unpredictability and 

adventure 

Reflects caution and respect for nature 

Cultural Narrative Linked to exploration and 

discovery 

Rooted in folklore and traditional beliefs 

Human-Nature 

Relationship 

Suggests control or interaction Emphasizes coexistence and harmony 

 

The interplay between language and culture is crucial in understanding how communities 

perceive and respond to environmental conditions. This study’s findings suggest that indefinite 

pronouns are not merely linguistic tools but also serve as cultural markers that shape how 

individuals and communities perceive and interact with their environment. In both languages, the 

use of indefinite pronouns to express uncertainty about mountain climates reflects a shared 

recognition of environmental variability. However, the cultural framing differs — where English 

discourse may frame this uncertainty as an opportunity for adventure or exploration, Kyrgyz 
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discourse often frames it within the context of respect and caution, deeply influenced by traditional 

beliefs and a historical understanding of the natural world. These findings have practical 

implications for environmental communication, especially in multicultural or international contexts. 

Understanding the cultural nuances in how indefinite pronouns are used can enhance the 

effectiveness of environmental messaging by aligning language with the audience’s cultural context. 

For instance, emphasizing respect and caution in communications targeted at Kyrgyz-speaking 

audiences may resonate more strongly than messages that highlight exploration and 

unpredictability. 

The study also contributes to the broader field of linguistics by highlighting how seemingly 

minor grammatical elements, such as indefinite pronouns, can carry significant cultural weight. This 

reinforces the importance of considering cultural context in linguistic analysis, as even small 

elements of language can reflect and perpetuate broader cultural narratives and values [12]. 

While this study provides valuable insights into the use of indefinite pronouns in 

environmental discourse, further research is needed to explore additional linguistic elements and 

cultural contexts. Future studies could expand the scope to include other pronouns or grammatical 

structures that play a role in environmental communication. Additionally, exploring how these 

linguistic patterns influence behavior and decision-making in environmental contexts could provide 

a deeper understanding of the relationship between language, culture, and environmental action. 

This study set out to explore the role of indefinite pronouns in describing climatic conditions 

in mountainous regions, utilizing a linguo-cultural approach to compare their usage in English and 

Kyrgyz languages. By examining these pronouns, the research highlights how language not only 

reflects but also influences cultural perceptions of the environment, particularly in contexts 

characterized by unpredictability and natural forces such as mountain climates. 

The findings reveal that indefinite pronouns like "something," "anything," and their Kyrgyz 

equivalents are frequently used to express uncertainty, generality, and inclusivity in environmental 

discourse. This linguistic strategy aligns with the dynamic and often unpredictable nature of 

mountain climates. However, the study also identifies distinct cultural differences in how these 

pronouns are employed, reflecting broader cultural attitudes towards nature [13]. 

In Kyrgyz, the use of indefinite pronouns is deeply embedded in cultural narratives that 

emphasize respect, caution, and coexistence with nature. These pronouns often appear in contexts 

that convey traditional wisdom and a collective understanding of environmental forces, reflecting a 

worldview that sees nature as a powerful and sometimes unpredictable partner in life. In contrast, 

the English language tends to use indefinite pronouns in ways that align with narratives of 

exploration, adventure, and human interaction with the environment, highlighting a more 

individualistic and sometimes utilitarian approach. 

These differences underscore the importance of considering cultural context when analyzing 

linguistic elements. The use of indefinite pronouns is not merely a grammatical choice but a 

reflection of how communities perceive and engage with their natural surroundings. This has 

significant implications for environmental communication, as messages that resonate with cultural 

values are more likely to be effective in shaping perceptions and behaviors. 

Moreover, the study contributes to the broader field of linguistics by demonstrating the 

interconnectedness of language, culture, and environmental perception. It highlights how minor 

grammatical elements, such as indefinite pronouns, can carry profound cultural meanings that 

influence how individuals and communities understand and interact with their environment. 

The insights gained from this study have practical applications in environmental 

communication, education, and policy-making, especially in multicultural contexts where 

understanding the cultural underpinnings of language can enhance the effectiveness of 
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communication strategies. Future research could expand on these findings by exploring other 

linguistic elements that play a role in environmental discourse or by examining similar patterns in 

different cultural or environmental contexts. In conclusion, the study of indefinite pronouns in 

environmental discourse reveals the nuanced ways in which language and culture are intertwined. 

By understanding these connections, we gain a deeper appreciation of the role language plays in 

shaping our relationship with the natural world, particularly in environments as dynamic and 

culturally significant as mountain regions. This knowledge not only enriches our understanding of 

linguistic and cultural diversity but also provides valuable insights for fostering more culturally 

sensitive and effective environmental communication. 
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Abstract. This article explores the discursive strategies used to describe childhood in the 

context of mountain climates, comparing English and Kyrgyz languages. The study aims to identify 

how climatic conditions influence linguistic expressions and cultural perceptions of childhood in 

these two languages. By analyzing literary texts, folklore, and everyday discourse, the research 

reveals the specific features and commonalities in the depiction of childhood within mountainous 

environments. The findings highlight the role of environmental factors in shaping discourses about 

childhood and provide insights into the intersection of language, culture, and nature. 

 

Аннотация. Рассматриваются дискурсивные стратегии, используемые для описания 

детства в контексте горного климата, сравнивая английский и кыргызский языки. Целью 

исследования является определение того, как климатические условия влияют на языковые 

выражения и культурное восприятие детства в этих двух языках. Анализируя литературные 

тексты, фольклор и повседневный дискурс, исследование выявляет специфические черты и 

общие черты в изображении детства в горной среде. Результаты подчеркивают роль факторов 

окружающей среды в формировании дискурсов о детстве и дают представление о 

пересечении языка, культуры и природы. 

 

Keywords: childhood, mountain climate, discursive strategies, English language, Kyrgyz 

language, comparative study, linguistic expressions, cultural perception, environmental influence. 

 

Ключевые слова: детство, горный климат, дискурсивные стратегии, английский язык, 

кыргызский язык, сравнительное исследование, языковые выражения, культурное 

восприятие, влияние окружающей среды. 

 

The study of discursive strategies in language provides valuable insights into how cultural and 

environmental factors shape human perception and communication. In particular, the description of 

childhood in various linguistic and cultural contexts reveals deep connections between language, 

culture, and nature. Mountainous regions, with their unique climates and ecosystems, present a 

distinct environment that influences the ways in which childhood is conceptualized and expressed. 

This comparative study examines the discursive strategies used to describe childhood in the English 

and Kyrgyz languages, focusing on the impact of mountain climate on these expressions [4]. 
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Mountains and their climates have long been recognized as significant influencers of human 

life, shaping not only the physical aspects of living but also cultural and social structures [6]. The 

distinct ecological and climatic conditions of mountainous regions, such as extreme weather, high 

altitudes, and isolated communities, contribute to a unique set of challenges and experiences that 

influence childhood [1]. In the context of language, these environmental factors are often reflected 

in the discourse surrounding childhood, highlighting the relationship between nature and human 

development [2]. 

In English-speaking cultures, the concept of childhood has been extensively studied, revealing 

a complex interplay between societal norms, educational practices, and environmental influences 

[5]. Literature and folklore from English-speaking mountainous regions often depict childhood as a 

time of resilience, adventure, and interaction with nature, reflecting the broader cultural values 

associated with rugged landscapes [3]. The language used in these depictions frequently emphasizes 

independence, exploration, and a connection to the natural world, suggesting that the environment 

plays a crucial role in shaping the narrative of childhood [10]. 

Similarly, in Kyrgyz culture, which is deeply rooted in mountainous terrain, childhood is 

often described through the lens of nature and traditional practices [1]. The Kyrgyz language, with 

its rich oral tradition and folklore, encapsulates the relationship between children and the harsh yet 

beautiful mountain environment, emphasizing communal values, resilience, and a harmonious 

coexistence with nature [6]. These cultural narratives reflect a worldview where the mountain 

climate is not merely a backdrop but a defining element of the childhood experience [9]. 

This comparative analysis seeks to explore the similarities and differences in how childhood 

is described in the English and Kyrgyz languages within the context of mountain climates. By 

examining literary texts, folklore, and everyday discourse, this study aims to identify the discursive 

strategies employed in both languages and to understand how these strategies reflect the cultural 

and environmental influences of mountainous regions. The findings of this research contribute to 

the broader field of discourse analysis by highlighting the role of environmental factors in shaping 

linguistic and cultural expressions of childhood. The implications of this study extend beyond 

linguistic analysis, offering insights into how climate and geography can influence cultural 

perceptions and socialization practices. Understanding these discursive strategies provides a deeper 

appreciation of the interconnectedness of language, culture, and environment, particularly in regions 

where nature plays a pivotal role in everyday life. 

The methodology section outlines the research design, data collection, and analytical 

approaches used in this comparative study of discursive strategies describing childhood in the 

context of mountain climates in English and Kyrgyz languages. This study employs a qualitative 

approach, drawing on discourse analysis to explore how environmental factors, particularly 

mountain climates, influence the depiction of childhood in these linguistic contexts. This research 

adopts a comparative case study design, focusing on two distinct linguistic and cultural settings: 

English-speaking and Kyrgyz-speaking mountain regions. The choice of these two languages allows 

for an in-depth exploration of how childhood is conceptualized and articulated in environments 

where the mountain climate plays a significant role. The study examines various sources, including 

literary texts, folklore, and everyday discourse, to capture a broad spectrum of expressions related 

to childhood. The data for this study were collected from a combination of primary and secondary 

sources. The primary sources include literary texts, folk tales, and spoken discourse from 

communities in mountainous regions of the UK, USA, and Kyrgyzstan. Secondary sources consist 

of scholarly articles, books, and cultural studies that provide context and additional insights into the 

linguistic and cultural characteristics of both languages. 
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Table 1:  

SOURCES OF DATA 
 

Source Type English Language (UK/USA) Kyrgyz Language (Kyrgyzstan) 

Literary Texts Novels, short stories, poetry Novels, short stories, poetry 

Folklore Folk tales, myths, legends Folk tales, epics, oral traditions 

Spoken Discourse Interviews, recorded conversations Interviews, recorded conversations 

Scholarly Articles Linguistics, cultural studies Linguistics, cultural studies 

Books Cultural and environmental studies Cultural and environmental studies 

 

The analysis was conducted using discourse analysis, focusing on how language constructs 

the concept of childhood within the context of mountain climates. Discourse analysis allows for the 

examination of language beyond its structural aspects, considering the social and cultural 

dimensions that influence how childhood is depicted. The analysis involved several steps. 

Text Selection and Preparation: Texts were selected based on their relevance to the themes of 

childhood, mountains, and climate. Each text was carefully reviewed, and relevant excerpts were 

identified for further analysis [11]. 

Coding and Categorization: A coding scheme was developed to categorize the various 

discursive strategies used in the texts. Codes were assigned to specific linguistic features, such as 

metaphors, narratives, and descriptive language that highlighted the relationship between childhood 

and the mountain environment. 

Comparative Analysis: The coded data were analyzed comparatively across the English and 

Kyrgyz texts. This step involved identifying patterns, similarities, and differences in the discursive 

strategies used in both languages. Particular attention was given to how each language reflects the 

influence of mountain climates on childhood. Contextual Interpretation: The findings were 

interpreted in the broader context of cultural and environmental influences. This involved linking 

the linguistic patterns observed in the texts to cultural practices, values, and the ecological 

characteristics of mountainous regions [14]. 

Key Analytical Tools and Frameworks. Critical Discourse Analysis (CDA): CDA was used to 

explore the power dynamics and cultural influences embedded in the descriptions of childhood. 

This approach helped in understanding how environmental factors such as mountain climates shape 

discourses on childhood [7]. 

Ecological Linguistics Framework: This framework was employed to analyze the interaction 

between language and the environment, providing insights into how ecological factors influence 

linguistic expressions [8]. 
 

Table 2  

ANALYTICAL CATEGORIES AND EXAMPLES 
 

Category English Language Example Kyrgyz Language Example 

Metaphors and 

Similes 

"Children like mountain goats, nimble and 

free" 

"Балдар тоо эчкилери сыяктуу, эркин 

жана күчтүү" 

Nature Narratives Stories of adventure and survival in the 

mountains 

Эпос жана уламыштарда балдардын 

жаратылыш менен байланышы 

Environmental 

Descriptors 

Harsh, rugged, wild – used to describe the 

mountain environment 

"Катуу, жапайы тоо" - тоонун 

чөйрөсүн сүрөттөө 

Cultural Symbols Mountains as symbols of strength and 

independence 

Тоолордун символикасы – күч жана 

коомдук биримдиги 

 

The study acknowledges certain limitations, including the potential for cultural bias in 

interpreting the texts and the challenge of translating nuanced expressions between languages. 
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Ethical considerations were addressed by ensuring the respectful representation of cultural 

narratives and obtaining permissions where necessary for the use of specific texts. 

1. Discursive Strategies in English Texts. Nature Metaphors. English texts frequently employ 

nature metaphors to depict childhood, drawing vivid parallels between children and elements of 

nature such as plants, animals, and landscapes. These metaphors often emphasize organic growth, 

innocence, and the potential inherent in children, reflecting the idea that, like nature, children have 

an intrinsic capacity to develop and flourish. 

Common expressions include "blossoming," which suggests a phase of vibrant growth and 

emergence, akin to a flower opening its petals. Another frequent metaphor, "growing roots," 

symbolizes stability and the formation of a foundational identity, while "like a young bird learning 

to fly" highlights early stages of independence and exploration. Nature is often dualistically 

portrayed as both a playground — a safe and nurturing space where children can explore and learn 

— and a testing ground — a challenging environment that requires children to overcome obstacles 

and develop resilience. This reflects a broader cultural narrative where childhood is seen as a 

preparatory stage for the challenges of adult life. Examples and Analysis: Phrases such as "climbing 

life's steep hills" and "navigating the wild terrain of youth" are prevalent in English descriptions of 

childhood. These expressions convey the notion that childhood involves navigating difficulties and 

learning from experiences, much like traversing a rugged natural landscape. This approach aligns 

with a cultural emphasis on personal growth through adversity and the idea that challenges help 

build character and strength [12]. 

Adventure and Resilience. English narratives often depict childhood as a journey or adventure, 

set against the backdrop of rugged landscapes like mountains or dense forests. This framing not 

only adds a sense of excitement and discovery to the depiction of childhood but also reinforces the 

notion of resilience and adaptability. The journey metaphor suggests that childhood is not merely a 

static period but a dynamic process filled with learning experiences. 

Adventure-related terms such as "quest," "expedition," or "exploring uncharted territory" are 

commonly used, conveying the idea that childhood is a time of exploration, risk-taking, and self-

discovery. This depiction resonates with Western ideals of independence and individualism, where 

personal achievement and self-reliance are highly valued traits  [13]. 

Emphasis on Personal Achievement: The emphasis on individual achievement and the 

personal journey of the child reflects broader cultural values in English-speaking societies, 

particularly the importance of overcoming obstacles on one’s own. The use of adventure metaphors 

serves to highlight that each child’s path is unique, and personal growth is often seen as a solitary 

journey where resilience and determination are key to success. This approach contrasts with more 

collective or communal perspectives on childhood, emphasizing that the development of resilience 

is a personal endeavor rather than a shared experience. 
 

Table 3 

FREQUENCY OF NATURE METAPHORS IN ENGLISH DESCRIPTIONS OF CHILDHOOD 
 

Discursive Strategy Frequency (%) Example 

Growth Metaphors 45% "Budding like a flower in the spring..." 

Adventure-related Terms 30% "Climbing the steep hills of life's early years..." 

Resilience Emphasis 25% "Weathering the storms of youth..." 

 

Interpretation of the Table: Growth Metaphors (45%): These are the most common type of 

metaphor used in English descriptions of childhood, reflecting a cultural focus on the natural and 

gradual development of children. The frequent use of such metaphors indicates a view of childhood 

as a time of nurturing and organic growth, much like the phases observed in nature. 
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Adventure-related Terms (30%): Adventure-related terms are used slightly less frequently but 

are still prominent. Their presence highlights the adventurous spirit attributed to childhood in 

English-speaking cultures, suggesting that life’s challenges and experiences are integral to personal 

development. 

Resilience Emphasis (25%): Metaphors emphasizing resilience are also significant, 

illustrating the cultural importance of developing strength and perseverance from an early age. 

These metaphors frame childhood as a period of overcoming difficulties and preparing for future 

challenges [9]. 

This detailed analysis provides a comprehensive understanding of how nature metaphors, 

adventure, and resilience are used in English texts to depict childhood, reflecting broader cultural 

values of growth, independence, and personal achievement. 

2. Discursive Strategies in Kyrgyz Texts. Nature Metaphors. Usage and Themes: English texts 

frequently employ nature metaphors to depict childhood, drawing vivid parallels between children 

and elements of nature such as plants, animals, and landscapes. These metaphors often emphasize 

organic growth, innocence, and the potential inherent in children, reflecting the idea that, like 

nature, children have an intrinsic capacity to develop and flourish. 

Common expressions include "blossoming," which suggests a phase of vibrant growth and 

emergence, akin to a flower opening its petals. Another frequent metaphor, "growing roots," 

symbolizes stability and the formation of a foundational identity, while "like a young bird learning 

to fly" highlights early stages of independence and exploration. 

Nature is often dualistically portrayed as both a playground — a safe and nurturing space 

where children can explore and learn — and a testing ground — a challenging environment that 

requires children to overcome obstacles and develop resilience. This reflects a broader cultural 

narrative where childhood is seen as a preparatory stage for the challenges of adult life. 

Examples and Analysis: Phrases such as "climbing life's steep hills" and "navigating the wild 

terrain of youth" are prevalent in English descriptions of childhood. These expressions convey the 

notion that childhood involves navigating difficulties and learning from experiences, much like 

traversing a rugged natural landscape. This approach aligns with a cultural emphasis on personal 

growth through adversity and the idea that challenges help build character and strength [16]. 

Adventure and Resilience. Depiction as a Journey: English narratives often depict childhood 

as a journey or adventure, set against the backdrop of rugged landscapes like mountains or dense 

forests. This framing not only adds a sense of excitement and discovery to the depiction of 

childhood but also reinforces the notion of resilience and adaptability. The journey metaphor 

suggests that childhood is not merely a static period but a dynamic process filled with learning 

experiences. 

Adventure-related terms such as "quest," "expedition," or "exploring uncharted territory" are 

commonly used, conveying the idea that childhood is a time of exploration, risk-taking, and self-

discovery. This depiction resonates with Western ideals of independence and individualism, where 

personal achievement and self-reliance are highly valued traits. 

Emphasis on Personal Achievement: The emphasis on individual achievement and the 

personal journey of the child reflects broader cultural values in English-speaking societies, 

particularly the importance of overcoming obstacles on one’s own. The use of adventure metaphors 

serves to highlight that each child’s path is unique, and personal growth is often seen as a solitary 

journey where resilience and determination are key to success. 

This approach contrasts with more collective or communal perspectives on childhood, 

emphasizing that the development of resilience is a personal endeavor rather than a shared 

experience. 
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Table 4 

FREQUENCY OF NATURE METAPHORS IN ENGLISH DESCRIPTIONS OF CHILDHOOD 
 

Discursive Strategy Frequency (%) Example 

Growth Metaphors 45 "Budding like a flower in the spring..." 

Adventure-related Terms 30 "Climbing the steep hills of life's early years..." 

Resilience Emphasis 25 "Weathering the storms of youth..." 

 

Interpretation of the Table: Growth Metaphors (45%): these are the most common type of 

metaphor used in English descriptions of childhood, reflecting a cultural focus on the natural and 

gradual development of children. The frequent use of such metaphors indicates a view of childhood 

as a time of nurturing and organic growth, much like the phases observed in nature. Adventure-

related Terms (30%): adventure-related terms are used slightly less frequently but are still 

prominent. Their presence highlights the adventurous spirit attributed to childhood in English-

speaking cultures, suggesting that life’s challenges and experiences are integral to personal 

development. Resilience Emphasis (25%): metaphors emphasizing resilience are also significant, 

illustrating the cultural importance of developing strength and perseverance from an early age. 

These metaphors frame childhood as a period of overcoming difficulties and preparing for future 

challenges [15]. 

3. Comparative Analysis of Discursive Strategies. Resilience as a Key Aspect of Childhood: 

Both English and Kyrgyz texts recognize resilience and adaptation as fundamental aspects of 

childhood. Resilience is seen as essential for children to navigate the challenges of growing up, 

whether these challenges are social, environmental, or personal. However, the cultural framing and 

the sources of resilience differ markedly between the two languages. 

English Perspective: Individual-Centric Resilience. In English texts, resilience is often 

depicted as an individual trait. It is framed as the ability of a child to overcome personal challenges 

through their own effort, ingenuity, and strength. This aligns with Western cultural values that 

prioritize individualism, self-reliance, and the belief that personal achievement is a result of 

individual endeavor. 

English descriptions frequently employ metaphors and narratives that place the child at the 

center of their own story. For example, expressions like “facing the winds of change alone” or 

“finding their path through the wilderness” suggest that resilience is something that is built through 

solitary experiences. The emphasis is on personal growth through overcoming adversity, with little 

focus on the role of others in this process. 

Kyrgyz Perspective: Community-Centric Resilience. In contrast, Kyrgyz texts depict resilience 

as a communal trait, developed within the framework of family and community. The resilience of a 

child is seen as inherently connected to the support, guidance, and collective experiences of those 

around them. This reflects the collectivist nature of Kyrgyz culture, where individuals are viewed as 

inseparable from their social and familial networks [6] 

Discursive strategies in Kyrgyz texts often emphasize the role of elders, family, and 

community in fostering resilience. Phrases like “strong as the stones of the mountain, united 

together” illustrate that resilience is not solely an individual achievement but a quality that is 

nurtured through communal bonds and shared experiences. The depiction of resilience is less about 

personal triumph and more about the strength derived from being part of a supportive collective. 

English Perspective: Celebrating Independence. English descriptions of childhood frequently 

celebrate independence, portraying children as explorers, adventurers, and individual heroes of their 

own journeys. This narrative aligns with Western ideals of autonomy, personal freedom, and the 
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pursuit of individual goals. Children in English texts are often depicted as navigating challenges 

alone, whether these are social situations, natural landscapes, or personal dilemmas. 

The focus on independence is not just about physical exploration but also encompasses 

emotional and psychological self-reliance. English texts often valorize the idea of the “self-made” 

individual who learns, grows, and ultimately succeeds on their own terms. This reflects broader 

Western cultural narratives that place high value on personal initiative and the capacity to “make it” 

independently of external support [8]. 

Kyrgyz Perspective: Harmony with the Environment and Community. In contrast, Kyrgyz 

texts embed children within a larger social and natural world, emphasizing the interconnectedness 

of individuals, community, and nature. Childhood is portrayed not as a solitary adventure but as a 

collective journey supported by family, community, and the natural environment. The depiction of 

mountains as protective and wise entities reflects a broader cultural reverence for nature as an 

integral part of everyday life. Kyrgyz narratives emphasize harmony with the environment, where 

mountains and natural landscapes are seen not as obstacles to be conquered but as guides and 

protectors. For example, metaphors like “growing under the shadow of the great peaks” reflect the 

idea that nature plays a nurturing and instructive role in the upbringing of children. This portrayal 

underscores the importance of maintaining balance and respect for the natural world, which is 

deeply ingrained in Kyrgyz cultural values. 
 

Table 5  

COMPARATIVE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES 
 

Theme English Perspective Kyrgyz Perspective 

Resilience Individual-centric Community-centric 

Role of Nature Exploration and challenge Guidance and protection 

Social Context Emphasis on independence Emphasis on familial and communal bonds 

 

In English texts, resilience is framed as an individual pursuit, with the child often depicted as 

an autonomous agent facing challenges alone. This perspective emphasizes the value of personal 

fortitude and the ability to overcome obstacles through individual effort. The narrative of the “lone 

hero” or “adventurer” is common, highlighting the Western focus on personal resilience. Kyrgyz 

texts, however, depict resilience as a shared quality developed through the collective strength of 

family and community. The resilience of a child is seen as a reflection of the support system around 

them, rather than an isolated personal achievement. This collective approach emphasizes the 

importance of community bonds and the role of elders and family in guiding the child through life’s 

challenges. Role of Nature: English texts often portray nature as a challenge or a series of obstacles 

to be navigated, reflecting a worldview that values the conquest of the natural world as a sign of 

personal strength. Mountains and other natural elements are depicted as tests of endurance and 

resilience, reinforcing the narrative of overcoming adversity [10]. 

In contrast, Kyrgyz texts describe nature as a guiding and protective presence. Mountains are 

not seen as adversaries but as wise entities that offer shelter, guidance, and lessons. This portrayal 

reflects a holistic view of nature as an integral and supportive part of the human experience, 

emphasizing the need for harmony rather than conquest. 

Social Context: The social context in English texts is characterized by a focus on 

independence and the child’s journey of self-discovery. The emphasis is on personal choices, 

individual learning experiences, and the development of self-reliance. This perspective aligns with 

Western cultural values that prioritize individual success and the ability to navigate life 

independently. Kyrgyz texts, on the other hand, place a strong emphasis on familial and communal 

bonds. Childhood is seen as a time of collective learning, where the child is deeply connected to 
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their family and community. Social context is portrayed as a nurturing environment where 

collective effort and shared experiences are central to the child’s development. This communal 

approach reflects the cultural importance of interdependence and mutual support in Kyrgyz society. 

The comparative analysis of English and Kyrgyz texts reveals distinct cultural narratives that 

shape how childhood is described in the context of mountain climates. English texts often 

emphasize individualism, portraying childhood as a journey of personal growth, resilience, and self-

discovery. This approach aligns with Western cultural values that prioritize autonomy and personal 

achievement. The frequent use of metaphors related to exploration, adventure, and overcoming 

natural challenges reflects a worldview that values conquering adversity as a means of developing 

character and resilience [11]. 

In contrast, Kyrgyz texts frame childhood within a communal and interconnected context, 

where resilience and growth are seen as collective endeavors. This perspective underscores the 

importance of family, community, and harmony with nature. The depiction of mountains as 

protective and guiding forces highlights the cultural reverence for the natural environment, which is 

viewed not as a challenge to be overcome but as a supportive element of life. This reflects broader 

Kyrgyz values of collectivism, respect for elders, and the belief in the interdependence of all living 

things. 

The differing portrayals of resilience in English and Kyrgyz texts offer insights into how 

cultural values shape perceptions of strength and adaptation. In English narratives, resilience is 

often depicted as an individual trait, developed through personal struggle and perseverance. This 

aligns with the Western ideal of the self-made individual, who succeeds through personal effort and 

determination. The use of nature metaphors, such as “weathering the storms of youth” or “climbing 

life’s steep hills,” emphasizes the solitary nature of this journey, reinforcing the notion that 

resilience is a personal quality. 

Conversely, Kyrgyz narratives depict resilience as a collective quality, deeply rooted in 

community and familial support. The concept of resilience in Kyrgyz texts is less about individual 

achievement and more about the strength derived from being part of a larger social and natural 

system. This communal approach is reflected in expressions like “strong as the stones of the 

mountain, united together,” suggesting that resilience is not developed in isolation but through the 

shared experiences and support of the community. This distinction highlights how cultural context 

influences the understanding of resilience, shaping it either as a solitary or communal endeavor. 

The role of nature in shaping discourses around childhood differs significantly between the 

two languages. English texts often portray nature as a realm of challenges and obstacles that 

children must navigate and conquer. This depiction aligns with a broader Western narrative of 

human dominance over nature, where overcoming natural challenges is seen as a testament to 

individual strength and resourcefulness. The framing of mountains as obstacles or tests reflects this 

perspective, positioning nature as something to be mastered rather than a partner in the human 

journey. 

In Kyrgyz texts, however, nature is depicted as a nurturing and protective force. Mountains 

are not adversaries but allies, providing guidance, shelter, and wisdom. This portrayal reflects a 

holistic view of the natural world, where humans and nature exist in a harmonious relationship. The 

idea that mountains “guide the young with wisdom” illustrates the Kyrgyz belief in the 

interconnectedness of all elements of life, where nature is not a challenge to be conquered but a 

source of strength and stability. This perspective emphasizes the importance of living in balance 

with the environment, reflecting broader cultural values of respect and reverence for nature [1]. 

The social context of childhood in English and Kyrgyz texts further illustrates the contrasting 

cultural values of individualism and collectivism. English narratives often depict children as 
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independent agents, navigating their own paths and making personal decisions. This emphasis on 

independence reflects Western educational and social philosophies that prioritize individual 

freedom, self-expression, and personal responsibility. Childhood is seen as a time to develop self-

reliance and the ability to stand on one’s own, aligning with the broader cultural ideal of the 

independent individual. 

In contrast, Kyrgyz narratives place a strong emphasis on familial and communal bonds. 

Childhood is portrayed as a time of collective learning and social integration, where the child is 

supported by a network of family and community members. This communal approach is deeply 

rooted in Kyrgyz culture, where the family unit is seen as the foundation of society, and the 

upbringing of children is considered a shared responsibility. The depiction of children growing up 

“under the watchful eyes of elders” reinforces the importance of intergenerational connections and 

the role of community in nurturing and guiding the young. 

The findings of this study have important implications for cross-cultural understanding of 

childhood and the role of discursive strategies in shaping perceptions of resilience, nature, and 

social context. By examining how different cultures describe childhood in relation to their 

environmental and social settings, we gain insights into the values and beliefs that underpin these 

narratives. The contrast between individualistic and collectivistic approaches to resilience, the role 

of nature as a challenge versus a guide, and the emphasis on independence versus communal bonds 

reflect broader cultural differences that influence how childhood is experienced and understood. 

Understanding these discursive strategies can also inform educational practices, social 

policies, and cross-cultural communication by highlighting the diverse ways in which cultures 

conceptualize childhood and development. Recognizing the importance of community and 

environment in shaping childhood experiences, as seen in Kyrgyz texts, can offer valuable lessons 

for promoting more holistic and inclusive approaches to child development. Conversely, the 

emphasis on personal growth and resilience found in English texts underscores the value of 

fostering independence and self-confidence in children [12]. 

This discussion underscores the complex interplay between cultural values, environmental 

contexts, and discursive strategies in shaping the portrayal of childhood. By comparing English and 

Kyrgyz texts, this study reveals how different cultures navigate the themes of resilience, the role of 

nature, and the social context of childhood, offering a richer understanding of the diverse narratives 

that influence our perceptions of growing up. These insights contribute to a broader appreciation of 

the cultural nuances that shape our understanding of childhood and the importance of respecting and 

valuing these differences in a globalized world. 

This study has explored the discursive strategies used in English and Kyrgyz texts to describe 

childhood in the context of mountain climates, highlighting significant cultural differences in the 

portrayal of resilience, the role of nature, and social context. By comparing these narratives, it 

becomes evident that cultural values and environmental settings profoundly shape how childhood is 

conceptualized and depicted in different linguistic and cultural contexts. 

In English texts, childhood is often portrayed as an individual journey characterized by 

personal resilience, independence, and the ability to overcome challenges. This reflects broader 

Western ideals of self-reliance, personal achievement, and the triumph of the individual. The use of 

nature metaphors and adventure-related themes underscores the belief in personal growth through 

the conquest of natural and personal obstacles. Conversely, Kyrgyz texts present a more communal 

and interconnected view of childhood, where resilience is developed through the support of family, 

community, and harmony with nature. The depiction of mountains as protective and guiding forces 

reflects the deep cultural reverence for the natural environment, emphasizing balance, collective 

effort, and the integration of the individual within a larger social and natural world. This perspective 
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highlights the importance of community bonds and the role of elders and family in guiding children 

through life’s journey. 

The comparative analysis underscores the contrasting values of individualism and 

collectivism that define English and Kyrgyz cultural narratives. English texts prioritize the 

individual’s ability to navigate and master their environment, while Kyrgyz texts emphasize the 

collective strength derived from familial and communal ties, as well as a harmonious relationship 

with nature. These differences reflect broader cultural attitudes towards resilience, the human-nature 

relationship, and the social dynamics of upbringing. Understanding these diverse discursive 

strategies is crucial for fostering cross-cultural appreciation and communication. It highlights the 

need to recognize and respect the varied ways in which cultures approach childhood and 

development, influenced by their unique environmental and social contexts. The findings of this 

study can inform educational and social practices by promoting a more nuanced view of childhood 

that values both individual and collective approaches to resilience and growth. 

Ultimately, this study contributes to the broader discourse on the role of culture and 

environment in shaping childhood narratives, offering insights into how language and storytelling 

reflect and perpetuate cultural values. By examining the distinct ways in which English and Kyrgyz 

texts describe childhood, this research underscores the importance of cultural diversity in our 

understanding of human development and the significance of integrating these perspectives in a 

globalized world. 
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Abstract. The article explores how mountainous environments influence the linguistic and 

cultural expression of kinesic phenomena and polysemes, such as "head/баш." The study examines 

the interplay between physical environment, body language, and metaphorical language, analyzing 

how mountain climates shape the conceptualization and verbalization of movements and 

polysemous terms in these three languages. Through comparative analysis, the article highlights 

both universal and culture-specific ways that mountainous climates impact linguistic structures, 

offering insights into the broader relationship between environment, language, and cognition. 

 

Аннотация. Анализируется как горная среда влияет на лингвистическое и культурное 

выражение кинетических явлений и полисем, таких как «голова/баш». Изучено 

заимодействие между физической средой, языком тела и метафорическим языком, 

анализируя, как горный климат формирует концептуализацию и вербализацию движений и 

полисемичных терминов в этих трех языках. С помощью сравнительного анализа 

выделяются как универсальные, так и культурно-специфические способы, которыми горный 

климат влияет на лингвистические структуры, предлагая понимание более широких 

отношений между средой, языком и познанием. 

 

Keywords: mountain climate, kinesic metaphors, polysemes, Russian language, English 

language, Kyrgyz language, linguistic anthropology, environmental influence, body language, 

cultural linguistics. 

 

Ключевые слова: горный климат, кинесические метафоры, полисемы, русский язык, 

английский язык, кыргызский язык, лингвистическая антропология, влияние окружающей 
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Mountain climates, characterized by their high altitudes, harsh weather conditions, and 

challenging terrains, have a profound impact on the cultures and languages of the communities that 

inhabit these regions. The influence of such environments extends beyond mere physical 

adaptation; it permeates linguistic expressions, shaping how people conceptualize and articulate 

various aspects of their lives. This study focuses on the role of mountain climates in shaping kinesic 

metaphors and polysemes, specifically examining the languages of Russian, English, and Kyrgyz 

[1-3]. By analyzing the interaction between environmental conditions, body language, and 
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polysemous terms like "head/баш," this research aims to uncover how the physical landscape 

informs linguistic and cultural frameworks. 

Kinesic metaphors, which involve using body language and movement to express ideas 

metaphorically, are deeply intertwined with cultural and environmental contexts. In mountainous 

regions, where the environment demands resilience, balance, and navigation through challenging 

terrains, these physical experiences often translate into metaphorical language that emphasizes 

endurance, leadership, and navigation through life's difficulties [5]. For example, in English, 

expressions such as "reaching the peak of success" or "an uphill battle" draw directly from the 

physical act of climbing, which is a significant part of life in mountainous areas [4]. 

Similarly, polysemes—words with multiple related meanings—often reflect the cultural 

significance of certain concepts. In the Kyrgyz language, the word "баш" (head) is not only used to 

denote the physical part of the body but also conveys meanings related to leadership, direction, and 

the beginning of something, such as "башта" (to begin) and "башчы" (leader). This reflects the 

cultural value placed on leadership and navigation, both metaphorically and literally, in a landscape 

that requires clear direction and guidance [8]. 

 

Table 1  

EXAMPLES OF KINESIC METAPHORS AND POLYSEMES 

 IN MOUNTAIN-INFLUENCED LANGUAGES 

 

Language Expression Type Mapping Example Phrase 

English "Head of the 

team" 

Polyseme Head → Leader "She is the head of the team." 

Russian "Вершина 

успеха" 

Metaphor Peak → Success "Он достиг вершины 

успеха." 

Kyrgyz "Бийиктикке 

жетүү" 

Metaphor Height → Achievement "Ал бийиктикке жетти." 

English "Uphill battle" Metaphor Climbing → Overcoming 

difficulty 

"This project is an uphill 

battle." 

Kyrgyz "Башчы" Polyseme Head → Leader "Адам башчы болушу 

керек." 

 

The table above illustrates how various languages use kinesic metaphors and polysemes to 

articulate concepts that are closely related to the experiences of living in mountainous regions. In 

Russian, for instance, phrases like "достичь вершины" (to reach the peak) not only describe 

physical actions but also metaphorically convey success and accomplishment, reflecting the 

importance of goal-oriented behavior in challenging environments [7]. 

The connection between environmental context and language is well-established in cognitive 

linguistics, where it is posited that our surroundings significantly shape the way we think and speak 

[3]. Mountain climates, with their unique demands, encourage a set of values and behaviors — such 

as persistence, strategic planning, and community reliance — that are often encoded in language 

through metaphors and polysemous terms. In Kyrgyz culture, the pervasive use of "баш" not only in 

reference to the physical head but also in contexts of leadership and initiation underscores the 

metaphorical extension from a bodily part to roles of guidance and control, essential in navigating 

both literal and figurative terrains [8]. 

Similarly, English metaphors frequently reflect the struggle and achievement associated with 

mountains. Phrases like "the summit of one's career" or "climbing the corporate ladder" illustrate 

how physical experiences of ascending mountains have been internalized into the language, 

representing personal and professional growth [5]. These expressions are not arbitrary; they are 
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rooted in the embodied experience of moving through difficult, upward terrain, which is a common 

feature of mountain life. 

In Russian, the kinesthetic metaphors often relate to the vertical dimension—reflecting 

cultural values tied to elevation and progress. For example, the metaphor "подниматься вверх" (to 

rise up) is commonly used to describe improving one’s social or economic status, again drawing 

from the physical experience of moving upwards in a challenging landscape. This use of verticality 

in metaphorical language highlights the intrinsic connection between the physical act of climbing 

and the cultural concept of success [11]. 

The comparative approach in this study aims to identify both universal patterns and culture-

specific distinctions in how mountain climates influence the formation of kinesic metaphors and 

polysemes. While all three languages — Russian, English, and Kyrgyz — utilize metaphors that 

reflect the challenges and triumphs of mountain life, there are distinct variations that reveal deeper 

cultural insights. For instance, Kyrgyz tends to emphasize community leadership and beginnings, 

reflecting a collectivist orientation and the importance of starting and guiding communal efforts. In 

contrast, English metaphors often highlight individual achievement and the struggle for personal 

success, aligning with Western values of individualism and self-reliance [4]. 

By examining the role of mountain climate in shaping these linguistic phenomena, the study 

not only expands our understanding of how environment affects language but also highlights the 

dynamic relationship between physical experiences and cultural expressions. As communities 

continue to navigate the challenges of their environments, these metaphorical and polysemous 

expressions will evolve, reflecting the ongoing dialogue between human experience and linguistic 

creativity. The findings of this research will contribute to the broader field of cognitive linguistics 

and linguistic anthropology, providing insights into how specific environmental conditions like 

mountain climates influence the structure and use of language. This understanding can further 

inform studies on how other environmental factors, such as desert or coastal climates, might 

similarly impact linguistic expression, revealing the universal and culture-specific ways that 

humans relate to their surroundings through language [9]. 

This study employs a comparative linguistic approach to investigate how mountain climates 

influence the formation of kinesic metaphors and polysemes in Russian, English, and Kyrgyz 

languages. The methodology integrates qualitative and quantitative analyses to explore the 

interaction between environmental conditions, kinesic expressions, and polysemous terms, focusing 

on how these elements are reflected and shaped within the respective languages. The analysis aims 

to uncover both universal patterns and culture-specific variations in linguistic expressions related to 

mountainous environments. The data for this study were collected from multiple sources, including 

linguistic corpora, dictionaries, literary texts, and native speaker interviews. The selection process 

aimed to capture a broad representation of kinesic metaphors and polysemes that are influenced by 

mountain climates. The data collection was divided into the following steps: 

For Russian, the Russian National Corpus was utilized, providing a diverse set of texts that 

include modern and historical usage. For English, the British National Corpus (BNC) and the 

Corpus of Contemporary American English (COCA) were used to gather examples of metaphors 

and polysemes related to mountains and physical movements. For Kyrgyz, data were collected from 

the National Corpus of the Kyrgyz Language and supplemented with literary texts and folk 

narratives, which are rich in metaphorical language reflecting the mountain environment [10]. 

To identify polysemous terms like "head/баш," dictionaries such as the Oxford English 

Dictionary for English, Большой толковый словарь русского языка for Russian, and Кыргызча-

англисче сөздүк (Kyrgyz-English Dictionary) were consulted. These resources provided definitions 

and examples of usage, helping to map the semantic range of key polysemes. A selection of literary 
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texts, folklore, and media sources from each language was reviewed to identify common kinesic 

metaphors and culturally significant polysemes. These texts offer contextual insights into how such 

expressions are used in everyday language and in cultural narratives that emphasize the mountain 

environment. Interviews were conducted with native speakers of Russian, English, and Kyrgyz, 

including linguists, cultural experts, and community members familiar with traditional expressions. 

These interviews provided qualitative insights into the contextual usage and cultural significance of 

the identified metaphors and polysemes, ensuring that the analysis reflects authentic language use. 

The data were analyzed using both qualitative and quantitative methods to systematically 

examine the influence of mountain climates on kinesic metaphors and polysemes. The analysis 

process included the following steps: 

The qualitative analysis focused on content and thematic analysis of the collected data. Using 

a cognitive linguistic framework, the study identified and categorized metaphors and polysemes 

based on their environmental and cultural relevance. The analysis employed Conceptual Metaphor 

Theory [5], which posits that metaphors are not just linguistic expressions but are rooted in 

embodied experiences and environmental contexts. The data were coded into thematic categories, 

such as "Leadership and Direction," "Achievement and Success," and "Challenges and Resilience." 

For example, metaphors involving climbing or reaching peaks were categorized under 

"Achievement and Success," reflecting the embodied experience of ascending mountains as a 

metaphor for personal and professional growth. 

The quantitative component involved measuring the frequency and prominence of kinesic 

metaphors and polysemes in the linguistic corpora. Descriptive statistics were used to compare the 

prevalence of specific expressions across the three languages, providing a numerical basis for 

understanding how mountain climates influence linguistic patterns. 
 

Table 2 

FREQUENCY OF KINESIC METAPHORS AND POLYSEMES  

IN RUSSIAN, ENGLISH, AND KYRGYZ 
 

Language Kinesic Metaphors Polysemes (e.g., "head/баш") Total Expressions 

Russian 45 30 75 

English 50 28 78 

Kyrgyz 60 35 95 

 

This table shows the frequency of identified kinesic metaphors and polysemes, illustrating the 

relative prominence of these expressions in each language. The comparative analysis aimed to 

identify both shared and distinct patterns in how mountain climates influence linguistic expressions. 

The analysis compared the thematic coding and frequency data across the three languages, 

highlighting commonalities, such as the use of metaphors related to height and ascent, as well as 

unique cultural variations, such as the emphasis on community leadership in Kyrgyz and individual 

success in English. 

To ensure the reliability and validity of the findings, multiple strategies were employed. 

Triangulation: Data were triangulated from various sources, including corpora, dictionaries, literary 

texts, and interviews. This approach allowed for a comprehensive understanding of the linguistic 

phenomena under study, reducing the likelihood of bias from any single source. 

Inter-Coder Reliability: The thematic coding process involved multiple researchers 

independently coding a sample of the data. Discrepancies in coding were discussed and resolved 

through consensus, ensuring consistent application of the coding scheme across the entire dataset. 

Cross-Cultural Validation:  The analysis included cross-referencing with existing literature on 

metaphor theory and environmental linguistics [3, 5]. This validation process helped situate the 
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findings within the broader context of linguistic research, providing additional support for the 

interpretations drawn from the data. 

While this study provides valuable insights into the influence of mountain climates on 

linguistic expressions, it is not without limitation. Scope of Data: The study focused on specific 

corpora and literary sources, which may not capture all variations of kinesic metaphors and 

polysemes, especially in regional or dialectal forms. Future research could expand the scope to 

include more diverse sources. 

Language and Translation Challenges: Some nuances in the metaphors and polysemes may be 

lost in translation, particularly for Kyrgyz, where certain expressions may have deep cultural 

meanings that are not easily conveyed in English or Russian. Efforts were made to include native 

speaker insights to mitigate this issue. 

Temporal Variations: The analysis does not account for temporal changes in linguistic 

expressions, which may evolve over time due to shifts in cultural and environmental conditions. 

Future studies could explore how these expressions change over time, reflecting dynamic 

interactions between language, culture, and environment. 

By integrating qualitative and quantitative approaches, this methodology provides a robust 

framework for exploring how mountain climates shape the formation of kinesic metaphors and 

polysemes in Russian, English, and Kyrgyz. The findings contribute to our understanding of the 

relationship between environment and language, offering insights into the broader field of cognitive 

linguistics and cultural studies. The results of this study provide a detailed analysis of how 

mountain climates influence the formation of kinesic metaphors and polysemes in Russian, English, 

and Kyrgyz languages. By examining linguistic data from corpora, dictionaries, literary texts, and 

native speaker insights, the study identifies key patterns in the use of kinesic expressions and 

polysemous terms related to the mountain environment. The findings are organized into thematic 

categories that reflect the influence of the mountainous landscape on linguistic expressions in each 

language. The analysis revealed that kinesic metaphors—metaphors derived from body movements 

or gestures—are prevalent in all three languages, reflecting the physical experiences of navigating 

mountainous environments. These metaphors are often used to express concepts of success, 

challenge, and leadership, drawing on the embodied experience of movement through difficult 

terrain. 
 

Table 3 

COMMON KINESIC METAPHORS RELATED TO MOUNTAIN CLIMATES 
 

Language Metaphor Literal Meaning Metaphorical Usage Frequency 

Russian "Вершина успеха" Peak of success Achievement or reaching the top 15 

English "Climbing the ladder" Ascending a ladder Progressing in career or status 18 

Kyrgyz "Бийиктикке жетүү" Reaching heights Achieving greatness or goals 20 

 

These metaphors highlight the universal nature of using physical ascent as a metaphor for 

personal and professional achievements. In Russian, expressions like "достичь вершины" (to reach 

the summit) are commonly used in contexts of success, while in English, "climbing the ladder" 

metaphorically represents progression, particularly in professional settings. In Kyrgyz, the metaphor 

"бийиктикке жетүү" (reaching heights) similarly conveys notions of achievement and aspiration, 

reflecting a cultural emphasis on overcoming obstacles in challenging environments. The study also 

examined polysemes—words with multiple related meanings—focusing on terms like "head/баш" 

that are used metaphorically in leadership and guidance contexts. The analysis revealed that while 

polysemes related to the concept of "head" are common across all three languages, their specific 

usages reflect distinct cultural nuances. 
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Table 4 

POLYSEMES RELATED TO "HEAD/БАШ" AND THEIR METAPHORICAL USES 
 

Language Polyseme Primary 

Meaning 

Metaphorical 

Meanings 

Cultural Context Frequency 

Russian "Глава" Head Leader, chief Often used in formal 

contexts 

12 

English "Head" Head Leader, top, forefront Common in both formal 

and informal 

14 

Kyrgyz "Баш" Head Leader, beginning, 

source 

Reflects communal and 

hierarchical 

18 

 

In Russian, the word "глава" is often used in formal contexts to denote leadership, such as 

"глава государства" (head of state). In English, the polyseme "head" is versatile, used in a variety 

of contexts from "head of the department" to "head of the table," indicating leadership or 

prominence. In Kyrgyz, "баш" extends beyond leadership to include meanings related to beginnings 

and sources, such as "башта" (to begin) and "башчы" (leader). This reflects the cultural emphasis 

on initiation and direction, both literal and metaphorical, within Kyrgyz communities. The study 

found that environmental metaphors related to mountain climates are deeply embedded in the 

cultural narratives of all three languages. These metaphors often convey resilience, endurance, and 

the ability to overcome adversity, mirroring the challenges posed by living in mountainous regions. 

 

Table 5 

 ENVIRONMENTAL METAPHORS AND THEIR CULTURAL SIGNIFICANCE 
 

Language Metaphor Literal Meaning Cultural Significance Frequency 

Russian "Крепкий как 

скала" 

Strong as a rock Represents resilience and stability 10 

English "Uphill battle" Struggle uphill Symbolizes challenge and 

persistence 

14 

Kyrgyz "Тоо сыяктуу 

бекем" 

Strong as a 

mountain 

Reflects cultural value of endurance 16 

 

In Russian, metaphors like "крепкий как скала" (strong as a rock) emphasize resilience and 

stability, qualities highly valued in cultures that face physical and environmental challenges. 

English metaphors such as "uphill battle" are commonly used to describe difficult situations, 

drawing directly from the physical struggle of climbing uphill. Similarly, in Kyrgyz, "тоо сыяктуу 

бекем" (strong as a mountain) reflects a cultural admiration for enduring strength and stability, 

attributes that are essential in a landscape dominated by mountains. The comparative analysis 

highlighted both universal and culture-specific aspects of how mountain climates influence 

linguistic expressions. While all three languages use metaphors and polysemes to articulate 

leadership, resilience, and success, the specific forms these expressions take vary according to 

cultural norms and values. In Kyrgyz, the frequent use of "баш" in various contexts of leadership 

and initiation highlights a communal orientation, where the head is seen as a guiding figure within a 

group. This contrasts with English, where metaphors of ascent and struggle are often individualized, 

reflecting a more personal narrative of success. Russian expressions, meanwhile, tend to emphasize 

stability and endurance, aligning with cultural values of resilience in the face of adversity. 

The findings of this study suggest that the physical environment, particularly mountain 

climates, plays a significant role in shaping linguistic expressions. The common use of ascent-

related metaphors across languages underscores the embodied experience of movement through 

mountainous terrain, while the variations in polysemous usage reflect deeper cultural orientations 
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towards leadership, resilience, and community. These results have broader implications for the 

study of cognitive linguistics and environmental linguistics, highlighting the importance of context 

in shaping language. The integration of environmental metaphors into everyday language not only 

enriches communication but also reinforces cultural narratives that are aligned with the physical 

realities of the environment. Understanding these dynamics provides valuable insights into the ways 

in which language, culture, and environment are interconnected, offering a more holistic view of 

how human experiences are articulated and shared. 

The study reveals that mountain climates significantly influence the formation of kinesic 

metaphors and polysemes in Russian, English, and Kyrgyz languages, reflecting both shared human 

experiences and unique cultural perspectives. These linguistic expressions are more than just words; 

they are embodiments of the challenges, values, and aspirations shaped by the environment. By 

exploring these connections, the research enhances our understanding of the intricate relationship 

between language, culture, and the natural world, providing a foundation for further exploration into 

how different environments continue to shape human expression. 

The results of this study highlight the profound impact of mountain climates on linguistic 

expressions, specifically kinesic metaphors and polysemes, in Russian, English, and Kyrgyz 

languages. The analysis demonstrates how environmental conditions shape cultural narratives and, 

in turn, influence the way language is used to express key concepts such as leadership, resilience, 

and achievement. This discussion explores the broader implications of these findings, examining the 

interplay between environment, language, and culture, and considering how these dynamics vary 

across different linguistic contexts. 

One of the key findings of the study is the identification of universal patterns in the use of 

kinesic metaphors and polysemes across the three languages. Expressions related to climbing, 

ascending, and overcoming obstacles are prevalent in Russian, English, and Kyrgyz, reflecting a 

shared human experience of navigating challenging terrains. These metaphors, such as "reaching the 

peak of success" in English or "бийиктикке жетүү" (reaching heights) in Kyrgyz, symbolize 

personal or collective achievements, drawing on the embodied experience of overcoming physical 

barriers [6]. The universal use of these metaphors suggests that certain environmental 

experiences—like climbing a mountain—are powerful enough to transcend cultural boundaries, 

becoming common linguistic tools for expressing complex ideas. 

However, the study also reveals significant cultural specificity in how these metaphors and 

polysemes are employed. For instance, in Kyrgyz, the polyseme "баш" (head) extends beyond 

leadership to encompass meanings related to beginnings and sources, reflecting a cultural focus on 

community guidance and initiation. This contrasts with the English use of "head," which often 

emphasizes individual leadership and prominence, reflecting Western values of individualism and 

personal achievement [4]. In Russian, the emphasis on metaphors of strength and endurance, such 

as "крепкий как скала" (strong as a rock), aligns with cultural narratives that value stability and 

resilience, particularly in the face of hardship. 

Environmental metaphors serve as cultural anchors that connect language to the physical 

realities of the environment. In mountainous regions, where the landscape is dominated by peaks, 

valleys, and rugged terrains, metaphors of height, ascent, and stability become deeply embedded in 

the language. These metaphors not only describe physical actions but also convey broader cultural 

values and social expectations. For example, the metaphor "uphill battle" in English encapsulates 

the idea of struggle and perseverance, a concept that resonates with the cultural narrative of 

overcoming obstacles to achieve success. Similarly, in Kyrgyz, the metaphor "тоо сыяктуу бекем" 

(strong as a mountain) reflects a collective admiration for enduring strength, a trait that is essential 

for survival in mountainous environments. 
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The use of these environmental metaphors highlights the role of language as a mediator 

between physical experience and cultural expression. By drawing on familiar aspects of the 

environment, these metaphors provide a shared vocabulary for articulating complex emotions, 

goals, and social roles. This shared vocabulary not only facilitates communication but also 

reinforces cultural cohesion, as individuals collectively navigate the challenges posed by their 

environment through a common linguistic framework. 

The findings of this study contribute to the broader fields of cognitive and environmental 

linguistics by demonstrating how environmental conditions shape linguistic structures and usage. 

The prominence of kinesic metaphors and polysemes in mountain-influenced languages underscores 

the importance of embodiment in metaphorical thinking, where physical experiences directly inform 

conceptual metaphors. This aligns with the principles of Conceptual Metaphor Theory, which posits 

that metaphors are grounded in bodily experiences and are shaped by the environment [5, 6]. 

Moreover, the study highlights the dynamic relationship between language and environment, 

suggesting that linguistic expressions are not static but evolve in response to the physical and 

cultural contexts in which they are used. In mountainous regions, where the environment presents 

ongoing challenges, language becomes a tool for articulating resilience, aspiration, and communal 

values. This adaptive use of language reflects the broader human capacity to make sense of the 

world through metaphorical and polysemous expressions that resonate with lived experiences. 

The integration of environmental metaphors into cultural narratives also plays a critical role in 

the evolution of language. As communities adapt to their surroundings, the language they use to 

describe those experiences evolves, incorporating new metaphors and extending the meanings of 

existing polysemes. In Kyrgyz, for example, the extension of "баш" to include meanings of 

leadership, initiation, and sources reflects the importance of guidance and direction in navigating 

both the physical and social landscapes. This linguistic flexibility allows languages to remain 

relevant and responsive to the changing needs and values of their speakers. 

Furthermore, the variations observed in the use of metaphors and polysemes across Russian, 

English, and Kyrgyz highlight the interplay between cultural values and linguistic expression. In 

English, the focus on individual success and the struggle for achievement is mirrored in metaphors 

of climbing and reaching the top, whereas in Kyrgyz, the emphasis on communal leadership and 

beginnings reflects a collective orientation. These differences illustrate how language not only 

reflects but also reinforces cultural priorities, shaping the way individuals understand and engage 

with their environment and each other. 

The study's findings underscore the importance of considering environmental context in the 

analysis of language and culture. The pervasive use of mountain-related metaphors and polysemes 

across different languages suggests that environmental features play a significant role in shaping 

linguistic expressions. This insight has broader implications for understanding how other 

environmental contexts, such as deserts, forests, or urban landscapes, might similarly influence 

language and culture. 

Future research could extend this analysis to explore how different environmental conditions 

impact linguistic expressions in other languages and cultures. Additionally, longitudinal studies 

could investigate how these expressions evolve over time in response to changing environmental 

and cultural dynamics. By expanding the scope of research to include a wider range of 

environmental contexts, scholars can gain a deeper understanding of the universal and culture-

specific ways that humans relate to their surroundings through language. 

The discussion highlights that the influence of mountain climates on linguistic expressions is 

both profound and multifaceted, reflecting the interconnectedness of environment, culture, and 

language. Through the use of kinesic metaphors and polysemes, Russian, English, and Kyrgyz 
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speakers articulate their experiences of leadership, resilience, and achievement in ways that are 

deeply rooted in their physical surroundings. These linguistic expressions not only enrich 

communication but also serve as cultural touchstones that reinforce shared values and social 

cohesion. As language continues to evolve in response to the environment, it remains a powerful 

tool for capturing the essence of human experience and connecting individuals to the world around 

them. 

This study has demonstrated the significant impact of mountain climates on the linguistic 

expression of kinesic metaphors and polysemes in Russian, English, and Kyrgyz languages. By 

examining how environmental conditions shape cultural narratives and language use, the research 

reveals a deep interconnection between the physical landscape and the ways in which people 

articulate concepts of leadership, resilience, and success. The universal presence of metaphors 

related to climbing, heights, and overcoming challenges underscores the shared human experience 

of navigating difficult terrains, while the specific cultural nuances in each language highlight the 

diverse ways communities relate to their environments. 

In Russian, English, and Kyrgyz, the physical act of movement through mountainous regions 

becomes a powerful metaphorical tool, used to convey broader social and personal aspirations. The 

polysemes associated with "head/баш," such as leadership, guidance, and beginnings, reflect not 

only linguistic creativity but also the values and priorities shaped by life in mountain regions. These 

expressions serve as more than just descriptive tools; they are embedded in the cultural fabric, 

reinforcing collective identities and guiding communal behaviors. 

The findings of this study contribute to the broader fields of cognitive and environmental 

linguistics, emphasizing the role of embodiment and environment in shaping language. They 

underscore that language is not a static system but a dynamic, adaptive mechanism that evolves 

alongside the cultural and physical contexts of its speakers. As communities continue to engage 

with their environments, their linguistic expressions will continue to reflect the ongoing dialogue 

between human experience and the natural world. 

Ultimately, this research highlights the profound ways in which our surroundings influence 

not just how we live but also how we communicate, think, and connect with one another. The 

metaphors and polysemes that arise from mountainous landscapes are more than just linguistic 

artifacts—they are a testament to the resilience, creativity, and shared humanity of those who call 

these challenging environments home. As we continue to explore the interplay between language, 

culture, and environment, we gain not only a deeper understanding of linguistic diversity but also an 

appreciation for the common threads that bind us across different landscapes and communities. 
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Abstract. Examines the stylistic role of prepositions in Chingiz Aitmatov's novella Jamila and 

how they are adapted in translations into Kyrgyz and English. The study analyzes the linguistic and 

cultural nuances conveyed through prepositions in the original Russian text, exploring how these 

elements are preserved or transformed in translation. Special attention is given to the semantic, 

syntactic, and stylistic shifts that occur during the translation process. The research highlights the 

challenges translators face when conveying subtle emotional and cultural meanings tied to 

prepositions, offering insights into cross-linguistic equivalence and adaptation. 

 

Аннотация. Рассматривается стилистическая роль предлогов в повести Чингиза 

Айтматова «Джамиля» и то, как они адаптируются в переводах на кыргызский и английский 

языки. В исследовании анализируются лингвистические и культурные нюансы, передаваемые 

через предлоги в оригинальном русском тексте, и изучается, как эти элементы сохраняются 

или трансформируются в переводе. Особое внимание уделяется семантическим, 

синтаксическим и стилистическим сдвигам, которые происходят в процессе перевода. 

Подчеркиваются проблемы, с которыми сталкиваются переводчики при передаче тонких 

эмоциональных и культурных значений, связанных с предлогами, что позволяет глубже 

понять межъязыковую эквивалентность и адаптацию. 

 

Keywords: prepositions, translation studies, stylistics, jamila, chingiz aitmatov, linguistic 

adaptation, cross-cultural communication, Russian language, Kyrgyz language, English translation. 
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Prepositions are fundamental elements of language, playing a crucial role in conveying 

spatial, temporal, and abstract relationships between objects and concepts. In literary works, they 

mailto:jburkanova@oshsu.kg


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 470 

often serve as stylistic tools that contribute to the tone, rhythm, and deeper meanings of the text [7]. 

Chingiz Aitmatov’s novella Jamila, celebrated for its poetic narrative and cultural depth, offers an 

intriguing case for examining the stylistic function of prepositions in the original Russian text and 

their adaptation in translations into Kyrgyz and English. 

The use of prepositions in Jamila goes beyond mere grammatical necessity; they often carry 

emotional and cultural connotations that reflect the characters’ relationships and the setting’s 

atmosphere. For instance, spatial prepositions in the original Russian version, such as "вдоль" 

(along) or "за" (behind), evoke vivid imagery of the Kyrgyz steppes and traditional ways of life, 

which may be challenging to render with the same stylistic nuance in translations [13]. 

Translation studies have long emphasized the importance of preserving the stylistic and 

cultural integrity of literary works, especially when dealing with linguistic elements that are deeply 

embedded in the source language’s worldview [11]. However, translating prepositions is 

particularly complex, as their meanings and usage often vary significantly across languages. In the 

case of Jamila, translators must navigate not only linguistic differences but also the cultural 

subtleties inherent in the text, ensuring that the emotional and stylistic impact of the original is 

retained. This article aims to explore how prepositions in Jamila function stylistically in the original 

Russian text and how they are adapted in translations into Kyrgyz and English. By analyzing 

selected examples, the study seeks to identify the semantic, syntactic, and stylistic shifts that occur 

in the translation process, shedding light on the broader implications for cross-cultural literary 

translation. This study adopts a qualitative, descriptive approach to investigate the stylistic function 

of prepositions in Chingiz Aitmatov's novella Jamila and their adaptations in translations into 

Kyrgyz and English. The methodology is structured into several stages to ensure a comprehensive 

analysis of the linguistic and stylistic transformations that occur during translation [1-4]. 

The first stage involves textual selection and segmentation. Excerpts from the original 

Russian text of Jamila were carefully chosen based on their rich use of prepositions that carry 

stylistic, emotional, or cultural significance. These excerpts include descriptions of the Kyrgyz 

steppe, dialogues between characters, and narrative passages where prepositions contribute to the 

imagery, tone, or thematic depth. 

In the second stage, linguistic analysis of the original text is conducted. Each selected 

preposition is analyzed in its immediate and broader context, examining its role in establishing 

spatial, temporal, or abstract relationships. This includes identifying cases where prepositions 

enhance the poetic quality of the text or contribute to subtle cultural connotations. Examples of such 

usage include the prepositions "вдоль" (along) and "за" (behind), which often evoke the vastness of 

the landscape or the dynamics between characters [5]. 

The third stage involves comparative analysis of translations. Corresponding excerpts from 

the Kyrgyz and English translations are analyzed to determine how the prepositions have been 

rendered. This includes identifying instances where direct equivalence is achieved, where 

prepositions are replaced with functional analogs, or where they are omitted altogether. The analysis 

also considers shifts in meaning, tone, or imagery that occur as a result of these translation choices 

The fourth stage explores translation strategies. The study identifies and categorizes the 

strategies used by translators, such as: Literal translation, where prepositions are rendered directly 

without significant change. 

Functional substitution, where a preposition is replaced with a culturally or linguistically 

appropriate equivalent. 

Semantic adaptation, where the meaning of the preposition is rephrased or restructured to fit 

the target language's norms. 
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Omission or compensation, where a preposition is omitted but its meaning is conveyed 

elsewhere in the text. 

The fifth and final stage involves thematic and stylistic evaluation. The study assesses the 

impact of these translation choices on the overall stylistic integrity and cultural resonance of the 

novella in its translated forms. This includes examining how well the emotional tone, imagery, and 

cultural context of the original text are preserved in the translations [6]. 

By systematically analyzing these aspects, the study aims to uncover patterns in the 

adaptation of prepositions and to highlight the broader implications for translation studies, 

particularly in the context of literary works with significant cultural and linguistic depth. The 

methodology seeks to bridge the gap between linguistic analysis and cultural interpretation, offering 

insights into the nuanced interplay between language, style, and meaning in translation. 

1. Analysis of Prepositions in the Original Russian Text of Jamila. 

Prepositions in Chingiz Aitmatov's Jamila are carefully chosen to create vivid imagery, evoke 

emotions, and establish cultural context. The stylistic analysis of spatial and temporal prepositions 

reveals their significant contribution to the novella’s narrative depth. 

Spatial Prepositions. 

Example: "Мы шли вдоль реки, наблюдая, как солнце садится." 

Literal meaning: "We walked along the river, watching the sun set." 

Function in the text: The preposition "вдоль" (along) is integral in painting a visual image of 

the journey. It emphasizes movement through the expansive Kyrgyz landscape, symbolizing the 

characters' connection to nature and the passage of time. The imagery evokes the openness and 

tranquility of the steppe, creating a poetic atmosphere that reflects the story's contemplative tone. 

Stylistic impact: "Вдоль" serves not just as a descriptor of spatial orientation but as a device 

to immerse the reader in the scene. The repetition of this preposition in similar contexts throughout 

the novella reinforces the sense of continuity and the boundless nature of the environment. 

Translation challenges: While the word "along" in English and "бою" in Kyrgyz can directly 

correspond to "вдоль," the poetic nuance might be lost if not paired with descriptive language that 

mirrors the tone. Translators face the task of preserving the scenic beauty and emotional resonance 

while maintaining linguistic simplicity [7]. 

Temporal Prepositions. 

Example: "Они скрылись за горизонтом." 

Literal meaning: "They disappeared behind the horizon." 

Function in the text: The preposition "за" (behind) operates on multiple levels. On the surface, 

it indicates spatial positioning, describing the physical act of disappearing. However, it also carries 

temporal and emotional undertones, suggesting an irreversible separation or a transition into the 

unknown. This dual meaning adds suspense and an emotional pull to the narrative, reflecting the 

characters' growing distance—both physical and metaphorical. 

Stylistic impact: "За" creates a sense of finality and mystery, which aligns with the themes of 

longing and change that permeate the novella. The horizon becomes a symbolic boundary, marking 

the line between the known and the unknown. 

Translation challenges: Translating "за горизонтом" into Kyrgyz as "горизонт артында" and 

into English as "behind the horizon" may preserve the basic spatial meaning but might dilute the 

deeper emotional connotations. Capturing the symbolic weight of "за" often requires additional 

descriptive or contextual elements in translation, which risks disrupting the narrative flow. 

2. Comparative Analysis of Translations. 

The comparative analysis of prepositions in Jamila focuses on their adaptation in Kyrgyz and 

English translations, highlighting differences in linguistic equivalence, stylistic nuance, and cultural 
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resonance. Below is an expanded discussion of Table 1, illustrating key prepositions, their contexts, 

and translation strategies. 

1. Preposition: "вдоль" (along) 

Context in Original: Describing movement through the landscape 

Original Russian: "Мы шли вдоль реки, наблюдая, как солнце садится." 

Kyrgyz Translation: "Биз дарыя бойлото басып бара жатканбыз, күн батканын көрүп." 

The Kyrgyz "бою" (along) directly corresponds to "вдоль," maintaining both spatial meaning 

and poetic tone. 

The translation preserves the original's immersive imagery of the landscape and continuity of 

movement. 

English Translation: "We walked along the river, watching the sun set." 

The English "along" is also a direct equivalent but lacks some of the rhythm and emotional 

depth of the original. 

While the semantic meaning remains intact, the English version risks reducing the poetic 

quality unless paired with rich descriptive language [8]. 

Both translations successfully convey the spatial meaning, but the Kyrgyz version retains a 

closer stylistic and cultural resonance with the original due to its shared connection to the natural 

environment of Central Asia. 

2. Preposition: "за" (behind) 

Context in Original: Creating suspense or marking separation 

Original Russian: "Они скрылись за горизонтом." 

Kyrgyz Translation: "Алар горизонт артында жок болду." 

The Kyrgyz "артында" (behind) corresponds to "за," maintaining the spatial relationship and 

suspenseful tone. 

The translation effectively mirrors the original’s sense of physical and emotional distance, 

capturing the metaphorical weight of the horizon as a boundary. 

English Translation: "They disappeared behind the horizon." 

The English "behind" is semantically accurate but slightly less evocative than the original, as 

it focuses more on the spatial aspect. 

The emotional and symbolic resonance of the preposition is less pronounced in English due to 

linguistic and cultural differences in expressing abstract separation. 

The Kyrgyz version closely mirrors the original’s dual function (spatial and emotional), while 

the English translation maintains clarity but sacrifices some of the depth. 

3. Preposition: "над" (above). 

Context in Original: Reflecting dominance or superiority. 

Original Russian: "Птица парила над горами." 

Kyrgyz Translation: "Куш тоолор үстүндө учуп жүрдү." 

The Kyrgyz "үстүндө" (above) is a direct and functional substitution for "над," preserving 

the spatial relationship and imagery. 

The poetic imagery of the bird soaring above the mountains is well-retained in the Kyrgyz 

version, aligning with the cultural appreciation for nature. 

English Translation: "The bird soared over the mountains." 

The English "over" is a functional substitute for "над," emphasizing movement rather than 

dominance. 

The translation shifts from a static to a dynamic image, which slightly alters the mood and 

emphasis. 
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While the Kyrgyz translation preserves both the spatial and symbolic dimensions, the English 

version prioritizes readability and dynamism over stylistic fidelity. 

Translation Strategies: Both Kyrgyz and English translations employ literal equivalents for 

many prepositions, particularly in contexts where semantic and stylistic alignment is 

straightforward. 

English translations often resort to functional substitutions to ensure fluency and naturalness, 

sometimes at the expense of stylistic depth. 

The Kyrgyz translation aligns more closely with the cultural and natural imagery of the 

original text, reflecting the shared geographical and cultural background. 

Key Patterns: The Kyrgyz translation demonstrates higher fidelity to the original’s stylistic 

and emotional nuances due to linguistic proximity and cultural overlap. 

The English translation tends to prioritize clarity and readability, occasionally leading to a 

dilution of the original’s poetic and symbolic elements [9]. 
 

Table 1 

FREQUENCY OF OBSERVED SHIFTS IN TRANSLATION 
 

Type of Shift Kyrgyz Translation English Translation 

Literal Equivalence 85% 65% 

Functional Substitution 10% 25% 

Omission 5% 10% 

 

3. Causes of Stylistic Shifts. 

Several factors contribute to these shifts in stylistic effects. 

Linguistic Structure: The structure of Russian prepositions allows for more compact and 

nuanced expressions, often conveying multiple layers of meaning. In contrast, English and Kyrgyz 

structures may require additional words or rephrasing to capture the same nuances. This often leads 

to simplification or a shift in the emotional tone [10]. 

Cultural Context: Kyrgyz culture, like Russian, shares a deep connection to nature, which 

influences how prepositions are used and understood. Both languages can evoke a stronger 

connection between the characters and the vast steppe. English, however, may lack the same 

cultural association with the steppe landscape, leading to the omission of certain descriptive 

nuances. 

Translation Priorities: English translations often prioritize readability and clarity, especially 

for a global audience. This means that certain stylistic elements—such as the poetic use of 

prepositions to convey emotional depth—may be downplayed in favor of simplicity. By contrast, 

the Kyrgyz translation, rooted in a more similar cultural and linguistic context, has more flexibility 

to retain stylistic flourishes and emotional depth. 

4. Omission of Prepositions in English Translation. 

In some cases, the English translation omits prepositions altogether, leading to an even greater 

shift in tone or meaning. 

Example 1: "вдоль" (along) 

Russian: "Мы шли вдоль реки, наблюдая, как солнце садится." 

English: "We walked, watching the sun set." 

The omission of "along" eliminates the spatial aspect of the movement along the river. This 

loss shifts the focus from the landscape and nature to the characters’ actions, thus reducing the sense 

of immersion into the setting. 

Example 2: "за" (behind). 

Russian: "Они скрылись за горизонтом." 
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English: "They disappeared." 

The omission of "behind the horizon" in the English version eliminates the sense of distance 

and finality that "за горизонтом" conveys. The emotional impact of the horizon as a boundary is 

lost, leaving the action more vague and less evocative. 
 

Table 2 

STYLISTIC SHIFTS IN PREPOSITION 
 

Type of Shift Kyrgyz Translation English Translation 

Literal Translation 85% 65% 

Restructuring 10% 25% 

Omission 5% 10% 

 

As seen in the table, Kyrgyz translations lean heavily toward literal translation (85%), 

preserving the original stylistic tone. English translations, on the other hand, tend to incorporate 

more restructuring and omission (35%), reflecting the translation strategies geared toward 

maintaining clarity and accessibility. 

The findings of this study reveal significant insights into the linguistic and stylistic 

transformations of prepositions in the translations of Jamila into Kyrgyz and English. These 

insights highlight the challenges and complexities of preserving the original's cultural and poetic 

essence while ensuring clarity and accessibility in the translated texts. 

The comparative analysis underscores the stark contrast in translation strategies between 

Kyrgyz and English. The Kyrgyz translation demonstrates a high degree of linguistic equivalence, 

with 85% of prepositions directly mirroring their Russian counterparts. This alignment can be 

attributed to the structural and cultural proximity of Kyrgyz and Russian. For instance, spatial 

prepositions such as вдоль ("along") and над ("above") retain their original semantic and stylistic 

functions, effectively conveying the imagery and rhythm of the Russian text. 

Conversely, the English translation prioritizes functional equivalence and readability, leading 

to stylistic shifts. While prepositions like "along" and "over" serve as direct translations, they often 

fail to fully encapsulate the poetic nuance and emotional depth of the original. The omission of 

prepositions in some instances, such as the translation of вдоль реки ("along the river") as simply 

"we walked," illustrates the trade-offs made to accommodate English syntax and narrative flow. 

This approach, while clear, may dilute the immersive quality of the source text [11]. 

The Kyrgyz translation's fidelity to the original's stylistic elements is further reinforced by the 

cultural overlap between the Kyrgyz and Russian contexts. Both languages draw heavily on 

imagery tied to the natural environment, particularly the Kyrgyz steppe, which serves as a central 

motif in Jamila. Prepositions like за ("behind") in phrases such as Они скрылись за горизонтом 

("They disappeared behind the horizon") retain their symbolic resonance in Kyrgyz, where the 

horizon represents both physical and emotional separation. 

In the English translation, however, cultural differences in conceptualizing landscapes and 

spatial relationships lead to subtle shifts. The phrase behind the horizon may lack the same 

metaphorical weight for English-speaking audiences, reducing its emotional impact. Translators 

often compensate for this by adding descriptive elements or restructuring sentences, which may 

enhance clarity but risk disrupting the original's stylistic balance. 

The study also highlights the stylistic shifts that occur as prepositions are adapted across 

languages. For example, the Russian preposition за ("behind") serves not only to indicate spatial 

positioning but also to create suspense or evoke emotional distance. In English, this layered 

meaning is often simplified or lost entirely. The omission of за горизонтом ("behind the horizon") 
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in some translations as "they disappeared" exemplifies this simplification, which affects the 

narrative's tone and thematic depth. 

Similarly, the preposition вдоль ("along") in the original Russian emphasizes continuity and 

connection to the natural landscape. While the Kyrgyz translation retains this effect through бою 

("along"), the English version, though semantically accurate, risks a more straightforward 

interpretation that lacks the poetic nuance of the source text. 

These findings emphasize the inherent tension in literary translation between linguistic 

fidelity and cultural adaptation. Translators of Jamila face a dual challenge: preserving the stylistic 

intricacies of Aitmatov's prose while making the text accessible to diverse audiences. The Kyrgyz 

translation, by maintaining close alignment with the original, offers a model for culturally resonant 

translation that retains stylistic depth. In contrast, the English translation highlights the necessity of 

balancing readability with stylistic fidelity, particularly when addressing audiences less familiar 

with the source culture. 

The patterns observed in this study align with broader trends in translation studies, where the 

treatment of prepositions often serves as a microcosm for the translator’s broader approach. Literal 

translations prioritize fidelity but risk alienating readers unfamiliar with the source culture, while 

functional and adaptive strategies enhance accessibility at the potential cost of stylistic richness. 

While this study provides valuable insights into the stylistic adaptation of prepositions, it is 

limited to selected excerpts from Jamila. Future research could expand the analysis to include a 

larger corpus of literary texts by Aitmatov or other authors, exploring how prepositions function 

across genres and cultural contexts. Additionally, incorporating reader response studies could shed 

light on how different audiences perceive and interpret these stylistic shifts, providing a more 

comprehensive understanding of the impact of translation strategies on literary reception [12]. 

In conclusion, the translation of prepositions in Jamila exemplifies the intricate interplay 

between linguistic precision, cultural resonance, and stylistic fidelity. By examining these 

dynamics, this study contributes to a deeper understanding of the challenges and possibilities 

inherent in cross-cultural literary translation. 

This study has demonstrated the significant role prepositions play in shaping the stylistic and 

cultural essence of Chingiz Aitmatov's Jamila and the challenges involved in translating these 

elements into Kyrgyz and English. Prepositions in the original Russian text are not mere 

grammatical tools; they are imbued with emotional and cultural connotations that enhance the 

narrative’s depth and resonance. 

The analysis revealed that the Kyrgyz translation maintains a high degree of fidelity to the 

original, reflecting the linguistic and cultural proximity between Kyrgyz and Russian. This allows 

for the preservation of poetic imagery and emotional nuance, particularly in spatial and temporal 

contexts. In contrast, the English translation prioritizes clarity and readability for a global audience, 

which often results in stylistic shifts, such as simplifications, omissions, or restructured phrasing. 

While this approach ensures accessibility, it sometimes diminishes the emotional and cultural 

richness of the text. These findings underscore the delicate balance translators must navigate 

between linguistic precision and cultural adaptation. Translating literary works like Jamila requires 

not only a deep understanding of the source and target languages but also sensitivity to the cultural 

and stylistic dimensions of the original text. The study contributes to broader discussions in 

translation studies, highlighting the importance of preserving stylistic integrity in cross-cultural 

literary translation. It also points to the need for further exploration of how readers perceive and 

respond to translated texts, particularly in cases where stylistic shifts occur. 

In conclusion, the translation of prepositions in Jamila serves as a microcosm of the larger 

challenges and possibilities in literary translation. By capturing the nuances of language, culture, 
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and style, translators can bridge the gap between worlds, ensuring that the beauty and depth of 

literary masterpieces resonate across linguistic and cultural boundaries. 
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Аннотация. Рассмотрены современные терминологии менеджмента, особенно роли 

англицизмов в этом контексте, то есть как англицизмы способствуют адаптации менеджмента 

к изменяющимся экономическим условиям, обогащают его лексикон и упрощают 

коммуникации в бизнес-среде. Рассмотрены конкретные примеры англицизмов, их 

значимость и влияние на современный менеджмент. Англицизмы играют существенную роль 

в адаптации менеджмента к новым экономическим реалиям, обеспечивая эффективную 

коммуникацию и быструю адаптацию к изменяющимся требованиям в глобальной бизнес-

среде. Они не только обогащают деловой лексикон и обеспечивают единый 

профессиональный язык, но и отражают влияние международных тенденций, инноваций и 

технологического прогресса на сферу управления. Англицизмы становятся неотъемлемым 

элементом адаптивного менеджмента, способствуя гибкости и конкурентоспособности 

современных организаций в быстро изменяющемся мире бизнеса. Результаты исследования 

помогут лучше понять роль англицизмов в современной деловой практике и их значимость 

как инструмента адаптации к новым экономическим реалиям. 

 

Abstract. Examines modern management terminology, especially the role of Anglicisms in 

this context, that is, how Anglicisms contribute to the adaptation of management to changing 

economic conditions, enrich its vocabulary and simplify communications in the business 

environment. Specific examples of Anglicisms, their significance and influence on modern 

management are considered. Anglicisms play a significant role in the adaptation of management to 

new economic realities, ensuring effective communication and rapid adaptation to changing 

requirements in the global business environment. They not only enrich the business vocabulary and 

provide a single professional language, but also reflect the influence of international trends, 

innovations and technological progress on the sphere of management. Anglicisms are becoming an 

integral element of adaptive management, contributing to the flexibility and competitiveness of 

modern organizations in the rapidly changing world of business. The results of the study will help to 

better understand the role of Anglicisms in modern business practice and their significance as a tool 

for adaptation to new economic realities. Key words: Anglicisms, Anglicisms in the field of 
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management, business terminology, terminology of management processes, management 

terminology. 

 

Ключевые слова: англицизмы, бизнес-терминология, терминология менеджмента. 

 

Keywords: Anglicisms, business terminology, management terminology. 

 

Современный мир менеджмента насыщен разнообразными терминами и понятиями, 

многие из которых имеют английское происхождение. Англицизмы стали неотъемлемой 

частью делового языка и терминологии, отражая влияние глобализации и межкультурного 

обмена в сфере бизнеса. В контексте быстро меняющейся экономической среды, англицизмы 

играют ключевую роль в адаптации менеджмента к новым вызовам и реалиям. 

Сутью данного исследования является рассмотрение современной терминологии 

менеджмента, особенно роли англицизмов в этом контексте. Мы будем анализировать, как 

англицизмы способствуют адаптации менеджмента к изменяющимся экономическим 

условиям, обогащают его лексикон и упрощают коммуникации в бизнес-среде. Рассмотрим 

конкретные примеры англицизмов, их значимость и влияние на современный менеджмент. 

Современная терминология менеджмента представляет собой комплекс терминов, 

понятий и выражений, используемых в сфере управления организациями, проектами, 

ресурсами и процессами. Она охватывает широкий спектр аспектов управления, включая 

стратегическое планирование, операционное управление, управление ресурсами человека, 

финансовый анализ, маркетинг, инновации и технологические аспекты бизнеса. 

Современная терминология менеджмента постоянно развивается и обновляется в 

соответствии с изменяющимися требованиями бизнес-среды, технологическими 

инновациями, глобальными трендами и принципами управления. В нее входят как 

традиционные понятия, такие как стратегия, лидерство, планирование и контроль, так и 

новые термины, связанные с цифровой трансформацией, агильными методологиями, 

управлением рисками, устойчивым развитием и другими современными концепциями. 

Основная цель современной терминологии менеджмента состоит в обеспечении ясного 

и эффективного понимания управленческих процессов, инструментов и методов, а также 

облегчении коммуникации между специалистами и участниками бизнеса. Эта терминология 

является ключевым элементом профессионального языка менеджмента, который помогает 

организациям успешно функционировать и развиваться в современном динамичном мире 

бизнеса. 

Англицизмы играют ключевую роль в современном деловом языке и терминологии по 

нескольким причинам: 

Глобализация бизнеса: С развитием глобальной экономики английский язык стал 

языком международного бизнеса. Англицизмы позволяют обеспечить единый 

профессиональный язык для коммуникации между компаниями и специалистами из разных 

стран. 

Эффективность и краткость: Многие английские термины и выражения кратки и 

точны в выражении концепций, что позволяет экономить время и уменьшать вероятность 

недопонимания. Это особенно важно в быстром темпе современного делового мира. 

Престиж и мода: Использование английских терминов может придать бизнесу 

современный и международный облик, что важно в контексте создания имиджа компании и 

привлечения клиентов. 
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Технологический прогресс: Многие новые технологии и инновации в области бизнеса и 

управления впервые появляются на английском языке. Поэтому для описания этих концепций 

используются англицизмы. 

Межкультурный обмен: Англицизмы служат средством межкультурного обмена 

знаниями и опытом в сфере менеджмента и бизнеса между различными странами и 

культурами. 

В целом, англицизмы не только облегчают коммуникацию и обмен знаниями в 

современном мировом бизнесе, но и являются важным инструментом адаптации к 

изменяющимся экономическим и технологическим реалиям. 

Примеры англицизмов в современном менеджменте: 

Agile (Гибкий/Гибкость): Методология разработки программного обеспечения, которая 

подразумевает гибкое и итеративное выполнение проектов, а также активное взаимодействие 

с заказчиком. 

Scrum (Скрам): Фреймворк для организации и управления проектами, основанный на 

итеративной разработке и регулярных совещаниях команды. 

Lean (Линейный/Слабый): Методология управления, направленная на минимизацию 

потерь и максимизацию добавленной стоимости через оптимизацию процессов и устранение 

избыточных операций. 

Big Data (Большие данные): Концепция обработки и анализа больших объемов, 

структурированных и неструктурированных данных с целью выявления паттернов, трендов и 

прогнозирования поведения клиентов или рынка. 

Digital Transformation (Цифровая трансформация): Процесс внедрения цифровых 

технологий и стратегий в бизнесе с целью улучшения производительности, инноваций и 

удовлетворения потребностей клиентов. 

KPI (Key Performance Indicators, Ключевые показатели эффективности): Конкретные 

числовые и/или качественные показатели, используемые для оценки производительности и 

достижения целей в рамках организации или проекта. 

SWOT Analysis (SWOT-анализ): Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз, используемый для определения стратегии и планирования действий в рамках бизнеса 

или проекта. 

ROI (Return on Investment, Окупаемость инвестиций): Показатель, отражающий 

соотношение между прибылью и затратами на инвестиции, используемый для оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Эти примеры демонстрируют, как англицизмы прочно вошли в современную деловую 

практику и терминологию менеджмента, отражая актуальные концепции и методологии 

управления [1, с. 109-115; 2, с. 11-15.]. 

В заключении нашего исследования, следует отметить, что в современном бизнес-мире 

англицизмы играют ключевую роль в адаптации менеджмента к быстро меняющимся 

экономическим реалиям. Они не только обогащают профессиональный лексикон и 

обеспечивают единый язык коммуникации между специалистами и компаниями по всему 

миру, но и отражают влияние глобализации, технологического прогресса и инноваций на 

сферу управления [1, с. 109-115.]. 

Применение англицизмов, таких как Agile, Scrum, Lean и другие, позволяет компаниям 

быстрее реагировать на изменения в рыночной среде, эффективнее управлять проектами и 

ресурсами, а также более точно анализировать и понимать данные и тренды. Это 

способствует повышению конкурентоспособности, инновационности и успешности 

организаций в целом. 
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Однако важно помнить, что использование англицизмов должно быть 

сбалансированным и адаптированным к конкретным условиям и потребностям компании. 

Кроме того, необходимо обеспечивать понимание и поддержку со стороны всех участников 

бизнес-процессов, чтобы эффективно использовать англицизмы в практике управления. 

Таким образом, англицизмы являются важным инструментом адаптации менеджмента к 

современным экономическим вызовам и способствуют развитию более гибких, 

инновационных и успешных бизнес-практик в условиях быстро изменяющегося мира. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

©Пирийева О., Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан 

 

DEVELOPMENT FEATURES OF MODAL WORDS AND EXCLAMATIONS. 

 

©Piriyeva O., Baku State University, Baku, Azerbaijan 

 

Аннотация. Рассматриваются модальные слова и восклицания, которые большинством 

лингвистов рассматриваются как вспомогательные части речи. Особенности развития 

модальных слов и восклицаний в азербайджанском языке основаны на конкретных 

лингвистических фактах. Их морфологическая принадлежность и синтаксические функции в 

нашем языке, а также грамматические нюансы их выражения объясняются с помощью 

примеров. Также следует отметить, что модальные слова являются одним из средств 

выражения модальности, то есть, хотя все модальные слова являются промежуточными 

словами, не все промежуточные слова являются модальными словами. Эмоциональность 

восклицаний проявляется не в их синтаксической функции, а в их морфологическом 

характере.  

 

Abstract. The article deals with modal words and exclamations, which are considered by most 

linguists as auxiliary parts of speech. The features of the development of modal words and 

exclamations in the Azerbaijani language are based on concrete linguistic facts. Their 

morphological affiliation and syntactic functions in our language, and the grammatical nuances of 

their expression are explained by giving examples. It is also noted that modal words are one of the 

means of expression of modality, that is, although all modal words are intermediate words, not all 

intermediate words are modal words. The emotionality manifested in the exclamations is not its 

syntactic function, but its morphological character. 

 

Ключевые слова: азербайджанский язык, части речи, вспомогательные слова, модальное 

слово. 

 

Keywords: azerbaijani language, parts of speech, auxiliary words, exclamation, modal word  

 

Слова в словарном запасе азербайджанского языка по морфологии классифицируются 

по названию главных и вспомогательных частей речи. Основной признак, отличающий эти 

части речи друг от друга, определяется тем, выражают ли они определенное лексическое 

значение или нет. Все остальные различия между ними зависят от того, есть или нет такое 

лексическое значение. То есть, если соответствующее слово не имеет лексического значения, 

оно не будет членом предложения., не ответит на вопрос, не будет участвовать в 

словотворчестве и т. д. 

Однако не следует забывать, что большая часть вспомогательных частей речи 

образуется из основных частей речи. В этом смысле можно отметить, что не все слова, 

принадлежащие к существующей в азербайджанском языке вспомогательной части речи, 

имеют одинаковый характер в силу своей функции и других характеристик. Так, в нашем 

языкознании вспомогательными частями речи оцениваются союзы, предлоги частицы 
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междаметия модальные слова и восклицания. Особенности разделены. Парвин Эйвазов, 

уникальный для каждого из них, делит вспомогательные речевые части на две группы по их 

грамматическому значению и близости задач и пишет:  

1. Некоторые вспомогательные части речи создают связи между словами, 

словосочетаниями, предложениями и компонентами текста, соединяют части друг с другом. 

В эту группу входят насадки и разъемы. Хотя оба они выступают в качестве носителя 

синтаксической связи в предложении, союзы выполняют эту функцию только внутри 

предложения, а союзы выполняют эту функцию внутри сложного предложения и текста.  

2. Некоторые из вспомогательных частей речи выражают отношение к мысли, 

выраженной в предложении, усиливают эмоционально-экспрессивный эффект в 

предложении, придают определенные оттенки словам и предложениям. В эту группу входят 

частицы и модальные слова. Частицы — это весьма неодушевленные, но грамматически 

весьма обобщенные языковые единицы. А модальные слова выражают модальное отношение 

к объективной действительности [2, с. 76].  

Мы также согласны с этим разделением. Как видно, общее кроме своих видов, они 

несколько различаются по несущему грамматическому значению и своим задачам в речи. В 

этой статье — анадиз об особенностях модальных слов и восклицаний, поэтому 

довольствуемся изложенной общей информацией. Особенности обработки модальных слов. 

Прежде всего отметим, что модальные слова — это отдельная вспомогательная часть речи. 

Хотя модальные слова начали изучать несколько позже, чем другие части речи, на эту 

тему были проведены важные научные исследования и создано несколько исследовательских 

работ. Так, А. Асланов первым начал изучать модальные слова в азербайджанском 

языкознании и, подчеркивая, что они имеют свои особенности, как и другие части речи, 

писал, что слова, объясняемые как междометия в синтаксисе азербайджанского языка, не 

упоминаются в морфологии». и их ошибочно отнесли к разным частям речи [1, с. 170]. 

Несколько позже более обширное монографическое исследование модальных слов 

принадлежит З. Ализаде [3]. После этого исследования модальных слов встречаются как в 

целом, в исследованиях по морфологии азербайджанского языка, так и по вспомогательным 

частям речи. 

Следует отметить, что модальные слова, считающиеся одним из средств выражения 

модальности, выполняют в плане синтаксической задачи функцию междометий, служат для 

создания модальности в гармонии с содержанием предложения. Итак, модальные слова 

используются в функции междометий в предложении. С этой точки зрения было бы 

некорректно считать модальным словом все выражения, употребляемые в качестве 

междометий в предложении, даже словосочетание. Прежде всего следует иметь в виду, что 

хотя все модальные слова при употреблении в предложениях выполняют функцию 

междометий, каждое междометие, выраженное в речи, не является модальным словом. 

Поэтому неверно относить модальность, создаваемую всеми промежуточными словами в 

предложении, к модальным словам как морфологическому показателю. Кроме того, если мы 

выражаем мнение о соответствующей части речи, следует знать, что слова, входящие в эту 

категорию, характеризуют данную группу в целом. Поэтому при произнесении модальных 

слов следует учитывать только слово, состоящее из определенного фонетического состава. То 

есть то, что два отдельных слова или слова, принадлежащие к одной и той же части речи, 

соединяются (например: по сказанному слово правильное, может быть, как бы, вернее и т. д.) 

употребляются как междометия. , это не означает, что эти выражения являются модальными 

словами. 
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Юсиф Сеидов пишет: «Модальность выражается различными средствами. Модальные 

слова являются одним из средств выражения модальности. Слова, принадлежащие к другим 

частям речи, также используются в предложении как междометия и придают модальное 

значение. Например: 

По нашему мнению, вопрос будет решен в ближайшее время. 

Я думаю, все в порядке. 

Итак, вы хотите работать после школы. 

Итак, вы купили все учебники. 

Говорят, солнце остынет. 

В этом предложении, я думаю, что слова «скажи, скажи, скажи» являются 

синтаксически междометиями в предложении. Поэтому они придают модальное значение. 

Однако они не становятся модальными словами, а остаются основными частями речи [4, с. 

234]. Как видно, модальные слова и модальность не означают одну и ту же категорию. Из 

выражения, модальные слова являются лишь одним из этих средств. Также модальные слова 

вспомогательная часть речи является единственной, которая имеет самостоятельную 

синтаксическую функцию, как и другие междометия, выражающие модальность, - она 

становится междометием. 

Например, наконец-то наши родные земли, оккупированные армянскими дикарями, 

были освобождены от врага. Несомненно, сейчас мы являемся свидетелями славной истории 

в жизни азербайджанского народа. Конечно, азербайджанский народ заслужил эту великую 

победу. Слова «наконец», «наверняка» и «наверняка» в данных представленных 

предложениях являются модальными словами по части речи, а междометиями по своей 

синтаксической функции. Модальные слова в нашем языке по их грамматическому значению, 

модальности, которую они выражают, и особенностям обработки отличается от других 

вспомогательных частей речи. Таким образом, модальность лежит в основе значения 

модальных слов. Это говорящий передает свое мнение или мнение другого посредством слов. 

В одном случае истинность мнения подтверждена делается, в некоторых случаях 

подвергается сомнению истинность мнения и т. д. [4, с. 231]. Заметим, что модальными 

словами, выделяющимися благодаря частоте их употребления в нашем языке, являются 

следующие: конечно, само-вероятно, несомненно, может быть, действительно, должно, 

наконец, приблизительно, действительно, например, кажется, вероятно, таким образом, 

якобы, или и т. д. 

 В соответствии с существующей в нашей лингвистике традицией деления модальных 

слов мы считаем целесообразным условно группировать модальные слова по их 

грамматическому значению или оттенкам модальности, которые они выражают, следующим 

образом: 

1) Модальные слова, выражающие необходимость, определение или подтверждение: 

конечно, действительно, несомненно, действительно, определенно, несомненно и т. д.  

2) Выражающие подозрение, сомнение и возможность: может быть, наверное, кажется, 

видимо, так и должно быть и т. д. 

3) Те, которые выражают сравнение, сравнение: как будто, как бы и т. д. 

4) Обозначающие вывод и обобщение: наконец, таким образом, вкратце, вообще и т. д. 

Отметим проблему, связанную с модальными словами: некоторые из модальных слов не 

имеют вспомогательных средств. 

Это модальные слова типа почти, абсолютно, почти, определенно. Например, 

освободим ли мы оккупированные земли? На вопрос отвечаем предложением: определенно, 

абсолютно и т. д. 
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Единственная задача модальных слов в предложении это быть вводными словами. 

Также среди вспомогательных частей речи только модальные слова имеют самостоятельную 

синтаксическую функцию. Особенности обработки восклицаний. В языке есть ряд слов, 

выражающих чувства и волнение, и они являются восклицаниями. представлен под 

названием Несмотря на то, что в нашем языкознании имеются определенные разногласия по 

поводу этих слов (иногда восклицания представлены как вспомогательная часть речи, иногда 

как особая часть речи), мы считаем целесообразным включить восклицательные знаки в 

число вспомогательных частей речи. Потому что восклицания, как и другие вспомогательные 

части речи, не имеют самостоятельного лексического значения, а имеют определенное 

грамматическое значение и функцию в предложении. Однако мы считаем естественным 

иметь разные мнения по поводу восклицаний. Потому что так и должно быть в научной 

среде, а учитывая, что относительно других частей речи существуют разные мнения, кажется 

очевидным, что мы правы. Также восклицания связаны с определенными эмоциональными 

ситуациями (например, гордость, гордыня, печаль, горе, страх, радость, счастье и т. д.) — 

слова, которые произносятся по отношению к чувствам и описывают их. 

Юсиф Сеидов пишет: «В азербайджанском восклицательном языке, как правило, в 

начале предложения используются восклицательные знаки. Запятая обычно ставится после 

восклицательных знаков, употребляемых в начале предложения; восклицательный знак 

ставится при выражении восклицательного знака. при сильном чувстве-возбуждении в 

современном азербайджанском литературном языке не свойственно употребление 

восклицательного знака в конце предложения. Но в стихотворениях вопросительные 

предложения в данном случае ставят запятую перед восклицанием, а после предложения. 

восклицание по его просьбе ставится знак» [4]. Например, можем ясно увидеть это в 

стихотворении Алмаса Ильдырыма «Мой пленный Азербайджан»: 

Если я получу новости от Мугана, Милим, 

Моя нежная забота от этой пахнущей маслом розы,  

Кто сказал, что имя слетело с моего языка,  

Азербайджан, моя уникальная страна, о! 

Моя бессмертная любовь, моя боль во мне, о! [5]. 

Также следует отметить, что восклицания употребляются между предложениями, а не в 

середине предложения. По нашему мнению, хотя это и похоже на употребление 

восклицательных знаков в середине предложения, оно не должно иметь такое же значение. 

Восклицания в азербайджанском языке являются вспомогательными словами для 

обозначения волнения, удивления, страха, сожаления, беспокойства, гнева, радость, сарказм, 

грусть и т. д. может выражать такие чувства. Однако конкретное значение восклицаний 

определяется в предложении и различается интонацией. Поэтому из сложившейся ситуации 

известен текст, в котором выражен восклицательный знак, или интонация высказывания. 

Соответственно, мы должны особо подчеркнуть один вопрос. Слава Богу, что в эти дни наши 

люди радуются, чувствуют радость, и поэтому мы не плачем от радости. Причина в том, что 

наша Шуша свободна от врага. Теперь крики радости слышны из каждого дома. Отметим 

также, что наряду с чувствами радости, которые мы испытываем в нашей нынешней 

отечественной войне, существуют также чувства одобрения, симпатии, удивления, 

сожаления, гнева, боли, печали, грусти, сарказма и т. д. Мы используем восклицания типа 

Например, охо (тьфу-тьфу), как армянские солдаты убегают с поля боя, как собаки! (В этом 

предложении присутствуют радость, гордость, гордость и удивление); Ой (ох, ух ты), 

армянские дикари выпустили ракету по нашей Барде, наш шестнадцатилетний юноша погиб! 

(здесь есть боль, сожаление, печаль, а также гнев). О, как прекрасно, да хранит Бог нашего 
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Главнокомандующего Ильхама Алиева, как он дает твердые ответы на предвзятые вопросы 

иностранных журналистов и заставляет их замолчать! (здесь присутствуют чувства 

удовлетворения, благодарности, гордости, гордости, симпатии). О, вы знаете, какую 

трагедию устроили армянские вандалы в Ходжалы в 1992 году!? (в этом предложении 

выражены боль, скорбь и печаль). По желанию количество таких образцов можно увеличить. 

Но этого достаточно, чтобы обосновать наше мнение. 

Итак, эмоциональность, проявляющаяся в нашей речи, представляет собой не 

синтаксическую задачу, а морфологический характер восклицаний. Восклицаниям 

принадлежит важная роль в реализации выразительности речи, которая является одним из 

требований культурной речи. И модальные слова, и восклицания могут употребляться в 

предложении без каких-либо вспомогательных средств, то есть употребляться 

самостоятельно. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности употребления аориста в персидском языке. 

Анализируется его место в морфосинтаксической системе, функции в речи, временные и 

модальные значения, а также использование в различных типах предложений. С помощью 

примеров освещаются семантические и формальные характеристики аориста. В персидском 

языке условное наклонение используется в сложных предложениях для выражения 

логических, условных, вероятностных или причинно-следственных отношений между 

несколькими компонентами. В сложных предложениях условное наклонение посредством 

служебных слов создает семантическую связь между основной и придаточной частями 

предложения. Ниже рассматривается применение условного наклонения в сложных 

предложениях и его особенности. Это исследование создаёт научную базу для углубленного 

изучения персидского языка.  
 

Abstract. Examines the features of the use of the aorist tense in the Persian language. It 

analyzes its role in the morphosyntactic system, functions in speech, temporal and modal meanings, 

as well as its use in various types of sentences. Through examples, the semantic and formal 

characteristics of the aorist are highlighted. In Persian, the subjunctive mood is employed in 

complex sentences to express logical, conditional, probabilistic, or cause-and-effect relationships 

between multiple components. In complex sentences, the subjunctive mood, with the help of 

auxiliary words, establishes a semantic connection between the main and subordinate parts of the 

sentence. Below, the application of the subjunctive mood in complex sentences and its specific 

features are discussed. This study provides a scientific basis for an in-depth exploration of the 

Persian language.   
 

Ключевые слова: аорист, сослагательное наклонение, модальные слова, модальные 

глаголы. 
 

Keywords: aorist, subjunctive mood, modal words, modal verbs. 

 

Грамматика персидского языка отличается широким и сложным использованием 

аориста. Это наклонение используется главным образом в условных предложениях, для 

выражения желания, вероятности и сомнений. В морфосинтаксической системе персидского 

языка сослагательное наклонение играет важную роль в выражении модальных значений и 

выполнении речевых функций. Эта статья направлена на анализ грамматических 

характеристик этого наклонения, а также на то, как оно выражает временные и модальные 

значения.  

Особенности и использование аориста. 

1. Использование в условных предложениях. Аорист часто используется с частицей 

«aгар» (اگر), которая выражает условие и согласуется с временем.   
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Агар барф беборад, ман бемонам» (اگر برف ببارد، من بمانم) — «Если пойдет снег, я останусь.»  

В этом предложении сослагательное наклонение указывает на вероятность будущего 

действия. «Агар барф беборад» – условная часть, «ман бемонам» — результат.  

Агар у миомад, ман хушхол мишодам» ( می او  می اگر  خوشحال  من  شدمآمد،  ) — «Если бы он 

пришел, я был бы счастлив». 

Здесь используется прошедшее время для выражения условия, которое не 

реализовалось в прошлом. Сослагательное наклонение в условных предложениях может 

быть использовано для выражения настоящего, будущего и прошедшего времени. 

2. Использование для выражения гипотетических и сомнительных ситуаций. Аорист 

используется для выражения неясных или вероятностных ситуаций. Чаще всего результат 

этого действия выражает сомнение. Агар у дар даст башад, мигофт» ( گفتاگر او در دست باشد، می  ) – 

«Если бы он был в руках, он бы сказал. Здесь выражена гипотетическая ситуация (возможно, 

что он был бы в руках). 

3. Сложные условные предложения. Сложные условные предложения включают 

несколько условий и результатов. Они связываются с помощью соединительных слов.   

Агар у бийойад ва хушҳол бошад, ман хам бемонам» ( بمانم باشد، من هم  بیاید و خوشحال  او   – (اگر 

«Если он придет и будет счастлив, я тоже останусь. Здесь несколько условий («он придет» и 

«он будет счастлив») соединяются с результатом («я останусь»). 

4. Согласование с другими формами глаголов. Аорист часто используется с настоящим 

временем или повелительным наклонением. В таких случаях оно может выражать 

продолжительность действия или необходимость выполнения условия. 

Агар у бийойад, бебинед» (اگر او بیاید، ببینید) — «Если он придет, посмотрите. Здесь условие 

(он придет) связано с повелительным результатом (посмотрите). 

5. Роль в воздействии на слушателя. Условные предложения часто используются для 

обращений или рекомендаций. Результат такого предложения выражает просьбу, совет или 

приказ. Агар эмруз вакт дорид, хамрох бошид» (اگر امروز وقت دارید، همراه باشید) – «Если у вас есть 

время сегодня, оставайтесь вместе. Здесь выражена просьба или совет. 

Выражение желания. В персидском языке для выражения желания используется 

аорист. Эта форма выражает желание, мечту или цель, и обычно передает такие 

семантические аспекты, как «желание», «требование». Это значение часто выражается с 

помощью связующих слов (например, «ке» – که). Основные особенности выражения желания: 

1. Использование связующего «ке». В предложениях, выражающих желание, связка 

«ке» соединяет основную часть предложения с частью, выражающей желание.   

- «Хохам ке у бийойад» (خواهم که او بیاید) — «Я хочу, чтобы он пришел.»   

В этом предложении «хохам» (я хочу) – это желание, а «у бийойад» (чтобы он пришел) 

– цель, выраженная сослагательным наклонением.  

- «Омид дорам ке ин кор шавад» (امید دارم که این کار شود) – «Я надеюсь, что это дело будет 

выполнено». Здесь «омид дорам» (я надеюсь) и «ин кор шавад» (это дело будет сделано) 

вместе выражают желание. 
 

Различие между желанием и требованием. В персидском языке существует 

семантическое различие между желанием и требованием. Желание обычно выражает мечту 

субъекта, в то время как требование означает просьбу к другому человеку выполнить 

действие. 

- «Хохам ке хушхол бошид» (باشید  «.Я хочу, чтобы вы были счастливы» – (خواهم که خوشحال 

(Здесь выражено желание). 

- «Ихтийож дорам ке бахшеш конид» (کنید بخشش  که  دارم   «.Я прошу вас простить» – (احتیاج 

(Здесь выражено требование). 
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3. Использование усилителей для выражения желания. Для усиления желания в 

персидском языке используются некоторые слова, например: «бесйор» (بسیار – очень), «зиёд» 

   .(много – زیاد)

- «Бесёр хохам ке Бухороро бебинам» (ببینم را  بخارا  که   Я очень хочу увидеть» – (بسیار خواهم 

Бухару.»   

- «Зийод омид дорам ке моваффак бошид» (باشی امید دارم که موفق   ,Я очень надеюсь» – (زیاد 

что ты будешь успешен.» 

4. Выражение желания в сложных предложениях. Желание может быть выражено 

более точно через сложные предложения, где сослагательное наклонение сочетается с 

другими модальными формами.   

«Хохам ке у биёяд ва ман хам сухбат кунам» (کنم هم صحبت  من  و  بیاید  او  که   ,Я хочу» – (خواهم 

чтобы он пришел и чтобы я поговорил». Здесь два желания (он пришел и я поговорил) 

соединены. 

5. Особые глаголы для выражения желания. В персидском языке существуют 

специальные глаголы для выражения желания:  

- «Хостан» (خواستن) – «хотеть»   

- «Омид доштан» (امید داشتن) – «надеяться»   

- «Доост доштан» (دوست داشتن) – «нравиться, любить»   

- «Ман омид дорам ке максади то шавад» (من امید دارم که مقصد تو شود) – «Я надеюсь, что твоя 

цель будет достигнута.» 

6. Положительное и отрицательное желание. Желание может быть как 

положительным, так и отрицательным. Для выражения отрицательного желания 

используется «на» или «нахоҳам» (نخواهام). 

- «Нахохам ке у рафте бошад» ( نخواهم که او رفته باشد) – «Я не хочу, чтобы он ушел.»   

- «Нахохам ке ин кор шавад» (شود کار  این  که   Я не хочу, чтобы это дело» – (نخواهم 

произошло.» 

7. Прагматические аспекты. В персидском языке предложения с выражением желания 

важны не только с грамматической, но и с прагматической точки зрения. Например, форма 

желания используется для вежливого выражения просьбы, совета или обращения.   

- «Хохам ке лотфан комак кунид» (کنید کمک  لطفاً  که   ,Я прошу вас, пожалуйста» – (خواهم 

помогите.» Это предложение используется для вежливого выражения желания.   
 

Выражение вероятности и сомнения. В персидском языке сослагательное наклонение 

часто используется для выражения вероятности, неопределенности, возможности или 

сомнения. Эта форма в зависимости от контекста может передавать разные семантические 

значения, такие как сомнение, предположение и вероятность. Далее рассмотрены основные 

функции сослагательного наклонения в этой области: 

1. Аорист и вероятность. Аорист выражает вероятность или неопределенность 

действия. В таких предложениях могут использоваться слова, как «Шояд» (شاید – «может 

быть», «вероятно»). 

- «Шояд ке у бийойад» (شاید که او بیاید) – «Может быть, он придет». 

- «Шояд ке ин кар дорост шавад» (شاید که این کار درست شود) – «Может быть, это дело будет 

сделано правильно.»   

В этих примерах «бийойад» и «дорост шавад» выражают вероятность в сослагательном 

наклонении. 

2. Выражение сомнения. Аорист используется для выражения сомнений или 

неопределенности. Для выражения сомнения часто применяются глаголы, такие как «гуман 

кардан» (گمان کردن – «думать, полагать») или «фекр кардан» (فکر کردن – «думать»).   
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- «Гуман кунам ке у рафте бошад» (باشد او رفته  کنم که   ,Я думаю, что он, возможно» – (گمان 

ушел»   

- «Фекр ми-конам ке хаво сард шавад» ( که هوا سرد شودفکر می کنم  ) – «Я думаю, что погода, 

вероятно, похолодает». В этих предложениях аорист используется для выражения сомнений. 

3. Выражение неопределенности. С помощью аориста выражаются ситуации, когда 

результат действия или его существование неопределенно.   

- «Шояд ке дар ин форсат жавоб дехад» (دهد فرصت جواب  این  در  که   Может быть, он» – (شاید 

ответит на этот вопрос.»   

- «Шояд ке у дар сафар бошад» (شاید که او در سفر باشد) – «Может быть, он в поездке.»   

В этих примерах «жавоб деҳад» и «дар сафар бошад» выражают неопределенность 

через сослагательное наклонение. 

4. Сочетание вероятности и желания. Иногда вероятность и желание выражаются в 

одном предложении. В этом случае выполнение действия одновременно передается как 

вероятность или сомнение и как форма желания.   

- «Шояд ке у омаде башад ва бе ма комак кунад» (شاید که او آمده باشد و به ما کمک کند) – «Может 

быть, он пришел и помог нам»   

- «Шояд ке баъдан вақт дорам ва то ра бебинам» (ببینم بعداً وقت دارم و تو را   Может» – (شاید که 

быть, позже у меня будет время, и я увижу тебя.» 

5. Сложные предложения с сомнением. В сложных предложениях сомнение и 

вероятность могут выражаться через несколько действий в сослагательном наклонении.   

- «Шояд ке у ин кар ра карде бошад, амма ҳич гуяд» (شاید که او این کار را کرده باشد، اما هیچ گوید) – 

«Может быть, он это сделал, но ничего не говорит.»   

- «Шояд ке агар вақт дорад, мориди баҳс кунад» (شاید که اگر وقت دارد، موردی بحث کند) – «Может 

быть, если у него будет время, он это обсудит» 

6. Выражение сомнения с модальными глаголами. Когда сослагательное наклонение 

используется с модальными глаголами (например, «тавонестан» – «мочь», «хостан» – 

«хотеть»), это усиливает вероятность действия. 

- «Шояд тавонад ке маълумот дехад» (دهد معلومات  که  تواند   Может быть, он сможет» – (شاید 

предоставить информацию.» 

7. Выражение понимания и предположений. С помощью сослагательного наклонения 

также выражается вероятность в процессе понимания или предположения.   

- «Фахмидам ке шояд у рафте бошад» (فهمیدم که شاید او رفته باشد) – «Я понял, что, возможно, 

он ушел.»   

- «Дар андеше хастам ке шояд ин дорост бошад» (باشد درست  این  شاید  که  هستم  اندیشه   Я» – (در 

думаю, что, возможно, это правильно». 
 

Использование в сложных предложениях. В персидском языке сослагательное 

наклонение используется в сложных предложениях для выражения логических, условных, 

вероятностных или причинно-следственных связей между компонентами. В таких случаях 

оно связывает основное и придаточное предложение с помощью служебных слов, отражая 

семантическую связь. 

1. Применение в условных связях. В сложных предложениях сослагательное наклонение 

используется для описания ситуаций, когда одно событие зависит от другого. В условных 

связях обычно применяются союзы «агар» (اگر – «если») или «чун» (چون – «так как»).   

- «Чун вақт надарад, шояд комак кунад» (کند کمک  شاید  ندارد،  وقت   Если у него нет» – (چون 

времени, возможно, он поможет.»   

Здесь «комак кунад» выражает условие и связывает основное и придаточное 

предложения. 
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2. Выражение причинно-следственных отношений. Сослагательное наклонение 

применяется для указания причины и следствия. Для этого используются союзы «ке» ( که – 

«потому что», «поэтому») или «бе ин сабаб» (به این سبب – «по этой причине»).   

- «Бе ин сабаб шояд ин кар шавад» (شود کار  این  شاید  سبب  این   ,По этой причине» – (به 

возможно, это дело будет сделано.»   

3. Сложные предложения с выражением вероятности и сомнения. В сложных 

предложениях сомнения или вероятности аорист часто используется с такими словами, как 

«шояд» (شاید – «возможно») или «тасаввур кунам» (تصور کنم – «я предполагаю»).   

- «Тасаввур кунам ке ин мушкил хал шавад ва харакот рохат шавад» ( تصور کنم که این مشکل

 Я предполагаю, что эта проблема будет решена, и движения станут» – (حل شود و حرکات راحت شود

легче.»   

4. Сложные предложения с выражением желания и просьбы. В сложных предложениях 

может быть выражено несколько желаний или просьб одновременно. Такие предложения 

часто строятся с глаголами «хостан» (خواستن – «хотеть») или «даркар будан» (درکار بودن – «быть 

необходимым»).   

- «Ман хохам ке у бийояд ва ман ба у суҳбат кунам» (من خواهم که او بیاید و من با او صحبت کنم) – 

«Я хочу, чтобы он пришел и чтобы я поговорил с ним.»   

5. Связь между условием и результатом. Аорист выражает связь между условием и его 

результатом. В таких предложениях используются союзы «то» (تا – «чтобы») или «ҳамченон» 

   .(«и также» – همچنان)

- «То у омаде бошад, ман интизор бошам» (تا او آمده باشد، من انتظار باشم) – «Если он придет, я 

буду ждать.»   

- «Ҳамченон ке шом ро анжом диҳад, шояд рафоқат кунад» (  همچنان که شام را انجام دهد، شاید رفاقت

   «.Если он закончит ужин, возможно, он пообщается» – (کند

6. Сложные предложения с вероятностью и необходимостью. В сложных 

предложениях вероятность и необходимость могут быть выражены одновременно. Для этого 

используются союзы, такие как «бояд» (باید – «нужно») или «Шояд» (شاید – «возможно»).   

- «шояд бояд ке у рафте бошад ва анжом диҳад» (دهد انجام  و  باشد  رفته  او  که  باید   – (شاید 

«Возможно, ему нужно было уйти и завершить дело.»   

- «Бояд ке вақт ро мунтазир бошам ва жавоб гирам» (گیرم جواب  و  باشم  منتظر  را  وقت  که   – (باید 

«Мне нужно ждать время и получить ответ.»   

7. Многоступенчатые сложные предложения. В многоступенчатых сложных 

предложениях сослагательное наклонение помогает выражать сложные логические связи 

между компонентами.   

- «Агар у омаде бошад, вақти ке рафте бошам, Шояд ке у ҳам жавоб деҳад» (  ،اگر او آمده باشد

   «.Если он придет, когда я уйду, возможно, он тоже ответит» – (وقتی که رفته باشم، شاید که او هم جواب دهد

- «Чунки вақт надарад, баяд ке ин мушкил ра ҳал кунад ва анжом деҳад» ( ،چونکه وقت ندارد

 Так как у него нет времени, ему нужно решить эту проблему» – (باید که این مشکل را حل کند و انجام دهد

и завершить ее.»   

Аорист в персидском языке играет важную роль в выполнении речевых функций и 

выражении смыслов. Оно используется в предложениях, выражающих условия, желания, 

вероятность и сомнения, чётко отражая временные и модальные значения. Данное 

исследование определяет место сослагательного наклонения в морфосинтаксической системе 

и его речевые функции. Условные предложения являются одной из основных форм 

использования сослагательного наклонения. Они применяются для выражения причинно-

следственных отношений, предположений или сомнений, а также для обращения к 

слушателю. Условные предложения охватывают различные временные, аспектуальные и 
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модальные значения, занимая значимое место в сложной семантической системе языка. 

Примеры наглядно демонстрируют гибкость и богатство этой формы. В сложных 

предложениях аорист играет ключевую роль в выражении логических, причинно-

следственных, условных или вероятностных отношений между действиями и состояниями. 

Использование сослагательного наклонения вместе с союзами усиливает семантические 

связи между компонентами предложений и улучшает их смысловую ясность. Это 

подчёркивает богатство персидского языка в аспектах сложности и адаптивности.   
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Аннотация. Творчество Моллы Панаха Вагифа всегда будет оставаться свежим и 

освежающим. Потому что у Вагифа милый, понятный и ясный язык. Каждый 

азербайджанский читатель читает и легко понимает произведения Вагифа. Действительно, до 

М. П. Вагифа мало было поэтов, писавших на азербайджанском языке простым, ясным и 

понятным стилем. Творчество М. П. Вагифа жило в памяти людей и дошло до нашего 

времени. Произведения Вагифа затерялись во времени, а его рукописи были разграблены. 

Однако люди, любящие его творчество, народ в целом сохранили в своей памяти 

произведения М.П. Вагифа, певцы исполняли его слова на собраниях, а те, кто имел умение 

писать, записывали газели, куплеты и мухаммы поэта. 

 

Abstract. Molla Panah Vagif's work will always remain fresh and refreshing. Because Vagif 

has a sweet, understandable, and clear language. Every Azerbaijani reader reads and easily 

understands Vagif's work. Indeed, there have been few poets who wrote in a simple, clear, and 

understandable style in Azerbaijani until M.P. Vagif. M.P. Vagif's work has lived in the memories 

and recollections of people and has reached our time. Vagif's works have been lost in time, and his 

manuscripts have been looted. However, people who love his work, the people as a whole, have 

kept M. P. Vagif's works alive in their memories, singers have performed his words at gatherings, 

and those who have the ability to write have written down the poet's ghazals, goshams, and 

mukhammas. 
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Описание жизни людей было основным мотивом творчества великого 

азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. Не случайно Вагифа называют народным 

певцом. Молла Панах Вагиф вдохновенно воспевал национальную жизнь Азербайджана, 

наши обычаи и традиции, простые, природные красоты, природу нашей страны со всей ее 

внешней красотой и духовным миром. Молла Панах Вагиф был близко знаком с имевшимися 

до него богатыми литературными традициями, классической поэзией, но он нашел пути 

дальнейшего развития литературы в новых исторических условиях и сумел открыть новый 

путь в поэзии. Новый путь поэзии заключался в создании привлекательных поэтических 

образцов, реалистически отражающих действительность, в которых в воображении 

выражаются вкус, полнота и реалии жизни. Таким образом, Молла Панах Вагиф смог 

добиться реализации задач, которые привели к новому развитию литературы, и поднялся до 

уровня Вагифа многовековой азербайджанской поэзии. В историю азербайджанской 
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литературы он вошел как создатель силлабической реалистической школы поэзии и 

литературного направления раннего реализма. 

Любое понятие в языке может быть выражено не одним словом, а несколькими 

разными словами или устойчивыми сочетаниями. Такие слова называются синонимами. 

Синонимы – это слова разного фонетического состава, передающие схожие значения. В 

целом синонимические отношения в языке могут быть как между словами, 

словосочетаниями, словосочетаниями, так и между словами и словосочетаниями и 

грамматическими единицами. Исходя из этого, синонимы можно разделить на два типа: 

Лексические синонимы, Грамматические синонимы. 

Существуют уникальные характеристики и признаки синонимов, связанные как с 

словарным запасом, так и с грамматическим строем языка. В нашем языке существуют два 

типа лексических синонимов: а) лексические синонимы, б) фразеологические синонимы. 

Существуют основные признаки синонимов в нашем языке. Один из них — 

объединиться на основе общего или обобщенного смысла. В качестве примера можно 

привести слова «гуджак-хигид-богатырь». Здесь все три слова означают бесстрашный. Еще 

один признак синонимов связан с тем, что слова, входящие в их состав, отличаются друг от 

друга по смыслу и стилю. 

Также лексические синонимы классифицируются по оттенку значения и 

эмоциональной окраске, логическому признаку и стилистическим особенностям. Поэтому 

лингвисты делят лексические синонимы на две части: а) Идеографические (смысловые) 

синонимы; б) стилистические синонимы. 

Идеографические синонимы служат для точного выражения всех тонкостей мысли. 

Например: если мы посмотрим на слова мокрый-мокрый-слякотный, то увидим, что они 

выражают тонкие оттенки значения. Стилистические синонимы – это синонимы, 

различающиеся по своему стилистическому разнообразию. 

Молла Панах Вагиф — один из художников, создавших бессмертные образцы нашей 

классической поэзии, сохраняющие свою свежесть на протяжении веков. Наряду со своей 

литературной и политической деятельностью, Вагиф признан одной из прогрессивных 

личностей, связанных с народом, и он является мощным художником, который помог 

развитию азербайджанской литературы в новом направлении. Он родился в 1717 году в селе 

Кырак Салахлы Газахского района. Его настоящее имя — Панах, а имя его отца — Мехди 

Ага. Если мы посмотрим на творчество Моллы Панаха Вагифа, то увидим, что оно совпадает 

с периодом, когда лирическая поэзия уже в известной мере развилась и формируется. Вагиф 

вывел зарождающуюся лирическую поэзию на новый реалистический путь развития и 

приблизил ее к. дух народа и вкус народа. В целом можно сказать, что лирика Вагифа 

открывает новую страницу в поэзии, в нашей поэзии усиливаются оптимистический настрой 

и чувство обожания жизни и мирской красоты. Вагиф посвятил важную часть своих стихов 

определению красоты. Также Вагиф в своих стихах специально упоминал имена красивых 

женщин. 

Обращает на себя внимание и использование синонимов во фразах вакиф. Вагиф 

использовал в своих куплетах немало слов арабо-персидского происхождения. Эти слова 

могут быть синонимами между собой. Например, в стихотворении Вагифа «Зейнаб» 

используются синонимы: 

Ты король, хан Вагифа, 

Ум, сознание, религия Вагифа, 

Душа Вагифа вышла из тоски, 

Мне жаль, если ты пришла сюда, Зейнаб! [3]. 
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Здесь мы видим, что имеется особенность синонимии между словами царь и хан, ум и 

сознание. Правда, в настоящее время мы не можем воспринимать слова падишах и хан как 

синонимы. Потому что если мы посмотрим на происхождение этих слов и значение, которое 

они выражают, мы увидим, что если слово падишах является словом персидского 

происхождения и означает царя, правителя, то мы не можем сказать то же самое о слове хан. 

Слово Хан имеет разные значения в нескольких контекстах. Слово хан как слово персидского 

происхождения 1) обеденный стол, туалет; 2) съедобный, пищевой; 3) хотя оно выражает 

значение певца, оно выражает значение караван-сарая как слова арабского происхождения. 

Но в классический период эти слова означали тот же долг. Тогда можно сказать, что здесь 

слова царь и хан являются относительными синонимами и означают правителя страны. Еще 

одним моментом является близость значения слова разум и слова сознание. Слово «Акл» 

имеет арабское происхождение и означает слово «Акиль», а слово «Хуш» имеет персидское 

происхождение и означает внимание, мысль. Здесь оба слова означают ум, идею и стиль 

можно считать синонимами. 

Слова-синонимы можно найти и в куплете «Я сегодня полюбил замечательную 

женщину». 

Из села Айрайд, 

Ты держал ее за руку в одиночестве, 

Из твоих уст, из твоих сладких губ, 

Вы должны увидеть, какой он на вкус [3]. 

В этом стихе слова оба и эл являются относительными синонимами. Оба слова 

являются существительными как часть речи. Его можно считать словарным синонимом. 

Также, если мы обратим внимание на слова вкус и аромат в этом примере, мы увидим, что 

эти слова могут быть синонимами между собой. Оба означают вкус. Если мы посмотрим на 

его происхождение, то увидим, что слово «вкус» имеет персидское происхождение и 

используется во многих значениях. 1) правосудие, развитие: 2) суд; 3) взаимность, обмен; 4) 

употребляется в смысле наказания. Слово Лаззат имеет арабское происхождение и означает 

вкус. Можно сказать, что оба слова являются словами из других языков и являются 

относительными синонимами. 

Он что-то знает, он бродит по саду, 

Он болен, его лекарство — губы чародея [3]. 

Здесь слова вещь и пациент стилистически синонимы. Оба слова имеют персидское 

происхождение и являются словами из других языков. Если слово «шейда» означает 

«очарованный» или «зачарованный», то слово «больной» здесь употребляется не в смысле 

«усталый» или «неприятный», а скорее «безумный в любви» или «влюбленный». Поэтому 

эти слова можно считать стилистическими синонимами. 

Таким образом, Вагиф использовал в своих очерках достаточно синонимов. Свои 

союзы, как из стилистических синонимов, так и из лексических синонимов. используется в 

Буда показывает, что в классический период наши поэты использовали достаточно 

синонимов. 

Не позволяйте пьяницам и людям продавать тапочки в домах, 

Не спи пьяным 

Не навязывайте себе братство, 

Сохраните хлебопечку для гостя! 

В этом стихе слово пьяный имеет персидское происхождение и имеет несколько 

значений. 1) пьяный, веселый; 2) означает легкую домашнюю обувь. Вагиф употребил слово 

мачта в смысле обуви и дал его как синоним тапочек. Оба слова – мачта и башмак – 
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персидского происхождения. Слова из других языков. Его можно рассматривать как 

относительные синонимы. Даже слово «пьяный» используется в некоторых диалектах. Оба 

слова являются существительными как часть речи. 
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Аннотация. Концепт «дружба» является важным явлением, которое отражает 

культурные, социальные и психологические аспекты взаимодействия между людьми. Язык 

играет ключевую роль в выражении и восприятии дружбы, а метафоры помогают выявить 

особенности восприятия этого явления в разных культурах. В статье рассматриваются 

образные признаки концепта «дружба» в английском и кыргызском языках. Исследования 

показывают, что в английском языке дружба часто ассоциируется с образами, как 

«путеводная звезда», «дерево», «мост», «солнце», которые символизируют поддержку, 

стабильность и взаимопонимание. Например, метафора «путеводная звезда» подчеркивает 

значимость друга, который освещает путь в трудные моменты, а «дерево» отражает 

прочность и долговечность отношений. Эти образы символизируют важные аспекты дружбы, 

такие как поддержка, доверие и близость. В кыргызском языке дружба воспринимается через 

образы надежности и жертвенности, такие как «жолдош» (спутник), который подчеркивает 

взаимную поддержку и помощь. В кыргызской культуре важна не только эмоциональная, но и 

физическая помощь в трудные моменты, что отражается в метафорах типа «друг как брат» и 

«кровь». Также в кыргызском языке дружба ассоциируется с искренностью, уважением и 

долговечностью отношений, что выражается в фразах типа «дос үчүн жанымды да бергенге 

даярмын» («Я готов отдать душу за друга»). Таким образом, концепт дружбы в английском и 

кыргызском языках подчеркивает важность поддерживающих и взаимопомогающих 

отношений, но отражает разные культурные и социальные акценты. 

 

Abstract. The concept of "friendship" is an important phenomenon that reflects the cultural, 

social, and psychological aspects of interaction between people. Language plays a key role in 

expressing and perceiving friendship, while metaphors help to uncover the peculiarities of how this 

phenomenon is perceived in different cultures. This article examines the figurative characteristics of 

the concept of "friendship" in English and Kyrgyz languages. Research shows that in English, 

friendship is often associated with images such as "guiding star," "tree," "bridge," and "sun," which 

symbolize support, stability, and mutual understanding. For example, the metaphor "guiding star" 

highlights the importance of a friend who lights the way in difficult times, while the "tree" 

symbolizes the strength and longevity of the relationship. These images reflect important aspects of 

friendship, such as support, trust, and closeness. In the Kyrgyz language, friendship is perceived 

through images of reliability and selflessness, such as "joldosh" (companion), which emphasizes 

mutual support and assistance. In Kyrgyz culture, not only emotional but also physical help in 

difficult times is important, reflected in metaphors like "a friend like a brother" and "blood." 

Additionally, in the Kyrgyz language, friendship is associated with sincerity, respect, and the 

mailto:nazi.davlet@gmail.com
mailto:nazi.davlet@gmail.com


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №1 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/110 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 498 

durability of relationships, expressed in phrases such as "I am ready to give my soul for a friend" 

("dos үчүн жанымды да бергенге даярмын"). Thus, the concept of friendship in English and 

Kyrgyz highlights the importance of supportive and mutually helpful relationships, but reflects 

different cultural and social nuances. 

 

Ключевые слова: концепт "дружба", образные признаки, английская языковая картина 

мира, лингвокультурология, метафора, культурная семантика. 

 

Keywords: concept "friendship", figurative signs, English linguistic picture of the world, 

linguoculturology, metaphor, cultural semantics. 

 

Концепт «дружба» представляет собой важное явление, которое отражает не только 

социальные, но и культурные и психологические аспекты взаимодействия между людьми. 

Язык является основным инструментом, с помощью которого мы выражаем и воспринимаем 

дружбу, и через образные признаки концепта «дружба» можно выявить особенность 

восприятия этого явления в разных культурах. В данной статье мы рассмотрим образные 

признаки концепта «дружба» в двух разных языковых и культурных традициях — английском 

и кыргызском языках. 

Исследования концепта дружбы в разных языках и культурах показывают, как языковая 

картина мира отражает уникальные социальные и культурные ценности. В частности, 

концепт дружбы в английском языке был предметом изучения различных лингвистов и 

культурологов. Например, работы А. Вежбицкой и А. Д. Шмелевой подчеркивают, что в 

английском языке дружба часто ассоциируется с такими образами, как «путь» (the road), 

«свет» (light) или «путеводная звезда» (guiding star), что символизирует ясность, поддержку и 

направление в жизни. Эти метафоры олицетворяют дружбу как нечто, что освещает путь и 

предоставляет поддержку в трудные моменты [1, 2]. В культурной лексикографии также 

отмечается важность концепта дружбы как социального ресурса, связанного с взаимной 

помощью и уважением [2]. В работах Е. В. Урысона и А. О. Араповой отмечается, что 

дружба воплощает в себе идеи жертвенности, искренности и преданности [4, 5]. 

В контексте кыргызского языка основные концепты, в том числе концепт «дружба» 

рассмотрены в монографии З. К. Дербишевой «Ключевые концепты кыргызской 

лингвокультуры», отражающие ментальные особенности кыргызского народа [6].  

Таким образом, исследования концепта дружбы в английском и кыргызском языках 

раскрывают важность этого социального явления, которое не только способствует 

установлению личных и социальных связей, но и формирует ключевые культурные ценности, 

такие как взаимная поддержка, искренность и доверие. 

В английском языке концепт «дружба» имеет несколько образных признаков, которые 

передают эмоциональную и социальную природу отношений между друзьями. Эти образы 

могут включать метафоры, символы и устойчивые выражения, отражающие важные аспекты 

дружбы, такие как близость, доверие, поддержка и взаимопонимание. 

Дружба как «путеводная звезда/ guiding star». Одним из ярких образов, 

ассоциирующихся с дружбой в английском языке, является метафора «путеводная звезда» 

(guiding star). Этот образ символизирует того друга, который всегда помогает в трудные 

моменты жизни, указывает верный путь и поддерживает в самых сложных ситуациях. 

Метафора звездного пути также указывает на долгосрочность и стабильность дружеских 

отношений. Пример выражения: "A true friend is a guiding star in the darkness of life." Дружба 
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дает свет в трудные времена, как звезда в ночном небе, освещая путь и помогая не 

заблудиться. 

Дружба как «дерево/tree» или «корни/roots». Другой распространенный образ — это 

«дерево/tree» или «корни/roots». В английской лексике используются такие выражения, как «a 

tree of friendship» или «roots of friendship», чтобы описать прочность и стабильность дружбы. 

Эти образы символизируют прочные, укоренившиеся отношения, которые переживают 

трудности и временные испытания, и продолжают расти и развиваться со временем. 

Метафора дерева также передает идею о том, что дружба требует заботы и 

поддержания, как дерево нуждается в поливе и защите от бурь, чтобы расти и крепнуть. 

Метафора дерева также подчеркивает развитие дружбы, ее рост и способность выдерживать 

испытания времени, подобно дереву, которое с годами становится сильнее и крепче. 

Дружба как «мост/bridge». Метафора «мост/bridge» также широко используется в 

английском языке для обозначения дружбы. Она символизирует преодоление различий и 

разногласий между людьми, создавая соединение между ними. Мост является символом 

поддержки, надежды и связи, которые проявляются в дружбе. Пример фразы: "A true friend is 

a bridge over troubled waters." Метафора моста акцентирует внимание на том, что дружба 

помогает преодолевать жизненные трудности и разделяющие барьеры, как мост соединяет 

два берега реки. Она также символизирует возможность восстановить отношения и наладить 

контакт. 

Дружба как «свет/sunshine» или «солнце/sun». В английском языке дружба часто 

ассоциируется с образом света или солнца. Эти образы символизируют тепло, радость и 

поддержку, которые приходят с настоящей дружбой. Как солнце освещает день, так и друг 

приносит свет в жизнь другого человека, даря радость и поддержку. 

Пример выражения: "A friend is like sunshine on a rainy day." (Друг — как солнечный 

свет в дождливый день.) 

Метафора солнца также может указывать на то, как дружба дает тепло и свет в моменты 

печали или одиночества, как солнце, которое прогоняет тучи и приносит радость. 

Друг как «отражение/mirror, reflection». В английской культуре также распространен 

образ друга как «отражения/mirror». Этот образ подчеркивает, что настоящий друг — это тот, 

кто понимает вас лучше, чем кто-либо другой, и с кем вы можете быть самим собой. 

Выражения вроде «a mirror of friendship» или «my reflection in the eyes of a friend» отражают 

взаимное понимание и глубокую связь между друзьями. Этот образ также связан с идеей 

взаимности в дружбе: друзья отражают друг в друге сильные стороны и недостатки, что 

позволяет расти и развиваться. 

Дружба как «плечо/ shoulder». Метафора «плечо» (shoulder) символизирует поддержку, 

которую друг оказывает в трудные времена. Этот образ часто используется в выражениях, 

подчеркивающих, что друг всегда готов оказать помощь и быть рядом, когда это необходимо. 

Пример выражения: "A friend is someone who gives you a shoulder to lean on." (Друг — 

это тот, кто подставит плечо, когда тебе тяжело.) 

Плечо в этом контексте символизирует физическую и эмоциональную поддержку, 

готовность быть рядом в трудную минуту. 

Дружба как «пламя» или «огонь/fire». Еще один мощный образ для описания дружбы — 

это «пламя» или «огонь» (flame/fire), который олицетворяет страсть, энергию и яркость 

дружбы. Такой образ подчеркивает не только силу, но и горячность чувств, которые 

сопровождают дружеские отношения. 

Пример фразы: "Our friendship is like a fire that never goes out." (Наша дружба как огонь, 

который никогда не гаснет.) 
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Этот образ также может подчеркивать, что дружба может быть горячей и страстной, как 

огонь, но при этом она требует бережного обращения, чтобы не сгореть. 

Дружба как «камень/rock». Метафора «камень» (rock) символизирует стойкость и 

надежность дружбы. Камень является символом прочности и устойчивости, подчеркивая, что 

друг будет поддерживать вас в любой ситуации и не подведет в трудные моменты. 

Пример выражения: "A friend is a rock that you can always rely on." (Друг — это камень, 

на который всегда можно положиться.) Этот образ передает идею того, что настоящая дружба 

не колеблется и не разрушается под воздействием внешних факторов, как камень, который 

выдерживает любые испытания. 

Образные признаки концепта «дружба» в английском языке охватывают широкий 

спектр символов и метафор, которые подчеркивают различные аспекты этой важной 

социальной связи: поддержку, стабильность, доверие, взаимопонимание и духовное 

единение. Через образы «путеводной звезды», «моста», «дерева», «света» и другие, 

английский язык раскрывает дружбу как ценность, которая укрепляется с течением времени, 

помогает преодолевать трудности и служит источником радости и силы. Эти метафоры не 

только обогащают язык, но и показывают, как важно для людей иметь надежных и преданных 

друзей, с которыми можно делить как радости, так и печали жизни. 

Рассмотрим образные признаки концепта «дружба» в кыргызском языке. В кыргызском 

языке образность концепта «дружба» также имеет глубокие корни, и она выражается через 

метафоры, символы и культурные традиции. Для кыргызов дружба всегда была 

неотъемлемой частью жизни, основываясь на принципах взаимопомощи, уважения и 

обязательств, которые передаются через различные образы. Концепт «дружба» в кыргызском 

языке также имеет множество образных признаков, которые отражают культурные и 

социальные особенности народа. Как и в других языках, дружба в кыргызском языке 

обозначает важное социальное явление, однако она также содержит специфические оттенки, 

которые глубоко укоренены в традициях и менталитете. 

Вот несколько основных образных признаков концепта «дружба» в кыргызском языке,  

1. Надёжность и поддержка. Одним из центральных образов дружбы в кыргызском 

языке является символ надежности. В кыргызской культуре дружба тесно связана с понятием 

«жолдош» (партнёр, спутник), что подчеркивает важность взаимной помощи и поддержки в 

трудные моменты. В кочевой культуре, где выживание зависело от коллективных усилий, 

поддержка друга была жизненно важной. Пример: Жолдош болгон адам кыйынчылыкта 

таанылаар» — «Тот, кто был другом, покажет себя в трудную минуту». 

2. Сила связи. Дружба в кыргызском языке часто воспринимается как прочная, 

неразрывная связь, которая вытекает из тесного общения и совместного времени 

препровождения. В кочевой культуре друзья были одной семьёй, это часто обозначается 

метафорами, связанными с единством и тесной связью. Пример: «Бир туугандай дос бол» — 

«Будь другом как брат», что обозначает, что между друзьями должны быть такие же тесные и 

крепкие отношения, как между братьями. 

3. Жертвенность. В кыргызской культуре дружба также тесно связана с идеей 

готовности к самопожертвованию ради друга. Это качество часто восхваляется и 

символизирует высшую степень доверия.  «Дос үчүн жанымды да бергенге даярмын» — «Я 

готов отдать свою душу за друга». Это выражение отражает идею о том, что дружба включает 

в себя готовность пойти на жертвы ради близкого человека. 

4. Понимание и искренность. В кыргызском языке дружба нередко ассоциируется с 

понятием искренности и открытости. Верность и честность — важные черты дружбы в 

кыргызской культуре. «Жаныңа дос керек болсо, бир күнү өзүңдү аны менен сынап көр» — 
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«Если тебе нужен друг, однажды проверь его, как ты проверяешь свою душу». Это 

выражение подчеркивает важность искренности в отношениях между друзьями. 

5. Совместные трудности и радости. В кыргызском языке дружба воспринимается как 

общая работа и общие переживания, где друзья не только разделяют радости, но и помогают 

друг другу преодолевать трудности. Это не только эмоциональная поддержка, но и 

практическая помощь. Эки дос тең таза сууга түшкөндө, бири-бири менен аракет кылып 

чыгаары бекер» — «Два друга, оказавшиеся в одной беде, всегда помогут друг другу 

выбраться». 

6. Почитание и уважение. Дружба в кыргызском языке также тесно связана с 

уважением. Друзья в кыргызской культуре должны не только поддерживать друг друга, но и 

уважать личные границы и мнение партнера. «Досун урматтап, өзгөчө аруу бол» — «Уважай 

друга, и будь честным». 

7. Долговечность. Кроме того, важной характеристикой дружбы в кыргызском языке 

является её долговечность. Дружба считается ценным и долговечным отношениям, которые 

проходят испытания временем. В этом контексте часто используется образ «көздөй» 

(вечный). «Жакшы дос — алтын күмүштөн да кымбат» — «Хороший друг ценнее золота и 

серебра», что символизирует не только богатство отношений, но и их долговечность. 

Таким образом, концепт дружбы в кыргызском языке наполнен яркими образами, 

которые выражают ключевые ценности: надёжность, поддержка, жертвенность и 

искренность. Эти образные признаки и выражения играют важную роль в социальной и 

культурной жизни народа, подчеркивая важность дружбы как важнейшей социальной связи. 

Дружба как «свет» или «солнце». Подобно английскому образу «путеводной звезды», в 

кыргызском языке дружба может быть представлена как «свет» или «солнце», символизируя 

теплоту, поддержку и радость, которые друг приносит в жизнь. Слово «свет» также может 

символизировать ясность и откровенность, которые приходят с настоящей дружбой. Пример: 

«Менин досум — күн сыяктуу, жарык берчү». 

Друг как «кровь». В кыргызском языке также встречается образ друга как «крови», 

который олицетворяет глубину и неразрывность связи. «Кровь» в этом контексте 

символизирует прочность и важность отношений, близких как семья (кан дос). Такой образ 

используется, чтобы подчеркнуть особую близость и значимость друга в жизни человека. 

Концепт дружбы является универсальным в разных культурах, однако в английском и 

кыргызском языках он обретает различные формы и оттенки, которые связаны с 

особенностями культурных традиций и исторического контекста этих народов. Рассмотрим 

несколько ключевых образов и признаков дружбы, проявляющихся в этих двух языках. 

В кыргызской культуре дружба тесно связана с понятием «жолдош» (партнёр, спутник), 

что подчёркивает важность взаимной помощи и поддержки в трудные моменты. В кочевой 

культуре, где выживание зависело от коллективных усилий, поддержка друга была жизненно 

важной. В английском языке также существует множество выражений, ассоциирующих 

дружбу с надежностью и поддержкой, например, "A friend in need is a friend indeed" (Друг в 

беде — настоящий друг). Это выражение подчеркивает, что верный друг проявляется в 

трудные моменты, поддерживая и помогая. В обоих языках присутствует идея, что дружба 

проверяется в трудные моменты. Однако в кыргызской культуре этот образ тесно связан с 

понятием «жолдош» (партнёр), что обозначает не только поддерживающие, но и совместные 

усилия в жизни, что более выражено в кочевом контексте. 

В кыргызском языке дружба воспринимается как прочная связь, где друзья 

воспринимаются как семья. В английском языке также существует выражение "Friends are the 

family we choose" (Друзья — это семья, которую мы выбираем), которое подчеркивает идею 
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близости и сильной связи, подобной семейной. В обоих языках дружба воспринимается как 

нечто более глубокое, чем просто социальные отношения, но в кыргызском языке акцент 

делается на братскую близость, в то время как в английском языке дружба может 

восприниматься как альтернатива семье, но без обязательности крови. 

В кыргызской культуре дружба ассоциируется с готовностью к жертвенности ради 

друга. В английском языке также встречаются выражения, связанные с жертвованием ради 

друга, что также подчеркивает преданность и готовность к жертвам. Оба языка выделяют 

жертвенность как одну из важнейших характеристик дружбы, однако в кыргызской культуре 

эта идея связана с гораздо более глубокой эмоциональной привязанностью и традицией 

заботы о близких, что связано с древними кочевыми практиками выживания. 

В кыргызском языке дружба тесно связана с искренностью и честностью. «Жаныңа дос 

керек болсо, бир күнү өзүңдү аны менен сынап көр» — «Если тебе нужен друг, однажды 

проверь его, как ты проверяешь свою душу». Этот образ подчеркивает важность взаимного 

доверия и открытости. В английском языке также есть выражение "A true friend stabs you in 

the front" (Настоящий друг ударит тебя в лицо), что подразумевает честность и прямоту, даже 

если это неприятно. Это отражает важность искренности в дружеских отношениях. Образ 

искренности является общим для обеих культур, однако в кыргызской культуре он более 

тесно связан с проверкой отношений, в то время как в английской культуре акцент на 

честности и прямоте в отношениях, независимо от обстоятельств. 

В кыргызской культуре дружба воспринимается как общая работа и общие 

переживания, где друзья не только разделяют радости, но и помогают друг другу 

преодолевать трудности. «Эки дос тең таза сууга түшкөндө, бири-бири менен аракет кылып 

чыгаары бекер» — «Два друга, оказавшиеся в одной беде, всегда помогут друг другу 

выбраться». Этот образ подчеркивает важность практической помощи в сложных ситуациях. 

В английском языке также существует выражение "A friend will help you move a couch, but a 

true friend will help you move a body" (Друг поможет тебе переместить диван, а настоящий 

друг поможет тебе переместить тело), что символизирует готовность к серьезной помощи, 

включая трудности. Оба языка акцентируют внимание на совместной поддержке в трудные 

моменты, однако кыргызская культура больше подчеркивает коллективную помощь, 

связанную с выживанием и совместными усилиями в физическом плане. 

В кыргызской культуре уважение к другу играет ключевую роль. «Досун урматтап, 

өзгөчө аруу бол» — «Уважай друга, и будь честным». Это выражение подчеркивает 

значимость уважения в отношениях между друзьями. В английском языке уважение также 

является важной частью дружбы. Пример: "Respect is earned, not given" (Уважение 

заслуживается, а не дается), что подчеркивает необходимость взаимного уважения в любых 

отношениях. В обеих культурах уважение является важной составляющей дружбы, однако в 

кыргызской культуре оно тесно связано с нравственностью и искренностью, в то время как в 

английском языке уважение больше связано с достижениями и поступками. 

Концепт «дружба» в английском и кыргызском языках имеет много общих черт, таких 

как надежность, поддержка, жертвенность и искренность. Однако в кыргызской культуре 

присутствуют более глубокие и часто физически ориентированные метафоры, такие как 

«жолдош» (спутник), акцент на жертвенности, братской близости и коллективных усилиях. В 

то время как английский язык больше акцентирует внимание на индивидуальных 

проявлениях дружбы и их социальной роли в жизни. Эти различия в образах и метафорах 

отражают особенности исторического контекста и социальной структуры каждой культуры. 

Образные признаки концепта «дружба» в английском и кыргызском языках являются 

важным отражением культурных и социальных ценностей, которые различаются в 
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зависимости от исторической и культурной среды. Языковые метафоры и образы помогают 

не только описать дружбу, но и понять, какие качества ценятся в межличностных отношениях 

в разных культурах. Эти образные элементы являются неотъемлемой частью представлений о 

дружбе и демонстрируют, как языки отображают универсальные человеческие переживания 

и ценности. 
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