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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES 

_____________________________________________________________________________________________ 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
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DETERMINATION OF THE FORMYLA  

OF AN ORGANIC SUBSTANCE BY THE ALGEBRAIC METHOD 
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Аннотация. Знания об органических веществах позволяют понять их строение, 

химические свойства и реакции Одним из основных заданий, с которыми сталкиваются 

учащиеся в области органической химии, является вывод формулы органического вещества. 

Этот процесс требует умения анализировать состав вещества, использовать химические 

данные и применять математические методы для нахождения молекулярной формулы. В 

данной статье мы рассмотрим несколько типов задач на вывод формулы органического 

вещества с использованием алгебраического метода. 

 

Abstract. Knowledge about organic substances allows us to understand their structure, 

chemical properties and reactions. One of the main tasks that students face in the field of organic 

chemistry is derivation of the formula of an organic substance. This process requires the ability to 

analyze the composition of a substance, use chemical data, and apply mathematical methods to find 

the molecular formula. In this article we will look at several types of problems for deriving the 

formula of an organic substance using the algebraic method. 

 

Ключевые слова: органические вещества, вывод формул, относительная плотность, 

массовая доля, элементный состав вещества, продукты сгорания, алгебраический способ 

решения. 

 

Keywords: organic substances, derivation of formulas, relative density, mass fraction, 

elemental composition of a substance, combustion products, algebraic method of solution. 

 

Решение химических задач в органической химии, особенно задача вывода формул 

органических соединений, имеет чрезвычайно важное значение как в теоретической, так и в 

практической химии. Умение правильно устанавливать формулы органических веществ 

является основой для дальнейших исследований и разработки новых соединений с 

заданными свойствами. 

Решение химической задачи основано на применении математических знаний. Без 

знаний математики невозможно решить ни одну химическую задачу, обязательно требуются 

математические знания [6-8]. 
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Установление формулы органического вещества алгебраическим методом — это 

подход, при котором на основе имеющихся экспериментальных данных (например, 

элементного состава, массы молекул, структурных характеристик) строится химическая 

формула вещества. Этот метод предполагает использование аналитических систем, которые 

позволяют найти молекулярную формулу вещества. 

Задачи на установление формулы органического вещества могут быть как простыми, 

так и достаточно сложными, требующими знания химических принципов, таких как закон 

сохранения массы, а также умения решать системы уравнений, основанные на процентном 

составе элементов. Умение решать такие задачи помогает учащимся развить аналитическое 

мышление и глубже понять химическую структуру органических соединений. 

В процессе вывода формулы органического вещества, важно учитывать следующие 

принципы:  

1) Анализировать доступные данные и определить неизвестные величины.  

2) Применять систематический подход и использовать законы органической химии, 

чтобы установить связи и структуру молекулы.  

3) Проверять результаты и проводить верификацию, используя дополнительные 

экспериментальные данные и химические реакции. 

Целью исследования является установление формулы органического вещества с 

помощью алгебраического метода. 

 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования были использованы: теоретический анализ научной, методической 

и учебной литературы по проблеме исследования, алгебраический метод решения 

химических задач [1-5]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим несколько типов решения задач на вывод формул органических 

соединений, которые являются важным этапом в изучении органической химии. Эти задачи 

помогают учащимся не только понять принципы построения молекул, но и развить 

аналитические способности, необходимые для решения более сложных химических проблем. 

Рассмотрим основные методы, которые могут быть использованы для вывода формул 

органических веществ. 

Алгоритм 1. Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества на основании 

его относительной плотности. 

Относительная плотность газа — это величина, которая показывает, во сколько раз 

масса одного объема данного газа больше массы одного объема водорода при одинаковых 

условиях температуры и давления. 

Для нахождения молекулярной формулы газообразного вещества на основании его 

относительной плотности нужно выполнить следующие шаги: 

Использовать формулу для относительной плотности: , где D — 

относительная плотность газа, M — молекулярная масса вещества, — молекулярная 

масса водорода (2 г/моль). Из полученного значения молекулярной массы можно вычислить 

молекулярную формулу, зная, какое вещество анализируется [5]. 

Задача №1. Некоторый углеводород, относящийся к гомологическому ряду алкинов, 

имеет плотность паров по водороду, равную 20. Выведите формулу углеводорода. 

Дано:  Найти: CnH2n-2 -? 
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Решение: 1) Плотность паров углеводорода по водороду определяет отношение 

молекулярной массы углеводорода к молекулярной массе водорода: 

 

 

2) Из этой формулы молярная масса неизвестного алкина: = 

202г/моль= 40г/моль, тогда: 

3) CnH2n-2 =40 

12n+2n-2 =40 

14n=42; n=3 

Так как n=3, то молекула углеводорода содержит 3 атома углерода. Подставляем это 

значение в общую формулу алкинов CnH2n-2 и получим: C3H4  

Ответ: Формула углеводорода — C3H4. Это — пропин, один из членов 

гомологического ряда алкинов. 

Алгоритм 2. Нахождение молекулярной формулы вещества в газообразном состоянии 

по его элементному составу. Для решения этой задачи необходимо:  

1) Определить процентное содержание каждого элемента в веществе.  

2) Перевести процентное содержание в количество молей каждого элемента.  

3) Рассчитать соотношение молей элементов, что приведет к нахождению эмпирической 

формулы.  

4) Используя данные о молекулярной массе вещества, найти молекулярную формулу. 

Решая задачи по нахождению молекулярной формулы газообразного вещества, следует 

использовать формулу расчета массовой доли элемента в веществе: 

 

 
 

Задача №2. Вывести молекулярную формулу хлорпроизводного предельного 

углеводорода с массовой долей хлора 89,9% и углерода 10,1%. Относительная молекулярная 

масса этого соединения 237. 

Дано: (Cl) = 89,9%= 0,899;  (C) = 10,1% = 0,101; Mr(CxCly) =237 

Найти: CxCly -? 

Решение:1) Зная элементный состав вещества, составим его формулу СxCly, обозначив 

буквами x, y  число атомов каждого элемента. 

2) Для нахождения x, y используем формулу (2):  

 

 

 
 

3) Молекулярная формула вещества — С2Cl6 — гексахлорэтан С2Cl6 

Задача №3. Определить формулу алкана, массовая доля водорода в котором состаляет 

18 %. 

Дано:  (Н)=18% Найти: СnH2n+2 -? 

Решение: Общая формула алканов СnH2n+2. Составим пропорцию: 
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Откуда n=3. Следовательно, искомый углеводород — это пропан С3Н8. 

Задача №4. Установите возможную формулу амина, если по результатам анализа 

массовая доля углерода — 77,42%, водорода — 7,53%, азота составляет 15,05%, 

Дано:  (N)=15,05% ;  (C)=77,42 % ;  (Н)=7,53%  Найти: СхHуNz -? 

Решение: Для решения данной задачи  примем массу вещества за 100 г.  

 

 

 

 

 
Тогда m (N) =15,05; m (С) =77,42; m (Н) =7,53.  

Найдем количества каждого вещества. 

 
Оформим решение задачи в виде Таблицы 1. 

 

Таблица 1 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
 

Химический элемент  (%) M (г) моль n 

С 77,42 77,42 6,45 6 

Н 7,53 7,53 7,53 7 

N 15,05 15,05 1,07 1 

 100 100   

 

Результаты расчетов показывают, что формула данного соединения С6H7 N. С6Н5NH2 — 

это анилин или фениламин. 

Алгоритм 3. Решение расчетных задач на вывод молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. Алгоритм решения подобных заданий заключается в 

следующем: 

1) Определяем общую формулу гомологического ряда, к которому относится 

соединение.  

2) Записываем реакцию исследуемого вещества с реагентом.  

3) По массе (или конечного продукта) находим его количество.  

4) По количеству или делаем вывод о количестве.  
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5) Зная массу и его количество , рассчитываем молярную массу исследуемого вещества.  

6) По молярной массе и общей формуле гомологического ряда определяем 

молекулярную формулу. 

7) Кроме этого требуется также определить возможные структурные формулы веществ, 

которые отвечают установленной молекулярной формуле. Общие формулы гомологических 

рядов представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 
 

Гомологический ряд Общая формула Молекулярная 

масса 

Алканы СnH2n+2 14n+2 

Алкены СnH2n 14n 

Алкины СnH2n-2 14n-2 

Диены СnH2n-2 14n-2 

Циклоалканы СnH2n 14n 

Арены СnH2n-6 14n-6 

Моногалогеналканы СnH2n+1Х 14n+1+МХ 

Дигалогеналканы СnH2n Х2 14n+2+Мх 

Предельные одноатомные спирты  СnH2n+1ОН  или СnH2n+2О   14n+18 

Альдегиды  СnH2n+1СОН  или СnH2nО   14n+16 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты СnH2n+1СООН  или СnH2nО2   14n+32 

Простые эфиры СnH2n+2О   14n+18 

Первичные амины СnH2n+1 NH2  или СnH2n+3 N   14n+17 

Аминокислоты NH2СnH2nСООН   14n+61 

Трехатомный спирт СnH2n+1  (ОН)3  или СnH2n+2О3   14n+50 

Сложные эфиры СnH2nО2   14n+32 

 

Задачи на вывод молекулярной формулы по продуктам сгорания часто связаны с 

определением массы углекислого газа и воды, выделяющихся при горении органического 

вещества. Для этого:  

1) Используются данные о массе углекислого газа и воды, образующихся в реакции 

сгорания. Эти данные помогают нам понять, сколько углерода и водорода содержится в 

исследуемом веществе, поскольку углекислый газ состоит из углерода и кислорода, а вода – 

из водорода и кислорода.  

2) Применяются законы сохранения массы и химического состава. Закон сохранения 

массы (масса реагентов равна массе продуктов реакции) позволяет вычислить количество 

элементов, образующихся в реакции. Важно помнить, что при сгорании органических 

веществ углерод полностью переходит в углекислый газ (CO₂), а водород — в воду (H₂O). 

Задача №5. При сгорании неизвестного органического веществам массой 4,6 г в 

избытке кислорода образовалось 8,8 г углекислого газа и 5,4 г воды. Определите возможную 

формулу вещества, если известно, что оно является простым эфиром. 

Дано: m(орг.в-во)=4,6г; m(СО2) =8,8г; m(Н2О) =5,4 г.  

Найти: СnH2n+2О -?  

Решение: 1) Найдем количество углекислого газа: 
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2) Так как в одной молекуле СО2 один атом углерода, то количество углерода тоже 

рано 0,2 моль. Масса углерода равна m(C) = nM = 0,2 моль12г/моль=2,4 г. 

3) Найдем количество воды: 
 

 
 

4) Так как в одной молекуле воды два атома водорода, то количество водорода равно 

0,4моль.  

Масса водорода равна: m(Н) = nM=0,6моль1 г/моль=0,6 г. 

5) Рассчитаем суммарную массу водорода и углерода: m(C) + m(H)= 2,4+0,6 =3 г.  

6) Исходя из того, что масса вещества равна 4,6 г на кислород приходится: m(ор.в-во) – 

m(C+H) =4,6г – 3г =1,6 г. 

7) Теперь найдем количество кислорода:   

8) Полученные соотношения веществ: n(C): n(H): n(О)=0,2 : 0,6 : 0,1. 

9) Следовательно простейшая формула вещества: С2Н6О, то есть диметилэфир.  
 

Заключение 

Решение задач на вывод формул органических соединений требует навыков работы с 

химическими реакциями и математическими вычислениями. Знание методов, таких как 

использование относительной плотности, элементного состава или продуктов сгорания, 

позволяет точно определить молекулярные формулы веществ и глубже понять их структуру и 

свойства. Эти задачи являются важным этапом в изучении органической химии и развивают 

аналитические способности, необходимые для решения более сложных химических проблем. 
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Abstract The article provides information on the geographical distribution of some wild 

species of the genus Allium L. distributed in the flora of Azerbaijan, as well as a detailed 

morphological analysis of their vegetative and generative organs. As a result of the ecological 

analysis, it was determined that the studied species are cryptophytes and most of them are 

distributed in the middle mountainous zone. In addition, considering that the wild species of the 

genus Allium L. we have selected have a great bioresource value, information about perspective of 

their use is also reflected in the article. 

 

Аннотация. Приводятся сведения о географическом распространении некоторых 

дикорастущих видов рода Allium L., широко распространенных во флоре Азербайджана. 

Дается подробный морфологический анализ их вегетативных и генеративных органов. В 

результате экологического анализа установлено, что изученные виды являются 

криптофитами и большинство из них распространены в среднегорной зоне. Кроме того, 

дикорастущие виды рода Allium L. имеют большую биоресурсную ценность. Отражены 

сведения о перспективах их использования. 

 

Keywords : Allium L., perianth, cryptophyte, wild vegetable. 

 

Ключевые слова: Allium L., околоцветник, криптофит, дикорастущий овощ. 

 

With approximately 780 species, the genus Allium L. (Alliaceae) is one of the 20 largest genus 

of flowering plants, one of the five largest genus of monocotyledons, and the third largest genus in 

terms of species among the Holarctic genus (after Astragalus and Cagex). The presence of a large 

number of economically important plants in the genus is the best evidence of the relevance of the 

study of onion taxonomy. The onion genus — Allium L., occupies a central place in the family 

Alliaceae of the order Liliales [2]. 

Onions have a number of useful properties — they are valuable food, vitamin, honey, fodder, 

medicinal and ornamental plants. Good taste, high content of carotene, ascorbic acid and nutrients, 

resistance to frost, pests and other valuable properties are inherent in many onion varieties. Since 

wild onions have been collected and used by local residents since ancient times, this leads to a 

catastrophic depletion of their natural reserves. 
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Most species are distributed in the arid temperate regions of the Northern Hemisphere. 

However, many wild species have not been studied in terms of their economic use and the 

possibility of their introduction into culture. The existing diversity of wild onion varieties can 

significantly expand the range of ornamental plants in the future. Many of them can be used to 

create areas of continuous flowering. The active introduction of perennial wild onions into culture is 

directly related to the task of preserving the global diversity of the plant gene pool. 

Their consumer value as food, medicine and fodder plants is determined by the quantitative 

composition of chemical substances. In the literature, great attention is paid to the chemical 

composition of onions as an important vegetable crop. The chemical composition data given in the 

literature indicate the high nutritional value of onions. The authors note that species of the genus 

Allium L. contain a significant amount of proteins, fats, sugars, carotene, vitamins A, B1, B2, PP, C, 

steroids and flavonoids, glucosides, organic acids, coumarins and phytoncides. The chemical 

composition of leaves varies within one species. This depends on the place of growth, the stage of 

development and age of plants, cultivation technology, and number [1, 7]. 

Since ancient times, edible onions have played an important role in human nutrition due to 

their special pungent taste, smell and medicinal properties. Edible species of Allium L. formed an 

important part of the daily diet of the ancient Egyptians, who were engaged in hard labor in building 

the pyramids. In ancient Greece, onions and garlic occupied an important place in the diet of 

warriors. The Romans believed that onions, included in the diet of soldiers and sailors, increased 

strength and endurance. In the Middle Ages, knowledge of the medicinal properties of onions was 

preserved mainly in monasteries, where their cultivation continued. In ancient Chinese civilization, 

various types of onions were part of the daily diet, especially with raw meat, and were often used as 

medicine. The sharpness and taste of onions depend on the amount of essential oils, sugars, organic 

acids, and sulfur compounds in their composition. 

People eat more than 40 wild species of onions, some of which are used to create new 

varieties and hybrid forms [9]. 

 

Material and Methodology 

The object of the study was nine wild species of the genus Allium L.: A. rotundum L., A. 

ursinum L., A. rubelum M. Bieb., A. fuscoviolaceum Fomin, A. paradoxum M. Bieb., A. szovitsii 

Regel, A. albidum, A. atroviolaceum Boiss., A. schoenoprasum L. Due to the wide range of 

biologically active compounds, these types of onions can be the basis for both food supplements 

and pharmaceutical preparations. 

The nomenclature of wild species of the genus Allium L. is presented according to the 

fundamental floras of Azerbaijan, the International Plant Names Index (IPNI) database, or the 

standards adopted in The Plant List [4, 5]. Collection of herbarium material and field observations 

were carried out using the route stationary method. 

The work used morphology (observation, biomorphological description, comparative 

ontogenetic and comparative ecological methods), population biology (route method, research area 

method, phenological observations, population ontogenetic experience, etc.), and statistical methods 

[6, 8, 10]. 

During the study of development, generally accepted phenological observation methods were 

used [3]. Life forms of plants were classified according to Serebryakov and Raunkier, and 

ecological groups according to Shennikov [13-15] The distribution areas of species were 

determined by the point map method based on the results of our own collections, literary data and 

information obtained from herbarium collections [11, 12]. 
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Results and discussion 

Recently, the importance of using wild plants for prophylactic purposes, such as medicinal 

raw materials and food additives, has been increasing. Species of the genus Allium L. rightfully 

occupy one of the leading places among widely used edible plants. Most wild species of the genus 

Allium L. are still poorly studied. The purpose of the research work is to determine the regularity of 

the distribution of wild species of the genus Allium L. in different regions of Azerbaijan and to 

substantiate the possibilities of using the obtained data in solving a number of urgent theoretical and 

practical problems. The main goal was to assess the diversity of species of the genus Allium L., their 

natural habitat, biological activity, traditional methods of use for food and the prospects for their 

use(Figure 1). 
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Figure 1. 1 ‒ A. atroviolaceum Boiss., 2 ‒ A. rotundum L., 3 ‒ A. rubelum M. Bieb., 4 ‒ A. paradoxum 

M. Bieb., 5 ‒ A. fuscoviolaceum Fomin, 6 ‒ A. szovitsii Regel, 7 ‒ A. ursinum L., 8 ‒ A. albidum L., 9 ‒ A. 

schoenoprasum L. 
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In this regard, certain herbarium materials were collected from various areas of Azerbaijan 

and notes were compiled.The vegetative and generative organs of wild species of the genus Allium 

L. were analyzed. (Table 1). Morphological characters of important taxonomic importance in the 

taxonomy of the genus Allium L. include the following: bulb shape, presence or absence, rhizomes, 

leaf structure, location of the leaf base, presence or absence of the remaining or falling sheath, its 

size, length of the flower stalk, characteristics of the flower stalk (shape and color of the petals, 

length of the male stalks, etc.). 

Table 1 

BIOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WILD ONION SPECIES OF THE GENUS Allium L. 
 

 

Analysis of the characteristics of the bulb structure of Allium L. species showed that three 

groups can be distinguished among them: 

-Rhizome species: have poorly developed, narrow, cylindrical-conical or ovoid-conical, 

elongated bulbs, usually collected in several places and seated on a common rhizome. 

-Rhizome-bulbous species: have well-developed oval-spherical bulbs located on a thin, poorly 

expressed rhizome. 

-Bulbous species: have well-developed spherical, ovoid or oblong-ovate single bulbs without 

rhizomes. 

Important morphological characteristics of Allium L. species relate to the structure of the 

inflorescence: the shape and color of the inflorescence leaves, and the length of the male stamens. 

For most species of Allium, the length and shape of the male stamens are important systematic 

characteristics. 

Studies of the ecology of wild species of the genus Allium L. have shown that all of them are 

mesophytes, xeromesophytes, and most of them are geophytes, therefore they prefer southern 

slopes, as well as open sunny areas with moderate humidity. Exceptions include: A. ursinum, A. 

paradoxum are inhabitants of forest communities. Allium L. is a steppe plant that lives on a gravel 

substrate in mixed grassy and, less often, shrubby steppes. 

Ecological and morphological analysis of the life form of Allium L. species showed that, 

according to I. G. Serebryakov, they are perennial herbaceous plants. According to the classification 

of life forms by C. Raunkier, representatives of the genus Allium L. belong to geophytes and 

cryptophytes. 

During the expeditions, the distribution and bioecology of representatives of the onion family 

Alliaceae by zones were studied. Wild onion species in the area are found in various zones from the 

Species Shape, parameters 

(width) of the bulb, sm 

Generative force 

parameters 

(height), sm 

Leaf 

structure 

(width), 

sm 

The shape of 

the 

stamens 

Perianth 

parameters, 

mm 

Allium ursinum L. oblong, narrow, 1 15-20 2.0-4.0 whole, long 8-10 

A.rotundum  egg-like, 1.0-2.0 20-50 0.2-0.5 short 5 

A.rubellum egg-like, 1.0-1.5 40-50 0.1-0.2 lanset, whole 4-5 

A.albidum conical 10-20 1.0-2.0 lanset 4-5 

A.fuscoviolaceum egg-like, 0.75-2.0 50-80 0.2-0.3 long 4-5 

A.paradoxum egg-like, 1 10-25 0.5-1.5 lanset 10 

A.szovitsii Cylindrical, 1.0-1.5 15-25 0.2-0.3 long 5-6 

A.atroviolaceum egg-like, 1.5-2.5 40-60 0.2-1.0 long 3-4 

A.schoenoprasum oblong, 1.0 20-40 0.2-0.4 whole, naked 8-12 
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middle to the high mountains. The vegetation of the high mountain zone is represented by a change 

in forest elements. According to Shennikov, the ecological types of the studied species are given in 

the table (Table 2). 
 

Table 2 

ECOBIOLOGICAL ANALYSIS OF WILD SPECIES OF THE GENUS Allium L. 
 

Species name Flowering Lifeform Ecological types Generational 

spread According to 

Raunkier 

According to 

Serebryakov 

Allium szovitsii VII-VIII cryptophyte perennial herb xeromesophyte MM-HM 

A. albidum VII-VIII cryptophyte perennial herb xeromesophyte MM-HM 

A. fuscoviolaceum VI-VII cryptophyte perennial herb xerophyte F-MM 

A. paradoxum IV-V cryptophyte   perennial herb xeromesophyte MM 

A. ursinum V-VI cryptophyte perennial herb xerophyte MM 

A. schoenoprasum VI-VIII cryptophyte perennial herb mesophyte HM 

A. rotundum VI-VII cryptophyte perennial herb mesophyte MM 

A. atroviolaceum VI-VIII cryptophyte perennial herb xerophyte F-MM 

A. rubellum V cryptophyte perennial herb xerophyte F- MM 
 

MM - middle mountain; HM - high mountain; F - foothills 

 

The practical importance of wild edible onions lies in the fact that they grow quickly in the 

spring, at which time their leaves are rich in vitamins, sugars, and valuable microelements, and 

while cut, their leaves remain until late autumn, quickly renewing; therefore, they can be used in 2-

3 periods.The introduction of wild ornamental onions into culture allows you to expand and 

improve the range of plants for landscaping. Onions can be used both in single and group plantings, 

in combination with other ornamental plant species. The possibilities of using onions are expanded 

by their use in lowland oils for winter bouquets. 

A. ursinum L. — The higher the altitude at which A.ursinum grows, the more vitamin C it 

contains. In terms of the amount of vitamin C it contains, bear's onion surpasses citrus fruits. In 

addition, all parts of the plant contain protein, fructose, mineral salts, and carotene. A.ursinum is not 

suitable for feed, because the meat of the animal that eats it gives an unpleasant taste, and its milk 

turns red. The plant is a valuable honey-producing plant. Its bark, leaves, and bulb are used in 

cooking. It is added to salads and soups. Its leaves are salted. Drying is not recommended because it 

loses its quality when dried. A.ursinum is also considered an ancient medicinal plant. It increases 

appetite, improves intestinal function, and improves digestion. In addition, this plant has 

anthelmintic properties. This onion prevents the accumulation of cholesterol in the blood, improves 

heart function, regulates metabolism, and lowers blood pressure.  

A. rotundum L. — In folk medicine, the plant is used as a wound-healing medicine for 

gastrointestinal diseases. This onion protects people from various epidemics, malignant tumors and 

influenza. The phytoncidal properties of the plant are used in inflammatory diseases of the upper 

respiratory tract, avitaminosis, angina and purulent wounds of the skin. At the same time, onion peel 

extract is used in the "cleansing" of the body, strengthening the walls of the blood-vascular system, 

and treating influenza. 

A. atroviolaceum Boiss. — The plant's useful parts are the underground and aboveground 

parts. Young leaves are used fresh as food and added to pickles. Young plants are salted. It is used to 

make stuffing for stews, and added to meat, fish, and vegetable dishes. They are preserved in salt or 

vinegar and dried for the winter. It is a honey-producing plant. Its leaves are eaten fresh and added 

to salads. 
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A. schoenoprasum L. — is used as a vegetable. They are mixed with dough and cheese. The 

population collects it in the wild and plants it in gardens. In the market, it is one of the most sold 

species because it is easy to collect and is abundant. 

A. szovitsii — regel is consumed as a vegetable. People plant them in their gardens from the 

wild and consume fresh leaves in spring as a daily vegetable. Sold in the bazaar. 

A. paradoxum M. Bieb — the plant's distinguishing feature is that it produces bulbils. Its 

smell is similar to that of garlic. The edible parts are the leaves, flowers and bulbils. The plant has a 

light garlic flavor and is used as a salad. The plant is harvested in early spring. Its leaves are 

available from late autumn to spring. Its leaves have a milder and more delicate flavor than onions. 

The plant contains sulfur compounds and, when added to food, lowers blood cholesterol levels. 

Improves the digestive system. 

Thus, skillfully using the reserves of wild greens, we can make our usual daily diet more 

varied, tasty, useful, and most importantly — healthy. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ  

Vicia elegans Guss. НА ПЛАТО БАТАБАТ 
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Abstract. The territory of Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan is 

rich in fodder plants. Despite this, pastures and hayfields in livestock farms are not used for their 

direct purpose. This, naturally, negatively affects the development of livestock breeding. As is 

known, plants of legume family are rich in nitrogen. Animals grazing regularly in these areas 

develop various gastrointestinal tumours when eating the wet mass of the plant. For this purpose, 

legumes should be used as dry feed. During 2024, studies were conducted to investigate the forage 

and chemical composition of Vicia elegans Guss species, including its distribution. Starting from 

early spring months, pastures and hayfields on the territory of the Batabat plateau were surveyed, 

and the use of the species ‘Vicia elegans Guss’ in animal husbandry was studied. During the study, 

the ratio of dry matter and protein in leaves and stems of the plant collected from the Batabat 

plateau was determined. 

 

Аннотация. Территория Нахчыванской Автономной Республики богата кормовыми 

растениями. Несмотря на это, пастбища и сенокосы в животноводческих хозяйствах не 

используются по прямому назначению. Это, естественно, негативно оказывается на развитии 

животноводства. Как известно, растения семейства бобовых обогащают почву азотом. У 

животных, регулярно пасущихся в этих районах, при поедании влажной массы растения 

возникают различные желудочно-кишечные опухоли. Для этого следует использовать 

бобовые в качестве сухого корма. В течение 2024 года проводились исследования по 

изучению кормовой ценности и химического состава вида Vicia elegans Guss. и включая его 

распространение. Начиная с ранней весны, проводились обследования пастбищ и сенокосов 

на территории Батабатского плато, а также изучалось использование в животноводстве этого 

вида. В результате лабораторных анализов было определено соотношение сухого вещества и 

белка в листьях и стеблях этого растения собранного с плато Батабат. 

 

Keywords: Vicia elegans Guss, forage plant, protein, dry matter. 

 

Ключевые слова: Vicia elegans Guss, кормовое растение, протеин, сухое вещество. 

 

The territory of Nakhchivan Autonomous Republic is very rich in fodder plants. The majority 

of species of fodder importance belong to the legume family. Among the plants of legume family 

Vicia genus occupies one of the main places by its application and importance. On the territory of 

https://www.teacode.com/online/udc/63/633.2.032.html
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Nakhchivan Autonomous Republic 25 species of genus Vicia are known. 

One of the most common species in the Bababat Plateau area where we conducted our 

research is Vicia elegans Guss. Young fruits of this species contain a sufficient amount of vitamin 

C. In particular, the seed (grain) contains protein, hydrolysed carbohydrates, fat, crude ash and 

fibre. The fat and dry matter of the Vicia elegans Guss plant play an important role in the diet of 

animals. This plant is used in industry to produce high quality casein glue that meets modern 

standards. It is widely used in the production of fabrics, plywood and plastics. 

 

Research materıals and methodology 

In 2024, we conducted studies of the species Vicia elegans, widespread in the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. In order to determine chemical composition of species and 

directions of use, “Methodological instructions on geobotanical studies of natural fodder lands of 

Azerbaijan” [1], research work of A. Sh. Ibrahimov on “Natural fodder base of Nakhchivan 

Autonomous Republic [11], its current state and protection”, as well as the works of Prilipko [30], 

Serebryakov and a number of other literature sources were used in botanical analyses of the 

identified species [31]. The last taxonomic changes were made on the basis of World Flora Online 

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

 

Dıscussıon and conclusıons of the research 

As a result of the conducted research, per 100 kg of oily mass of the Vicia elegans Guss 

contains 19 feed units, 45.6 feed units in dry grass mass, 21 in silage, and 26.7 units in dry 

vegetative mass. Like all legumes, Vicia elegans Guss is considered the best precursor because it 

fixes free nitrogen from the air with the help of bacteria in its roots.  

Vicia elegans Guss belongs to the genus Vicia. It is a tetrahedral plant with a slender, straight 

stem up to 60-75 cm tall, which spreads as it grows. The stem branches from the lower part of the 

plant. The leaves are pinnate. Its fruits are legumes. The flowers consist of 5 sepals, 2 fused, 3 free 

petals, 9 fused, 1 free stamen and one pistil. The roots are very strong. The tuber is rich in bacteria. 

It is extremely widespread in pastures and meadows of the Batabat Plateau. It accounts for about 

55-60 % of the forage mass of hay and pastures. 

Goats eat Vicia elegans Guss better than cattle, sheep and goats, both in dried and raw form. 

This also leads to an increase in goat population in the area. Also, due to its high nutritional and 

feed value, the plant is widely used in dairy and beef farming. It has been observed that due to 

thickening of the stem, it is not well eaten by animals. 

Plant samples collected during the full flowering period of Vicia elegans Guss and were fed to 

cattle, sheep and goats in wet and dry form to determine the palatability of the forage. The 

observations concluded that goats started to eat more. 

Assessing the Vicia elegans Guss plant as a whole, it can be assumed that the presence of 

possible secondary metabolites in the green part of the plant alters its palatability. For this reason, 

animals avoid eating wet food. In this respect, eating the plant in dry form as feed is more useful 

and important. There are no substances that impair the flavour of dried plants, except for the 

coarseness of the veins in the stem. 

It was found that the mass fraction of leaves of Vicia elegans Guss during the period of full 

flowering was 53.16%, stem — 32.75%, flowers — 14.09%. The dry matter content of leaves, 

stems and flowers were: 23.21%, 27.06% and 20.25%. Crude protein content was 12.34% in whole 

plant, 17.39% in leaves, 4.64% in stem and 11.65% in flowers. 
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Figure. Vicia elegans 

 

The leaf surface of the Vicia elegans Guss plant has an advantage over other parts of the 

plant. This also increases the feeding value of the plant. 
 

Table 

FEEDING QUALITIES OF THE Vicia elegans Guss., %  
 

Plant bodies and their ratio Dry matter Raw protein 

leaf 53.16 23.21 17.39 

stem 32.75 27.06 4.64 

flower 14.09 20.25 11.65 

whole plant 100,0 22.35 12.34 

 

Since forage vegetation occupies large areas in the Nakhchivan Autonomous Republic, cattle 

farming, including sheep and goat breeding, is widespread here. In this regard, spontaneous use of 

pastures and hayfields is inevitable. Both dry and wet masses of pastures and hayfields should be 

protected. The sowing phases of important forage plants on hayfields should be taken into account. 

As we know, most herbaceous plants reproduce by seeds. We, in turn, must first of all protect the 

seeds in our fields and pastures. That is, after the plants have produced seeds, the fields must be 

mown and the pastures must be grazed. In this way, we not only provide animals with adequate 

nutrition, but also create conditions for the spread of plant seeds. 

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 [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 [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, 15, 25-29].  
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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, 32].  

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

genus Vicia elegans Guss. In our fu rther research, we consider it appropriate to comprehensively 

study all the features of the studied breed. 

 

Conclusion 

As a result of the conducted research, it has been found that the plant "Vicia elegans", which 

is widespread in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, can be used as a fodder plant 

for grass production. 

We have determined that the Vicia elegans species has 19 feed units per 100 kg of fat mass, 

45.6 in dry grass, 21 in silage, and 26.7 in dry vegetative mass. 
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Abstract. Azerbaijan is a country with the richest medicinal resources in the world. Favorable 

climatic conditions, fertile soils, abundant sunlight, and sufficient water reserves create the basis for 

the growth of various types of valuable medicinal plants here. In the cold months, phytotherapy is 

used not only for treatment, but also for prevention. Among infectious diseases caused by cold 

weather, whooping cough prevails over others. There are enough medicinal plants and natural 

remedies to eliminate the main symptom of the disease, coughing and irritation caused by 

suffocation. The composition of plants used in whooping cough is rich in saponins, mucus, 

glycosides, flavonoids, and essential oils. Extracts, infusions, and cooking made from them, taken 

in a certain dose, increase the body's natural defenses and prevent the disease from becoming 

chronic. Experts have given rules on how much and in what ratio to take them. The use of fresh air 

in combination with phytomedicines for whooping cough is even more effective. Since treatment 

with phytotherapy is effective, it has been used at all times and research is constantly being 

conducted in this direction. 

 

Аннотация. Азербайджан богат лекарственными ресурсами. Благоприятные 

климатические условия, плодородные почвы, обилие солнечного света и достаточные запасы 

воды создают здесь основу для произрастания различных видов ценных лекарственных 

растений. В холодные месяцы фитотерапия применяется не только для лечения, но и для 

профилактики. Среди инфекционных заболеваний, вызванных холодной погодой, 

преобладает коклюш. Лекарственных растений и природных средств достаточно для 

устранения основного симптома заболевания — кашля и раздражения, вызванного удушьем. 

Состав растений, используемых при коклюше, богат сапонинами, слизью, гликозидами, 

флавоноидами и эфирными маслами. Экстракты, настои и отвары из них, принимаемые в 

определенной дозе, повышают естественные защитные силы организма и не дают 

заболеванию перейти в хроническую форму. Использование фитопрепаратов при коклюше 

очень эффективно. Поскольку лечение фитотерапией применялось во все времена, в этом 

направлении постоянно ведутся исследования. Автор дает подробное описание видов 

растений Азербайджана и методов их использования при коклюше. 

 

Keywords: pertussis, phytoncide, alternative medicine, immunocorrector, adaptogen. 

 

Ключевые слова: коклюш, фитонцид, альтернативная медицина, иммунокорректор, 

адаптоген. 
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Whooping cough is a highly contagious respiratory disease caused by the bacterium 

Bordetella pertussis. Whooping cough is an acute infectious disease transmitted by airborne 

droplets, characterized by a long-lasting cyclic course and spasmodic attacks, the incubation period 

is usually 7-15 days. The disease is considered contagious for 30 days from the date of onset [1].  

After falling into the mucous membrane of the upper respiratory tract, pertussis germs settle 

in the ciliated epithelium of the larynx and bronchi. The bacteria cannot penetrate deep tissues. The 

toxins secreted by the bacteria cause a local inflammatory reaction. The disease is usually 

accompanied by a runny nose, mild fever, and mild cough. The cough gradually decreases over one 

to two weeks, then increases in frequency and severity. A focus of excitation is formed in the 

respiratory center of the medulla oblongata. A severe cough occurs during breathing, ending with a 

"whooping cough" sound. During the course of the disease, exacerbations are most often observed 

in the evenings, and 5-30 coughing fits are observed during the day. Sometimes choking is observed 

with vomiting. Like many infectious diseases, whooping cough also occurs seasonally and is 

considered a serious threat to children's lives. The most common complication of the disease is 

pneumonia caused by the addition of a second infection. This disease is most often infected by 

children under 7 years of age. Close and prolonged contact with the patient leads to its further 

spread. The cough can last for several weeks or months and worsens at night. Antibiotics are used to 

treat the disease. This helps both to alleviate the symptoms of the disease and shorten the recovery 

period. However, if the cough lasts more than 2-3 weeks, antibiotics may not help. There is no 

innate immunity against such an infection. Stable immunity is formed after the disease [8]. 

Coughing attacks in children are prolonged, and sometimes convulsive attacks occur. 

Coughing can occur as a result of increased viscosity of bronchial secretions, insufficient activity of 

the ciliated epithelium of the bronchi, and insufficiency of the contractile apparatus of the bronchi, 

which is most characteristic of children of early and preschool age. In this case, medicinal herbs are 

shown that stimulate the removal of bronchial secretions due to dilution and stimulation of the 

motor activity of the ciliated epithelium, as well as the motor function of the bronchi. The list of 

expectorant herbs at this stage of the disease is very extensive — black birch, linden, yellow sweet 

clover, fragrant and tricolor violet, sage, mint, thyme, oregano, buckwheat, plantain, eucalyptus, 

licorice, wheatgrass, marshmallow, fennel fruits,  flax seeds, pine buds [2]. 

Taking herbal medicines increases the effectiveness of the body's defense mechanisms, 

normalizes metabolic processes disrupted by the disease, and enhances the removal of toxic 

metabolites from the body. Treatment with herbs allows you to reduce the risk of side effects of 

synthetic drugs and achieve full restoration of the functional activity of damaged organs. And 

although many drugs are based on medicinal plants, the whole plant has a more complete and 

versatile effect than one of the fractions of its active substances. In many cases, the cost of a course 

of herbal treatment can be up to 5 times lower than that of traditional medicines.To treat whooping 

cough, it is first necessary to monitor its stage and course [3]. 

 

Plants used in whooping cough 

Hawthorn, blackcurrant, ginger, chamomile, blackcurrant, tricolor violet, etc. are used for 

whooping cough. Essential oil plants also have a mucolytic effect in whooping cough: fennel, dill, 

eucalyptus, cumin, thyme, wild rosemary, chamomile, lavender, pine, fir, sage, licorice root, flax 

seeds [4].  

All of these plants have a high phytoncidal and anti-inflammatory effect. Since the 

phytoncidal effect of essential oil plants is short-lived, inhalation of their infusions can be carried 

out up to 4 times a day, and oil inhalations have a perfectly effective effect on dry and painful cough 

[3].  
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For laryngitis, the use of plants with a significant content of saponins should be limited. Since 

saponins, glycyrrhizin, flavonoids predominate in licorice roots, they are prescribed in cases where 

it is necessary to facilitate mucus production and make the cough reflex effective. At the same time, 

it is used against bacterial and viral infections [5]. 

 

Information about the active ingredients in the plants used 

The composition of the decoctions is made up of equal amounts of antitussive herbs. For a 

painful dry cough, expectorant plants with an analgesic effect are added to the decoction: linden, 

thyme, pine buds, plantain, licorice root, poplar, cumin, etc. In case of excessive phlegm, plants that 

reduce secretion should be added to the decoctions: pomegranate with honey, cherry, carrot and beet 

juices are prescribed. Thyme, ginger, honey and garlic have anti-inflammatory, antimicrobial effects 

and soothe whooping cough. The essential oil contained in these plants has antiseptic properties. 

The essential oil (thymol, carvacrol, borneol, terpinen) and flavonoids contained in thyme have an 

effective antimicrobial effect against the causative agent of whooping cough and an anti-

inflammatory effect in the bronchi. However, thyme growing on the roadside can be very harmful 

[6]. 

 

  
 

Figure 1. Viola tricolor L. 
 

Figure 2. Thumus vulgaris L. 

 

The reason why ginger is so useful as a spice is its essential compounds, mono- and 

sesquiterpenoids (curcumin). The curcumin substance in ginger has an antimicrobial effect. Taking 

them together with honey further enhances the therapeutic effect and strengthens immunity. 

Antihypoxant plants (linden, poplar, blueberry, hawthorn, yarrow, mint) are also taken to facilitate 

breathing [6].  

Strong antihypoxants are clover, hawthorn, linden, mullein, nettle plants. Mint, chamomile, 

licorice, poplar, blueberry plants have a slightly weaker antihypoxant effect. Vitamin-containing 

plants (blueberry, yarrow, etc.) can also be taken to strengthen immunity. If the cough lasts more 

than 2 weeks, it is absolutely necessary to prescribe herbal immunocorrectors (wheat, plantain, rose 

hips) and adaptogens (eleutherococcus). Adaptogens have a stimulating effect, especially in the cold 

months [7].  

To activate the rapid absorption of inflammation, plants containing silicon and zinc are used 

(mulberry, nettle, birch leaves, sage) [7].  

To use alternative medicine, it is first necessary to check for allergies to any plant. Since the 

disease lasts a long time, it is necessary to use folk medicine as much as possible, otherwise 

excessive intake of synthetic drugs can lead to liver damage and weakening of the immune system. 

During treatment with plants, a break is made after a certain period and then it is taken again.  
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Various plants and their uses 

Folk remedies for the treatment of whooping cough. 

- Effective juice of onion or radish with honey in a ratio of 1: 1, anise and dill infusion. 

- Thyme or licorice tea, which has a bactericidal, antiseptic and expectorant effect, is taken 1 

cup per day. 

- 1 tablespoon of blackcurrant fruits is brewed in 1 cup of boiling water, kept for 1-2 hours, 

taken 3 times a day. Since it contains vitamins, it is useful for whooping cough. 

- 2 teaspoons of common thyme are brewed in 1 cup of boiling water, 1 teaspoon is given to 

the child 3 times a day. 

- During the treatment of a hoarse voice caused by whooping cough, cumin infusion is 

prescribed internally and gargled. In this way, it is possible to restore the voice in 1-2 days. 1 

teaspoon of cumin is brewed in 100 ml of water and taken throughout the day. 

- 1 teaspoon of violet is brewed in 1 cup of boiling water, 1 tablespoon is drunk every 2 hours 

during the day. 

- Pine buds and large plantain are taken in equal quantities, 2 teaspoons are brewed in 1 cup of 

water, taken 3 times a day. Plantain infusion is also used alone. 

- The mucous substances contained in the rhizomes of the orchid have an expectorant effect. 1 

tablespoon of orchid rhizomes is brewed in 1 cup of water and taken throughout the day. 

- For whooping cough, drink 1-2 tablespoons of barberry juice per day. 

- Rosemary is taken 5-6 times a day, one tablespoon. Only rosemary is prescribed in small 

quantities to children under 3 years old, because an overdose can cause hallucinations. 

- 5 figs are boiled in 250 ml of milk for a short time, both drunk and eaten during the day. 

- Mix 50 grams of ginger, 1 stick of cinnamon and 1 tablespoon of honey with 250 ml of 

water and take 3 times a day. 

- Brew 1 teaspoon of ginger powder in 1 cup of water. Take 1 cup 3 times a day after meals. 

- Since the essential oil in mint is antispasmodic, it relieves whooping cough. Brew 1 

tablespoon of dried mint in 1 cup of water and take it throughout the day. 

- The astringent substances and essential oil in sage have an anti-inflammatory effect. Sage 

helps to eliminate toxins from the body faster, strengthens immunity and stops coughing. Brew 1 

tablespoon of crushed sage leaves in 1 cup of water and take it throughout the day. 

- After grinding licorice roots, boil 1 teaspoon in 1 cup of water and drink it. It can also be 

taken with honey to lose its bitter taste.  

 

Conclusion 

Whooping cough is observed in all seasons of the year, especially when the weather gets 

colder, as a result of the multiplication of bacteria and viruses.  

The drugs used to treat the disease are taken for a long time.  

However, although long-term medication destroys the bacteria that cause the disease, its 

negative effect on the liver is inevitable, and it also leads to a weakening of immunity: 

1. The use of phytotherapy along with antibiotics gives positive results. Even phytoncidal 

(onion) preparations that act as antibiotics can be used. 

2. Plants with bactericidal properties (thyme, ginger, sage, licorice, the above-ground part of 

orchids) destroy the bacteria that cause whooping cough. 

3. Many plants containing essential oils (mint, violet, rosemary) have sedative and 

spasmolytic effects, so they calm whooping cough attacks. 
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4. Plants containing mucus (orchid tubers, plantain, licorice root) have an expectorant effect 

and eliminate choking. 

5. Plants containing vitamins (currants, violets, etc.) have an immunoprotective effect and 

increase resistance to infectious diseases. 

6. Since fig fruits are emollient, choking is reduced when cooked in milk and eaten.  
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Abstract. The medicinal leech is included in Azerbaijan's "Red Book". For this reason, 

research has been conducted to increase leeches to protect the hirudofauna of our country. Three 

methods were used to breed it in the laboratory. The laboratory research was conducted at the 

Institute of Zoology. Studies have been conducted in natural conditions At the Mingachevir 

Scientific-Experimental Laboratory. In laboratory conditions, leeches were fed once a month, while 

those selected for reproduction were fed twice a month with the blood, spleen, and liver of large 

livestock. Based on our research, we can conclude that the optimal temperature range for the 

survival of Hirudo orientalis in laboratory conditions is 20–25°C. 

 

Аннотация. Медицинская пиявка занесена в «Красную книгу» Азербайджана. По этой 

причине были проведены исследования по увеличению численности пиявок для защиты 

гирудофауны Азербайджана. Для ее разведения в лабораторных условиях использовались три 

метода. Лабораторные исследования проводились в Институте зоологии и в Мингячевирской 

научно-экспериментальной лаборатории. В лабораторных условиях пиявок кормили один раз 

в месяц, а отобранных для размножения — два раза в месяц кровью, селезенкой и печенью 

крупного рогатого скота. На основании исследований можно сделать вывод, что 

оптимальный температурный диапазон для выживания Hirudo orientalis в лабораторных 

условиях составляет 20–25°C. 

 

Keywords: Hirudo orientalis, laboratory condition, breeding, hermaphroditic, heparin, 

hirudofauna. 

 

Ключевые слова: Hirudo orientalis, лабораторные условия, разведение, гермафродит, 

гепарин, гирудофауна. 

 

The medicinal leech is an ectoparasitic invertebrate representative of the aquatic ecosystem, 

feeding by sucking blood. The most widespread species of the class Hirudinea include Hirudo 

orientalis, H. verbana, H. medicinalis, and H. sulukii. The species characteristic of Azerbaijan is H. 

orientalis, which differs from other species in terms of its morphological and biological features. As 

a representative of annelid worms, the medicinal leech has an approximate length of 12 cm, 

possesses three jaws surrounded by 270 teeth, and has five pairs of eyes. Despite feeding on the 

blood of animals and humans, it can survive in a food-deprived environment for up to six months 
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and is capable of consuming an amount of blood seven times its body weight. In general, literature 

sources indicate that leeches can endure starvation for up to two years [1]. 

Due to the uncontrolled commercial use of this species over many years, its population has 

declined sharply, leading to its inclusion in Azerbaijan's "Red Book" in 1984 and 2023 [2]. 

Currently, H. orientalis can be found for sale in Baku and various cities and districts of the 

country, with the main collection sites being local water bodies. As a result, a significant decrease in 

the population of medicinal leeches in these aquatic ecosystems has been observed. Additionally, 

factors such as the drainage of lakes where leeches are found and changes in their usage purposes 

have contributed to this decline. The harvesting and utilization of medicinal leeches in Azerbaijan 

began in the 1870s. According to Q. K. Qafarov (1979), approximately 1.55 million medicinal 

leeches were harvested and exported to various republics of the Soviet Union. In the 1970s, six 

artificial lakes were constructed over a 15-hectare area near Yanardag in the Absheron region for 

leech cultivation. 

The medicinal leech is a hermaphroditic species that, while reaching sexual maturity in its 

third year under natural conditions, is capable of reproducing during different seasons under 

laboratory conditions. Although its reproductive system contains both male and female gonopores, 

fertilization occurs through cross-fertilization, meaning that both male and female individuals must 

be present in the same environment for reproduction to occur. The species has a weak regeneration 

capacity. The cocoon is formed by secretions from the skin glands located in the 9th-11th segments 

of the body [1-4]. These segments correspond to the clitellum of the leech. Leeches deposit their 

cocoons at the bottom of water bodies, on algae, or on moist soil along the shoreline. H. orientalis 

produces 1-8 cocoons per reproductive cycle, with each cocoon containing up to 33 embryos that 

develop into mature individuals without undergoing metamorphosis [3]. 

 

Material and Methodology 

The reproductive characteristics of Hirudo orientalis were first studied by Petrauskienė et al. 

(2011) [4]. In many countries, medicinal leeches are bred exclusively in biofactories. For 

reproduction, leeches are initially fed and grown, after which 8–10 individuals are placed in 3-liter 

jars and kept undisturbed for two months. If cocoon-laying behavior is observed, such individuals 

are transferred to an environment suitable for cocoon deposition. A single leech can lay between 2 

and 10 cocoons. The next generation develops inside the cocoon and, after a certain period, breaks 

through its wall and enters the water. 

According to some experiments, newly hatched leeches are fed with calf blood heated up to 

36°C. Special membranes resembling human skin are used for feeding. The leeches cut through the 

membrane with their jaws and feed slowly. Over time, they undergo significant growth. After 

feeding, they are washed with clean water. Before being sent to pharmacies, the leeches are starved 

for 3–4 months and then prepared for sale [5]. 

From 2017 to 2020, research was conducted under laboratory conditions to reproduce 

medicinal leeches. Medicinal leeches were collected from natural water bodies in the Masalli region 

using hydrobiological methods and then brought to the laboratory for classification. During 

laboratory experiments, various leech breeding techniques developed by experts were considered. 

While grouping leeches in jars, particular attention was given to weight (2–5 g, 5–10 g, ˃10 g). 

Aquariums designed for different leech groups were equipped with river stones, aquatic plants, a 

temperature regulator, and an oxygen supply system. Each aquarium contained 8–10 individuals. 

In laboratory conditions, leeches were fed once a month, while those selected for reproduction 

were fed twice a month with the blood, spleen, and liver of large livestock. During blood feeding, 
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heparin was used to prevent coagulation. Specifically, 0.833 ml of heparin was added to 1 liter of 

blood, and each leech was fed for 2–3 minutes. 

Our research revealed that the heparin solution often resulted in leech mortality or rupture of 

the lacunar system. For this reason, liver and blood clots were used as an alternative food source. 

Leeches that exhibited signs of disease were treated with an Amoxicillin-based antibiotic 

preparation. One tablet was dissolved in 1 liter of water, and the affected leeches were kept in this 

solution for 1 hour before being transferred to separate containers. Deceased individuals were 

preserved in 95% alcohol in specialized laboratory containers. Some of the dead leeches were 

examined under a microscope to determine the cause of death, with most cases linked to ruptures in 

the lacunar system. 

For leech reproduction under laboratory conditions, the following ways were employed: 

First way: Leeches were placed in containers with peat and moss (5–6 individuals per 

container) and kept in a dark environment for an extended period. 

Second way: Leeches were placed in an aquarium equipped with various river stones. On top 

of these stones, special plastic containers filled with moss and soil were placed to facilitate cocoon 

deposition. To prevent the moss from drying out, it was sprayed with water daily. The presence of 

cocoons was regularly checked, and the aquarium water was periodically changed. 

Third way: The entire aquarium containing leeches was placed inside a thermostat with a 

stable temperature regime. 

Among these methods, the second method proved to be the most efficient, as it resulted in a 

significantly higher reproduction rate while minimizing mortality and disease cases among leeches. 

The identified cocoons were transferred to separate containers, where special conditions were 

created to ensure the safe and healthy emergence of juvenile leeches. In some cases, small openings 

were made in the cocoons to facilitate the release of the juveniles. Upon hatching, the weight and 

number of leeches were recorded, and they were placed in small-sized jars. 

For their first feeding, the juveniles were provided with frog blood. Subsequently, they were 

fed with spleen, liver, and blood, similar to adult individuals. The further development and survival 

of the parent leeches in cocoon-designated aquariums were also monitored. During the winter 

months, various heating devices were used to maintain a stable room temperature. 

Juvenile leeches that had emerged from cocoons were transferred to artificially created ponds 

in natural environments, where their growth characteristics were observed. At the Mingachevir 

Scientific-Experimental Laboratory, special earthen ponds were constructed to facilitate leech 

development. Water supply to these ponds was ensured through the Mingachevir Reservoir. During 

periods of high water availability, the water depth in the ponds ranged between 1.2 to 1.5 meters. 

For research purposes, approximately 800 leeches were released into the earthen ponds at 

different times. To simplify cocoon collection in these environments, floating platforms (measuring 

48m² and 78m²) were constructed (Figure 1). 

For the construction of the floating platforms, foam plastic (penoplast) and clay were used, 

and the interior was filled with peat (3 cm thick), wheat sprouts, and moss. The water and air 

temperature were measured twice a day (morning and evening). 

Leeches were regularly fed, primarily with blood, fresh liver, and spleen. To positively 

influence reproduction, frogs, turtles, and water snakes were also introduced into the ponds [6]. 

 

Conclusion 

Based on our research, we can conclude that the optimal temperature range for the survival of 

Hirudo orientalis in laboratory conditions is 20–25°C. Deviations from this range significantly 

reduce leech activity, and temperatures below 15°C or above 32°C lead to high mortality rates. 
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In laboratory conditions, leeches kept at 18–22°C in winter and 24–27°C in summer were able 

to produce cocoons every 6–8 months. Each cocoon typically contained 15–20 embryos (most 

commonly 8–15). The cocoons had an average length of 20 mm, a width of 16 mm, and were 

spherical gray in color. 

 

 
 

Figure 1. Artificial "Floating Platforms" Created for Cocoon Deposition 

 

At the Mingachevir Scientific-Experimental Laboratory, the highest leech activity was 

observed at 20°C. In the artificially created ponds, cocoons were regularly collected, with each 

cocoon producing 6–12 juveniles. The June–September period provided the most favorable 

conditions, with air temperatures recorded at 23–25°C in the morning (9:00) and 22–26°C in the 

evening (18:00), while water temperature ranged between 24–26°C. 

Leeches primarily deposited their cocoons in the artificially created floating platforms, 

especially among the moss layers. However, in platforms containing wheat sprouts, almost no 

cocoon deposition was observed. The cocoons in these environments had an average length of 1.5 

cm and a width of 0.6 cm. In some years, cocoon deposition was occasionally observed even in 

October. 

 

  
 

Figure 2. Cocoons of Hirudo orientalis 
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To provide initial feeding for the juvenile leeches emerging from the cocoons, frogs were 

placed in the same environment to facilitate their nourishment. 

Although the research was conducted throughout the year, no results were obtained during the 

months of November to April. To protect the leeches from cold temperatures during this period, 

special coverings were used, which resulted in a lower mortality rate during the winter months 

(15%). In other months, cocoon production was successfully achieved. 

The number, length, and weight of each leech emerging from the cocoon were measured. The 

monthly distribution of cocoons laid over a four-year period is presented in the following diagram 

(Figure 3). 

 

32%

39%

17%

19%

3%

may

june

july
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Figure 3. Percentage of Medicinal Leech Cocoons Laid by Month (2017-2020) 

 

According to the diagram, the highest percentage of cocoons laid over the four-year period 

was recorded in June (39%). 

The results obtained during the research can be utilized in medicine, traditional healing 

practices, and cosmetology for the production of sterile medicinal leeches. Additionally, these 

findings can be applied in conservation efforts aimed at preventing the extinction of medicinal leech 

populations. 
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Abstract. Beekeeping is one of the oldest and most profitable sectors of agriculture. Since 

ancient times, humans have bred, propagated, and maintained honey bees (Apis mellifera L.). The 

favorable soil and climatic conditions, along with the rich flora of Azerbaijan, create an ideal 

environment for the development of beekeeping. One of the challenges in bee breeding research is 

that honey bees mate in the air, often at considerable distances from their colonies. This complicates 

controlled breeding efforts. To address this issue, selection specialists are exploring artificial 

insemination techniques and the establishment of controlled mating zones. This article examines the 

development of beekeeping in Azerbaijan, with a particular focus on honey production in the 

Western region. Additionally, it explores the most effective modern approaches to bee breeding, 

especially in the context of increasing resistance to adverse environmental factors, which has 

become a critical priority in contemporary apiculture. 

 

Abstract. Пчеловодство является одной из старейших и наиболее прибыльных отраслей 

сельского хозяйства. С древних времен люди разводили, размножали и содержали 

медоносных пчел (Apis mellifera L.). Благоприятные почвенно-климатические условия, а 

также богатая флора Азербайджана создают идеальную среду для развития пчеловодства. 

Одной из проблем в исследованиях по селекции пчел является то, что медоносные пчелы 

спариваются в воздухе, часто на значительном расстоянии от своих колоний. Это усложняет 

контролируемые усилия по разведению. Для решения этой проблемы специалисты по 

селекции изучают методы искусственного осеменения и создание контролируемых зон 

спаривания. Рассматривается развитие пчеловодства в Азербайджане с особым акцентом на 

производство меда в Западном регионе. Представлены наиболее эффективные современные 

подходы к селекции пчел, особенно в контексте повышения устойчивости к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. 

 

Keywords: honey bee, genetic characteristics, beekeeping, selection, breeding. 

 

Ключевые слова: медоносная пчела, генетические особенности, пчеловодство, 

селекция, разведение. 

 

A bee colony consists of a single queen bee, tens of thousands of worker bees, and thousands 

of drones. These colonies thrive in hives or nests, with beehives typically constructed as wooden 

boxes that can be relocated based on seasonal changes and environmental conditions. Beekeeping 

holds significant economic importance in Azerbaijan. Currently, the country is home to more than 
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300.000 beekeeping families, and annual beekeeping fairs provide a platform for apiculturists to 

market and sell their natural bee products. The Beekeeping Center, operating under the Azerbaijan 

Scientific Research Institute of Animal Husbandry in the Ganja-Gazakh region, plays a crucial role 

in breeding and studying honey bees. The gene pool of Azerbaijan’s bee populations consists of two 

primary breeds: the gray mountain Caucasian and the yellow Caucasian [13-15]. These two breeds 

encompass five distinct populations, contributing to the country’s rich beekeeping heritage [4]. 

Honey bees mate in the air, often at a significant distance from their colonies, which presents 

a challenge for controlled bee breeding research. To address this issue, breeders are exploring 

artificial insemination techniques and the establishment of controlled mating zones. Initially, bee 

breeding research primarily focused on enhancing productivity. However, recent efforts have shifted 

toward developing genotypes with greater resistance to diseases and pests. In Azerbaijan, breeding 

research and development initiatives aim to preserve and enhance the genetic resources of honey 

bees, with a key focus on studying the effects of climate change and environmental factors on bee 

populations. Unfavorable environmental conditions, the spread of diseases and pests, improper 

beekeeping practices, and other negative influences contribute to the decline of bee colonies. 

Factors such as sudden climate fluctuations, depletion of floral resources, pesticide exposure, and 

increasing pest and disease threats adversely affect honey bee habitats. These challenges have led to 

a decline in the populations of this vital pollinator [1, 2, 12].  

In Azerbaijan, honey bee populations primarily consist of local breeds, including the gray 

mountain Caucasian (Apis mellifera caucasica Worb) and the yellow Caucasian (Apis mellifera 

caucasica flova). Additionally, certain foreign breeds, imported from countries such as Turkey and 

Iran, are also present. The gray mountain Caucasian breed is predominantly cultivated in the Ganja-

Gazakh region, where it has demonstrated strong adaptability to local climatic conditions. 

Azerbaijani breeders continue to protect and develop the genetic resources of native honey bee 

populations through ongoing genetic research. Apis mellifera caucasica Worb exhibits excellent 

winter hardiness, particularly in the western regions of the country, such as the Ganja-Gazakh zone. 

It also shows strong resistance to major bee diseases, including European and American foulbrood, 

nosematosis, and varroatosis. Moreover, this breed is distinguished by its high honey production 

capacity and a low tendency to swarming, making it highly valuable for apiculture. In Azerbaijan’s 

beekeeping sector, effective colony management, queen rearing, and artificial insemination 

techniques are key strategies for achieving success in genetic improvement programs [5].  

The queen bee serves as the genetic foundation of the colony. However, her natural mating 

process - occurring in flight and involving multiple drones - poses challenges for controlled genetic 

selection. To preserve and enhance the genetic resources of honey bees (Apis mellifera L.), the 

establishment of isolated and controlled mating zones, along with the implementation of artificial 

insemination, is essential. Controlled mating methods are particularly crucial for research focused 

on purebred and hybrid breeding, as they allow for precise selection and improvement of desirable 

genetic traits [3]. 

The primary objective of beekeeping is to enhance productivity. However, in recent years, the 

growing impact of diseases and pests has shifted the focus toward breeding honey bee populations 

with greater resistance [6].  

Traditional chemical treatments used to control bee diseases and pests have proven 

insufficiently effective. Research indicates that these substances not only pose health risks to honey 

bees but also lead to residual contamination in hive-derived products, creating additional challenges 

[10].  
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To ensure sustainable beekeeping, recent studies have increasingly emphasized genetic 

research and biotechnological advancements, aiming to develop more resilient honey bee 

populations while minimizing the reliance on chemical treatments [9]. 

 

Study on the breeding 

The breeding technique for honey bees (Apis mellifera caucasica Worb) is a systematically 

planned and implemented approach aimed at the sustainable genetic improvement of the population 

[7].  

Successful honey bee breeding requires meeting three essential conditions: 1) Clearly defining 

the selection goal - establishing the desired genetic traits and direction of improvement; 2) Reliable 

control of productivity - ensuring accurate assessment and monitoring of colony performance; 3) 

Selecting the most promising bees - carefully choosing superior queens and drones for mating to 

enhance desirable genetic traits. By adhering to these principles, breeders can accelerate the 

propagation of genetically superior colonies, ensuring stronger and more resilient bee populations. 

In beekeeping, improving environmental conditions primarily refers to enhancing the internal 

hive environment, which serves as the colony’s immediate surroundings. While optimizing hive 

conditions plays a crucial role in regulating the life of a bee colony, it alone is insufficient to 

maximize productivity. Sustainable and profitable beekeeping cannot be achieved solely through 

hive management practices; broader macroecological factors must also be considered. Key 

environmental factors influencing honey yield include climatic conditions, soil composition, 

altitude, and natural vegetation cover, as well as their seasonal variations and overall vegetation 

period. Understanding and adapting to these natural ecological conditions is essential for ensuring 

high productivity and long-term sustainability in apiculture. 

Modifying or improving these environmental conditions is typically beyond the control of 

beekeepers and breeders. However, the Ganja-Gazakh zone offers optimal conditions for the 

development of beekeeping. The region’s abundant and diverse natural vegetation provides a highly 

favorable environment for honey bee cultivation. Thus, achieving effective and profitable 

beekeeping requires maximizing the use of existing natural resources while simultaneously 

establishing productive bee colonies. Frühwirth emphasizes that while the availability of nectar in 

nature significantly influences honey yield, it is not the sole determining factor. Genetic traits also 

play a crucial role and cannot be overlooked in efforts to enhance productivity [6]. 

An improved methodology is essential for the genetic evaluation of honey bee populations. In 

addition to accounting for variations in heritability, it is important to consider the genetic correlation 

between the influences of the queen and worker bees when estimating breeding value [7]. Colonies 

with high breeding quality are those that exhibit superior heritable traits [8].  

However, estimating the breeding value of honey bees is particularly challenging compared to 

other animal species due to the combined influence and interactions between the queen and worker 

bees within the colony. 

Phenotype (P) is known to result from genetic (G) and environmental (E) influences, as well 

as their interaction. For diploid organisms, this relationship can be expressed as: 
 

P = G + E + G⋅E. 
 

However, in honey bees, productivity is a colony-level phenotype, meaning that the formula 

must be adapted accordingly: 
 

Pk = Gi + Ei + Gi∙Ei + Ga + Ea + Ga∙Ea + Gi∙Ga. 
 

where, K – expresses the colony, a – expresses the queen bee, i – expresses the worker bee. 
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It is important to note that when referring to the queen bee within a colony, we are speaking of 

a single individual, whereas the colony consists of numerous worker bees, each with a unique 

genetic makeup. Moreover, each worker bee experiences different environmental influences, further 

adding to the complexity of genetic evaluation. 

However, given the current level of scientific knowledge and technological capabilities, it 

remains impossible to fully analyze and account for all these variables in such a complex system. 

Thus, since the breeding value of a queen bee belongs to one individual, it can be calculated 

using the formula:  
 

Aa =   а1 +   а2 

 

where    – breeding value of queen bee,  а1 – breeding value of mother of father of the 

queen bee,  а2 – breeding value of mother of the queen bee. 

For worker bees, only the average breeding value can be estimated, using the following 

formula: 
 

 r =   а +   а3 

 

where i  – average breeding value of worker bees, а3 – average breeding value of fathers 

and mothers of worker bees.  

In this case, the average coefficient of relatedness among worker bees within a colony can be 

estimated using the following formula: 
 

ij =  + ) 

 

Here, φ represents the probability that the allele inherited from the mother of a worker bee 

matches the corresponding allele in a related worker bee, while φ' denotes the probability that the 

allele inherited from the father of a worker bee matches the allele of her related worker bee. 

These probabilities are essential for estimating the genetic relatedness among worker bees in a 

colony, which in turn influences colony dynamics, inheritance patterns, and selective breeding 

strategies. Improving colony quality often relies on comparative evaluations between different 

colonies. To ensure reliable and consistent results, experiments should be designed using 

standardized criteria for testing performance and assessing key selection traits. A variety of traits 

can be used to evaluate colony performance. While honey production is a directly measurable 

factor, other frequently assessed biological traits include: Population development, Swarming 

tendency, Dormancy, Overwintering ability, and Springing ability [8-11].  
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Аннотация. Рассматривается растительность вокруг третьего озера плато Батабат, 

расположенного в Шахбузском районе Нахчыванской автономной Республики Азербайджана. 

Шахбузский район является одной из территорий, обладающей богатым флористическим 

разнообразием. Одной из высокогорных зон, отличающихся разнообразием флоры, является 

плато Батабат. В связи с закономерностями вертикального распространения растительности 

на данной территории распространены степные, лесные, водно-болотные, кустарниковые, 

луговые и скально-осыпные типы растительности. 

 

Abstract. The article examines the vegetation around the third lake of the Batabat Plateau, 

located in the Shahbuz District of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan Shahbuz 

District is one of the territories of the autonomous republic with rich floristic biodiversity. The 

Batabat Plateau is one of the high-altitude zones distinguished by its diverse flora. Due to the 

regularities of vertical vegetation distribution in the autonomous republic, steppe, forest, wetland, 

shrub, meadow, and rocky-scree vegetation types are widespread in this area. 

 

Ключевые слова: флора, плато Батабат, типы растительности, скально-осыпная 

растительность, летние пастбища. 

 

Keywords: flora, Batabat plateau, vegetation types, rocky-talus vegetation, summer pastures 

 

Нахчыванская Автономная Республика — это типичная горная страна с живописной 

природой, богатой флорой и растительным покровом. Уникальные почвенно-климатические 

особенности и ярко выраженная вертикальная зональность отличают ее от других регионов 

республики и всего Южного Кавказа. Последние флористические и таксономические 

исследования показали, что флора автономной республики представлена 3020 видами 

высших споровых, голосеменных и покрытосеменных растений, объединенных в 160 

семейств и 910 родов [7]. 

Шахбузский район является одной из территорий с богатым флористическим 

биоразнообразием. Плато Батабат, расположенное в высокогорной зоне, выделяется своей 

уникальной растительностью. В связи с закономерностями вертикального распространения 

растительности на территории встречаются степные, лесные, водно-болотные, 
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кустарниковые, луговые и скально-осыпные типы растительности. Среди этих фитоценозов 

степная, лесная, кустарниковая и луговая растительность занимают более обширные 

территории, формируя зональность, в то время как водно-болотная растительность 

распространена на небольших участках [5]. 

Естественная растительность региона отличается своей спецификой. В целом, 

засушливый континентальный климат автономной республики способствует преобладанию 

ксерофитных сообществ, тогда как растительность заповедной территории характеризуется 

относительным преобладанием мезофитных элементов. Возможно, одним из факторов, 

способствующих этому, является повышенная влажность в верховьях реки Нахичеванчай. 

Ксерофитные элементы в основном распространены на южных склонах гор и скалистых 

участках [6]. 

 

Материал и методология 

Исследования проводились в 2021 г в окраине села Биченек Шахбузского района 

Нахчыванской Автономной Республики, плато Батабат – вокруг третьего озера (Зорбулаг). 

Исследование проводилось на точках: N 39°54'02.51''; E 45°80.'64.86'', н. у. м. 2243 м; N 

39°54'41.57''; E 45°80'35.34'' н. у. м. 2251 м; N 39°54'55.45''; E 45°80'32.26'' н. у. м. 2294 м, 

расположенных в субальпийской зоне у подножия горы Айригар Шахбузского района.  

Основу составили гербарные материалы, собранные в ходе полевых исследований, 

флористические, фитоценологические данные, исследовательский материал, хранящийся в 

гербарном фонде, а также литературные источники.  

Полевые исследования проводились с использованием общепринятых флористических 

и геоботанических методов [8-11]. 

 

Обсуждение полученных результатов 

На исследуемой территории распространены степные, субальпийские и петрофильные 

(скально-щебнистый) типы растительности (Рисунок). Ниже представлена их 

характеристика. 

 

 
 

Рисунок. Третье озеро – субальпийские луга вокруг родника Зорбулаг 
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Субальпийская растительность: на запад от Зорбулага, к северу от третьего 

Батабатского озера, расположенном на относительно небольшом участке между Зорбулагом и 

долиной Гонаггёрмяз, а также на восточном берегу. Эти луга, имеющие вид полян, 

представляют собой типичные субальпийские луга, сформированные в виде смеси 

многочисленных злаковых растений, образующих дернины, и разнотравья. 

Субальпийские луга этого района отличаются богатым флористическим составом. 

Растительность территории представлена в основном формациями бобово-злаковых или 

осоково-злаково-разнотравных сообществ. В состав субальпийских группировок входят 

злаки Hordeum violaceum Boiss. & A.Huet., Trisetum flavescens, Phleum pratense L., бобовые 

Trifolium trichocephalum, T. pratense L., Lathyrus pratensis L., Lathyrus sylvestris L., Lotus 

corniculatus L. 

Однако в более увлажнённых местах к этому составу добавляются такие растения, как 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Alopecurus aequalis Sobol., Blysmus compressus (L.) Panz. 

ex Link., Sagina procumbens L., Persicaria amphibia (L.) Gray, Carex leporina L., Carex diandra 

Schrank, Carex riparia Curtis, Alchemilla erythropoda Juz., Alchemilla sericea Willd., Mentha 

longifolia (L.) Huds., Rumex acetosa L., Pyrethrum balsamita (L.) Willd., Ranunculus arvensis L., 

Cardamine uliginosa Bieb., Epilobium nervosum Boiss. & Buhse, Orchis palustris Jacq., Orchis 

mascula (L.) L., Gladiolus kotschyanus Boiss., Rumex alpinus L., Ranunculus sceleratus L., 

Parnassia palustris L., Caltha polypetala Hochst., Caltha palustris L., Geranium platypetalum 

Fisch. & C.A. Mey., Lythrum salicaria L. и другие. Эти виды изменяют качественный состав 

растительности территории [1]. 

На этих лугах водно-болотные растения распространены вдоль русел родников и на 

небольших заболоченных участках. По мере удаления от озера эти луга сменяются более 

сухими субальпийскими лугами, расположенными на каменистых и скалистых участках. В 

связи с этим плотность растительности в ценозах снижается. 

В составе таких ценозов широко распространены Eremogone dianthoides (Smith.) Ikonn., 

Campanula stevenii M. Bieb., Tragopogon reticulatus Boiss. & A. Huet, Plantago lanceolata L., 

Artemisia absinthium L., Prangos ferulacea (L.) Lindl., Rumex alpinus L., Pulsatilla violaceae 

Rupr., Myosotis alpestris F.W. Schmidt, Pedicularis sibthorpii Boiss., Nepeta stictifolia Pojark., 

Nepeta cataria L., Chaerophyllum bulbosum L., Trifolium alpestre L., Trifolium trichocephalum M. 

Bieb., Aconogonon alpinum (All.) Schur, Melilotus officinalis (L.) Pall., Trifolium pratense L., 

Ajuga orientalis L., Nonea pulla DC. и другие [2, 3]. 

Так как эта территория используется в качестве летнего пастбища и сенокоса, её 

растительность постепенно изменяется. Горные участки региона эксплуатируются как 

пастбища и сенокосы, а более крутые и скалистые участки подвержены сильной эрозии. 

На нижнем участке дороги, ведущей к озеру, вдоль берега на протяжении 45-50 м растёт 

узкая полоса густого кустарника, состоящая из шиповника, ивы, алычи и боярышника. В 

месте впадения родниковой воды в озеро чётко виден вид Batrachium trichophyllum (Chaix) 

Van den Bosch. В скалистой местности вокруг Зорбулага встречаются разреженные заросли 

шиповника и боярышника. 

На исследуемой территории степная растительность широко распространена в виде 

горных степей на крутых и скалистых участках горы Айригяр. Однако в районе Гонаггёрмяз 

она обогащается ксеромезофитными элементами в той или иной степени и встречается в 

виде луговых степей. В некоторых местах заметны обвальные материалы (гора Айригяр). На 

южных склонах горы Айригяр, особенно на каменисто-скалистых территориях вокруг 

Зорбулага, степные ценозы обогащаются ксерофитными элементами. В этих районах широко 

распространены группировки степей с преобладанием астрагала, тимьяна и овсяницы. 
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Основная характеристика этих степей определяется обилием каменистых участков, 

особенностями почвы, уклоном территории и экологическими условиями. Хотя в степных 

ценозах на более каменистых и скалистых участках доминируют виды рода Astragalus 

(астрагал), к западу от Зорбулага наблюдается большее преобладание овсяницы (Festuca 

valesiaca Gaudin) и тимьяна (Thymus collinus M.Bieb., T. kotschyanus Boiss. & Hohen.). В 

зависимости от характеристик субстрата в этих районах различается доминирование тех или 

иных видов, формирующих фитоценоз. 

На этих территориях чаще всего встречаются виды: Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen., 

T. collinus M.Bieb., Teucrium polium L., T. orientale L., Scutellaria sevanensis Grossh., Nepeta 

trautvetteri Boiss. & Buhse, Ziziphora rigida (Boiss.) Stapf, Centaurea squarrosa Willd., 

Pyrethrum chillophyllum Fisch. & C.A.Mey., Festuca valesiaca Gaudin, Myosotis alpestris F.W. 

Schmidt, Puschkinia scilloides Adams, Scilla caucasica Miscz., Onobrychis cornuta (L.) Desv. и 

др. 

В некоторых случаях к этим группировкам добавляются представители злаков (Festuca 

sclerophylla Boiss. ex Bisch., Stipa hohenackeriana Trin & Rupr., S. holosericea Trin & Rupr., S. 

lessingiana, Koeleria bitczenachica (Tzvel.) Tzvel., K. albovii Domin., Bromopsis variegata 

(M.Bieb.) Holub., Dactylis glomerata L., Phleum phleoides (L.) H. Karst. и др.), что придаёт 

сообществам большее разнообразие. Во всех случаях эти ценозы являются открытыми 

группировками. 

Петрофильная (скально-осыпная) растительность распространена во всех горных 

зонах. Каменистые участки местности характеризуются незначительным или отсутствующим 

почвенным покровом. Растительные сообщества, окружающие скалы, состоят из простых 

растительных групп и представляют собой открытые сообщества. Скальные растения в 

основном сосредоточены в трещинах и расщелинах скал, часто на участках со слабым 

почвенным слоем между скалами [3, 5]. 

Важно отметить, что растения каменистых местностей значительно разнообразны и 

находятся на некотором расстоянии друг от друга. Для скальных образований в более 

высоких областях подходят кустарники, такие как Sempervivum caucasicum Rupr.ex Boiss., 

Cotoneaster integerrimus Medikus, Crataegus meyeri Pojark., Rosa orientalis Dupont ex Ser., Rosa 

teberdensis Chrshan., Rosa floribunda Steven, а также Sedum annuum L., Saxifraga cartilaginae 

Willd., Campanula coriacea P.H. Davis, Arabis caucasica Schltdl., Draba siliquosa M.Bieb., 

Dianthus orientalis Adams, Astragalus lagurus Willd., Allium akaka S.Gmel. ex Schult & Schult., 

Festuca sclerophylla Boiss. ex Bisch., Iris caucasica Hoffm., Valeriana sisymbriifolia Vahl, 

Saxifraga juniperifolia Adams, S. pontica Albov, Sedum tenellum M.Bieb., Thymus collinus 

M.Bieb., T. kotschyanus Boiss. & Hohen., Ziziphora serpyllacea Bieb., Achillea millefolium L., 

Parietaria judaica L., Prangos acaulis и т. д.  

Характерны травянистые растения. В межскальных пространствах в расщелинах скал и 

относительно влажных, тенистых местах встречаются Solenanthus stamineus (Desf.) Wettst., 

Urtica dioica L., Dryopteris filix-mas (L.) Scxhot, Lamium album L. 

 

Результаты исследования 

В результате проведенных исследований было установлено, что вокруг третьего озера 

Батабат произрастает 3 типа растительности. Изучен видовой состав фитоценозов в данных 

типах растительности, в том числе редкие (Puschkinia scilloides, Scilla caucasica, Onobrychis 

cornuta, Campanula coriacea Dav, Iris caucasica, Allium akaka, Eremurus spectabilis, 

Sempervivum caucasicum, Pulsatilla violaceae и др.) и полезные (Thymus kotschyanus, Ziziphora 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 56 

serpyllacea, Achillea millefolium, Parietaria judaica, Prangos acaulis, Urtica dioica, Dryopteris 

filix-mas, Valeriana sisymbriifolia) и др.  
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Аннотация. Рассматривается процесс изменения покрытия территории йодо-бромного 

месторождения загрязнёнными, засоленными, заболоченными и загрязнёнными водными 

объектами, которые образуются в результате добычи йодо-бромных пластовых вод и их 

переработки на предприятии по добыче йода. Мониторинг исследуемой территории 

проводится на базе разновременной спутниковой информации с помощью 

геоинформационных технологий. 

 

Abstract. The article considers the process of changing the coverage of the territory of an 

iodine-bromine deposit with polluted, saline, swampy and polluted water bodies that are formed as 

a result of the extraction of iodine-bromine formation waters and their processing at an iodine 

mining enterprise. Monitoring of the study area is carried out on the basis of multi-temporal satellite 

information using geoinformation technologies. 

 

Ключевые слова: месторождения, йодо-бромные воды, ГИС, Азербайджан. 

 

Keywords: deposits, iodine-bromine waters, GIS, Azerbaijan. 

 

Проведение мониторинга на йодо-бромном месторождении – актуальная задача, так как 

при разработке месторождения происходит загрязнение окружающей среды. В 1950-1955 гг 

на азербайджанском побережье Каспийского моря были открыты новые месторождения 

йодо-бромных вод. В 1984 г на побережье Каспия был построен и введен в эксплуатацию 

новый йодо-бромный завод. С 2004 г велись строительно-монтажные работы. В 2007 г ООО 

«Азер-Йод» официально начал свою деятельность. Здесь производятся технический йод, 

кристаллический йод и соли бромистого железа. Накопление здесь специфических 

химических элементов, свойственных технологическим процессам на заводе, объясняется 

непрерывностью поступления стоков отработанных вод в пруды-накопители и перетеканием 

их во вновь образованные водоемы. В настоящее время площадь занята заливными 

(заболоченными) землями, наблюдается тенденция их увеличения. Для йодного производства 
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серьезной проблемой является удаление отработанных рассолов, количество которых на 

предприятиях йодо-бромной промышленности исчисляется многими миллионами м
3
/год. 

Рассматривается динамика озёр и других водных поверхностей исследуемой территории по 

разновременным космическим снимкам. 

 

Описание территории и методика проводимых исследований 

На азербайджанском побережье Каспийского моря находится йодо-бромное 

месторождение и предприятия, перерабатывающие пластовые воды для извлечения йода и 

солей бромистого железа (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Красным контуром показана исследуемая территория на побережье Каспийского 

моря (Азербайджан) 

 

В районе завода пробурены 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 (1-4).  

Отработанные рассолы завода нередко прорывают земляную дамбу водоема-накопителя 

и затапливают прилегающие территории. В данной статье для исследования динамики 

водных объектов используются космические и геоинформационные технологии. На 

космических снимках после 2010 г наблюдаются увеличение различных водоемов-

накопителей, засоление почв, мест захоронения отходов, прорывов каналов с отходами 

деятельности заводов и в местах бурения скважин. По спутниковым снимкам в видимом и 

ИК диапазонах электромагнитного спектра успешно дешифрируются виды загрязнения, 

которые приводят к изменению оптических или тепловых свойств поверхности. Чаще всего 

спутниковые данные применяются для обнаружения загрязнения водных объектов и почвы. 

По снимкам в каналах видимой части спектра могут быть успешно выделены как минимум 

три вида загрязнения водных объектов: загрязнение взвешенными веществами (повышенная 

мутность воды), загрязнение соединениями железа (резко изменяющее оптические свойства 

воды), а также загрязнение биогенными элементами, которое сопровождается размножением 

синезеленых водорослей (цветение воды). Кроме того, по снимкам в тепловом диапазоне 

успешно выделяются крупные источники сброса в водоемы подогретых вод с 

электростанций (теплового загрязнения) [1-5]. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 60 

Высокая концентрация соединений железа сильно меняет оптические свойства воды – 

она становится ярко-рыжей или бурой, что позволяет хорошо различать загрязнение и 

находить его источники на космических снимках в видимом диапазоне спектра (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Загрязнение реки кислыми водами с высокой концентрацией железа (река в жёлто-

оранжевом цвете) 

 

Основным признаком загрязнения воды соединениями железа является именно 

повышение яркости в красном диапазоне спектра, в сравнении с синим и зеленым. В синтезе 

NIR-RED-GREEN загрязненная вод будет иметь голубовато-зеленый оттенок и плохо 

отличается от мутной воды [5]. 

 

Исходные данные и методика 

Исходными данными для исследований, проводимых в работе, являются изображения 

Landsat 8 по съёмкам 1990, 2000 и 2010 гг и применение различных методов обработки и 

анализа исходной информации, в том числе с применением вычисление индекса NDVI. 

Всего спутник НАСА Landsat 8 имеет 11 диапазонов, 9 спектральных диапазонов имеют 

пространственное разрешение 30 м. Разрешение для диапазона 8 (панхроматическое) 

составляет 15 м. Тепловые каналы 10 и 11 полезны для получения более точных данных о 

температуре поверхности. Они собираются с разрешением 100 м, но передискретизируются 

до 30 м. Спутник Landsat 8 снимает всю Землю каждые 16 дней с 8-дневным смещением от 

Landsat 7. (NASA, 2018). Для вычисление вегетационного индекса NDVI используются два 

спектральных канала - 4 и 5 спектральные каналы (RED и NIR) по формуле: 
 

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED), (1) 
 

где, RED – красный спектральный диапазон  видимого спектра электромагнитных волн, 

NIR – ближний инфракрасный диапазон.  

В результате вычисления NDVI получаем индексное чёрно-белое изображение, где 

каждый пиксель может принимать значение от -1 до +1.  

Существует эталонная Таблица для объектов поверхности Земли в значениях NDVI. С 

помощью вычисления индекса NDVI рассмотрим динамику водных поверхностей на йодо-

бромном месторождении Азербайджана с помощью ГИС-технологий и картографирования. В 
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работе используются разновременные изображения со спутника Landsat 8 за 1990, 2000, 2010 

годы. С этой целью в среду ГИС ArcGIS 10.4.1. вводятся исходные данные:  

1. Топографические карты масштаба 1:100000 (Рисунок 3, 4).  

2. Четвёртый и пятый каналы спутника Landsat 8 (это красный RED и инфракрасный 

NIR каналы спутника).  

 

Таблица 

ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В ЗНАЧЕНИЯХ NDVI 
 

NDVI Тип растительности 

0,8-1,0 Очень мощная, густая растительность (тропический или широколиственный лес) 

0,67-0,8 Мощная, густая растительность 

0,4-0,5 Скудная и разреженая древесная и кустарниковая растительность 

0,2-0,4 Кустарники и пастбища 

0,09-0,2 Открытая почва 

-0,1-0,1 Горные породы, песок, снег 

-0,42--0,33 Водный объект 

-0,55…-0,5 Антропогенное покрытие (бетон, асфальт) 

0 Облако на снимке 

 

Создание базовой цифровой информации по топографическим картам 

На первом этапе создаются базовые векторные слои с топографических карт масштаба 

1:100000 (карты за 1987 г). Эти цифровые карты будут базовыми для дальнейшего 

сравнительного анализа по годам. На картах 1987 г в исследуемой территории показаны 

естественные озёра.т В качестве рабочей программы используем ArcGIS 10.4.1.  

 

  
 

Рисунок 3. Фрагмент карты, где указаны 

йодо-бромные скважины 

 

Рисунок 4. Красные точки – оцифрованные 

бромные скважины, жёлтый контур – 

оцифрованные в ГИС озёра  

 

 

С помощью инструментов программы создаём векторные цифровые карты, которые 

делятся на точечные, линейные и полигональные слои в ГИС. Создаются точечный 

векторный слой, как цифровая модель йодо-бромных скважин (Рисунок 4, 5) и второй 

векторный слой – это полигональный слой для контуров озёр и болот с топокарты. Третий 

векторный слой – это полигональный слой населённых пунктов, указанных на топокарте. 

Четвёртый векторный слой – это линейная тема дорог с топокарты, пятый векторный слой ‒ 

это линейный слой каналов и рек с топокарты (Рисунок 5).  
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Вычисление изображения по индексу NDVI по снимку LANDSAT 8 за 1990 г 

В среду ГИС вводятся 4 и 5 спектральные каналы снимка LANDSAT 8 за 1990 г. С 

помощью ГИС ArcGIS 10.4.1. вычисляется индекс NDVI для каждого пикселя исходного 

изображения по формуле 1. В итоге получаем индексное изображение (Рисунок 6). 

 

  
 

Рисунок 5 Векторные слои, созданные с 

топографической карты, площадь озёр по 

топокарте составляет 2,161 км
2
 

 

Рисунок 6. Изображение NDVI. Контур 

тёмного цвета - водные поверхности 

 

На Рисунке 8 и 9 даны созданные карты классификации озёрных экосистем по 

значениям NDVI на йодо-бромном промысле за 1990 г. Классификация дана по 5 классам 

значений NDVI. 

 

 
 

 

Рисунок 7. По результату вычисления 

NDVI оконтурены водные поверхности на 

йодо-бромном месторождении 

 

Рисунок 8. Классификация озёрных 

экосистем по значениям NDVI (1990 г) 
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Рисунок 9. Карта классификации озёрных 

экосистем по значениям NDVI (1990 г) 

 

Рисунок 10. Статистика по водным 

поверхностям исследуемой территории за 1990 

год по индексу NDVI, S - 4,327 км
2 

 

Для оценки степени загрязнения поверхностных вод по космическим снимкам 

выполнялся расчет индекса AMWI (AcidMineWaterIndex) по формуле:  
 

 
(2) 

 

где, BLUE – отражение объекта в синей зоне спектра; RED – отражение объекта в 

красной зоне спектра. Данный индекс применяется для оценки содержания железа в 

водоемах. Высокие значения индекса AMWI показывают значительную концентрацию 

железа в воде [5]. 

 

   
 

Рисунок 10. Цветное 

изображение спутника 

Landsat8 1990 г 

 

Рисунок 11. 

Изображение по индексу 

AMWI 

 

Рисунок 12. Синим контуром 

показана территория, где индекс 

AMWI принимает высокое значение по 

сравнению с другими водными 

территориями 

 

Вычисление индекса NDVI по снимку LANDSAT 8 за 2000 г 

В среду ГИС вводятся 4 и 5 спектральные каналы снимка LANDSAT 8 за 2000 г 

(Рисунок 13, 14).  

Вычисляется индексное изображение по NDVI за 2000 г (Рисунок 15) и создаётся карта 

классификации озёрных экосистем по значениям индекса NDVI (Рисунок 15, 16).  

Общая площадь водной поверхности дана в Таблице 2. 
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Рисунок 13. Исследуемая 

территория в 2000 г 

 

 

Рисунок 14. 5 спектральный канал за 2000 г 

   
 

Рисунок 15. Векторизация 

водной поверхности по NDVI со 

спутника Landsat 8 за 2000 г 

 

Рисунок 16. Карта 

классификации водной 

поверхности по значениям  

NDVI за 2000 г 

 

Рисунок 17. Статистика 

по площади водной 

поверхности по за 2000 г, S - 

1,4999 км
2
 

 

Таблица 2 

NDVI со спутника Landsat 8 за 2000 г 

 

Легенда 

NDVI  

Классификация водной 

поверхности по значениям NDVI  

Оценка 

 
-0,735294- -0,581395 Заболоченные разливы йодобромных вод 

 
0,581394- -0,362500 Высыхающее засоленные водные поверхности 

 
0,362499- -0,176471 Загрязнённые водные объекты 

 
-0,176470- -0,100000 Сильно загрязнённые водные объекты 

 0,099999-0,042756 Заболоченные и засоленные водные объекты 

 

Вычисление индекса NDVI по снимку LANDSAT 8 за 2010 г 

В среду ГИС вводятся 4 и 5 спектральные каналы снимка LANDSAT 8 за 2010 г 

(Рисунок 19). С помощью инструмента ImageAnalysis программы ArcGIS 10.4.1. вычисляется 

индексное изображение и векторизуются водные поверхности (Рисунок 20).  
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На Рисунке 21 и 22 дана классификация и карта озерных экосистем по значениям NDVI 

за 2010 г. На Рисунке 23 дана статистика по площади озёрных экосистем за 2010 г. 

 

  
 

Рисунок 18. Landsat 8 за 2010 г 

 

 

Рисунок 19. Landsat 8 за 2010 г 5 канал 

  

 

Рисунок 20. Векторизация водной 

поверхности по NDVI по снимку Landsat8 за 

2010 г 

 

 

Рисунок 21. Классификация водной 

поверхности по значениям NDVI за 2010 г 

 
 

 

Рисунок 22. Карта классификации 

озёрных экосистем по значениям NDVI за 2010 

г 

 

Рисунок 23. Статистика по площади водной 

поверхности  по значениям NDVI за 2010 г, S - 

2,288 км
2
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Таблица 3 

 

Легенда 

NDVI 

Классификация водных 

объектов по значениям NDVI 

Оценка 

 
-0,569231- -0,434783 Сильно засоленные, частично загрязнённые разливы 

 
-0,434782- -0,206349 Заболоченные загрязнённые водные поверхности 

 
-0,206348- -0,076923 Разлив йодо-бромных пластовых вод 

 
-0,076922- 0.019608 Высыхающие заболоченные  водные поверхности 

 0,019609-0.147514 Соленые влажные почвы 

 

Таблица 4 
 

Год Площадь, занимаемая озёрными экосистемами, км
2
 

1980 2,161
 

1990 4,327 

2000 1,439 

2010 2,288 

 

Динамика озёрных экосистем меняется неравномерно в сторону уменьшения до 2010 г 

(Таблица 6).  

Сравнительный анализ по созданным  цифровым картам и NDVI (Рисунок 24-26). 

 

   
 

Рисунок 24. 1990 г 

 

Рисунок 25. 2000 г 

 

Рисунок 26. .2010 г 

 

Солённые озерные системы, обозначенные на топокарте 1987 г ещё сохранились на 

изображении 1990 г, а на снимках 2000 и 2010 гг они уже не существуют. На территории в 

результате деятельности йодо-бромного месторождения и завода образовались новые озера. 

Как результат возобновления деятельности месторождения и переработки йодо-бромных 

пластовых вод увеличились площади заболоченных, засоленных, загрязнённых земель. Этот 

процесс также можно наблюдать по индексу NDVI, который показывает большие площади 

заливных, заболоченных и засоленных земель (Рисунок 27). Земли очерченные красным 

контуром имеют отрицательные знаки по индексу NDVI.  
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Рисунок 27. Красным контуром показаны 

заболоченные, засоленные и загрязнённые 

территории по NDVI (2017 г.). Точками показаны 

основные скважины 

 

Рисунок 28. На снимке 2017 г влажные, 

заболоченные территории показаны зелёным 

цветом, засоленные влажные - светло-серым 

цветом 

 

При добыче и переработки йодо-бромных пластовых вод наблюдается значительное 

загрязнение прилегающих территорий, которое можно наблюдать по разновременным 

данным дистанционного зондирования. Чаще всего спутниковые данные применяются для 

обнаружения загрязнения водных объектов и почвы. Преимущество мониторинга с помощью 

космической информации заключается в том, что съёмка территории ведётся в разные 

периоды времени и это позволяет наблюдать динамику процесса загрязнения территории 

месторождения. Так по разновременным данным спутниковой информации и с помощью 

геоинформационных технологий был проведён мониторинг водных объектов йодо-бромного 

месторождения на побережье азербайджанского сектора Каспийского моря. Показано, что  

существующие водные объекты были деградированы, а новые водные объекты являются 

следствием разливов йодо-бромнх пластовых вод и результатов их переработки на 

действующем предприятии. 
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Аннотация. Рассматривается прогнозирование зон, подверженных оползням, на 

территории Кыргызской Республики. Основная цель исследования заключается в 

мониторинге и предсказании оползневых процессов с применением данных 

геоинформационных систем (ГИС). В исследованиях применялись спутниковые 

изображения, аэрофотосъемка и полевые исследования для сбора данных, а также была 

разработана цифровая модель исследуемой области с использованием программного 

обеспечения ArcMap, Agisoft Metashape и Flow-R. На основе пространственного анализа 

созданы детализированные карты зон риска, на которых отображены ключевые факторы, 

способствующие оползням, поскольку технологии ГИС значительно повышают качество 

прогнозирования и мониторинга мер по предотвращению оползней. Полученные результаты 

обладают значительной практической значимостью для местных органов власти и могут 

способствовать предотвращению серьезных последствий оползней. Продолжение работы над 

системой мониторинга и регулярное обновление информации для повышения точности 

прогнозов способствует эффективному использованию природных ресурсов и уменьшению 

уязвимости территорий к природным катастрофам. Применение ГИС-технологий для 

отслеживания и предсказания участков, подверженных оползням в Кыргызстане, является не 

только актуальным, но и крайне важным для повышения устойчивости страны к природным 

рискам и обеспечения безопасности населения. Прогнозирование и мониторинг зон, 

подверженных оползням, позволяют более точно оценить риски и разрабатывать 

эффективные стратегии управления. 

 

Abstract. This article discusses the prediction of landslide-prone areas in the Kyrgyz 

Republic. The main goal of the study is to monitor and predict landslide processes using geographic 

information systems (GIS) data. The research used satellite imagery, aerial photography and field 

surveys to collect data, and developed a digital view model using ArcMap, Agisoft Metashape and 

Flow-R software. Based on the spatial analysis, zonal risk maps were created that included key 
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factors contributing to landslides, as GIS technologies greatly improve landslide prediction and 

prevention. The results obtained meet the requirements of a practical innovation for local 

governments and can ensure the prevention of serious landslide consequences. Continuous work on 

the system and regular updating of information to change the accuracy of the “Detchi” forecasts 

effectively use resource resources and reduce vulnerabilities, which leads to disasters. Therefore, 

the use of GIS technologies to identify and predict areas of constantly developing landslides in 

Kyrgyzstan is not only relevant, but also an important factor for increasing the country’s resilience 

to major risks and ensuring the safety of the population. Forecasting and monitoring of dynamic 

landslide zones makes it possible to more accurately assess risks and develop an effective 

management strategy. 

 

Ключевые слова: ГИС-технологий, цифровой модели рельефа, прогнозирования, 

оползнеопасных. 

 

Keywords: GIS technologies, digital terrain models, forecasting, landslide hazards. 

 

Кыргызстан находится в горной местности, что делает его подверженным различным 

геологическим и климатическим угрозам, включая оползни. С учетом недавних 

климатических изменений и возрастания частоты экстремальных погодных явлений, 

возникает необходимость в мониторинге и прогнозировании зон, подверженных оползням, с 

применением геоинформационных систем. Географическая информационная система (ГИС) 

— это компьютерная система, позволяющая отображать данные на электронных картах; 

карты, созданные с помощью ГИС, можно назвать картами  нового времени. Географических 

данных, широкий спектр данных, включая статистические, демографические и технические 

данные, может быть помещен на карты ГИС и использован для решения различных 

аналитических задач ГИС характеризуется способностью выявлять взаимосвязи и тенденции, 

которые трудно увидеть на традиционных бумажных картах. Вместо механического набора 

отдельных деталей появляется новый, качественный смысл данных [3]. 

Основной концепцией геоинформационных ГИС является взаимосвязь сведений базы и 

карт. ГИС является и аналитическим ресурсом, который может работать с каждой 

координатной связью. В принципе ГИС может анализироваться точно так же, как развитая 

концепция баз данных. В этом значении ГИС практически представляет собой другую 

ступень и способ интеграции данных и их структурирования. ГИС позволяет совершенно 

развивать и формировать картографию. Один из ключевых недостатков обыкновенной карты 

- неподвижность карт и ограниченность их вместимости как носителя данных. ГИС 

рассматривается как класс информационных режимов с собственными особенностями. Они 

построены в соответствии с закономерностями геоинформации и методами, используемыми в 

этой области. В качестве интегрированных и информационных систем ГИС 

предусматривается для решения различных проблем в науке и использовании на основе 

использования пространственно-локализованных данных о объектах и явлениях 

окружающего мира [4]. 

Вследствие интенсивного освоения значительных участков все больше важно изучать 

оползни — один из распространённых экзогенных процессов геологии, которые нередко 

наносят существенный ущерб для народного хозяйства. Практическое значение зонирования 

территорий в зависимости от оползневых опасностей возрастает. Чтобы предотвратить 

негативные последствия процессов оползневания, целесообразно провести прогноз ситуации 

на начальных стадиях освоения территорий. 
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Исследования по оползневым процессам в Кыргызстане проводились З. А. 

Калметьевым, Б. Д. Молдобековым, И. А. Торгоевым, И. И. Волхиным [2] и российским 

исследователем А. А. Кузиным [6]. В своих работах авторы проводили исследования на 

местах уже сошедших оползней, изучая причины оползненного процесса в их работах. 

 

Методы исследований 

Применяются 3 основных группы методов оценки устойчивого склона и 

прогнозирования развития обвалов и поползней: 1) расчетные, 2) инженерно-геологические 

моделирования; 3) геологические аналогии. Все эти традиционные методы имеют общий 

характер исследования и оценки оползневых опасностей на основе геолого-математических, 

инженерных и гидрогеологических факторов и геотехнического характера. По итогам 

инженерных съемок, оценок устойчивости склона, математических и физико-математических 

моделей составляется карта зонирования территории по опасности оползневых процессов 

[5]. 

В исследования применяются инженерные методы и ГИС технологии, поскольку в 

настоящий момент важно качество прогнозирования. Поскольку с качественного 

прогнозирования опасных природных процессов зависит жизнь каждого из нас. Небольшое 

структурное подразделение в рядах Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики (МСЧ КР), но значимая в своем роде. Все опасные участки, оползни, сели, 

камнепады, подтопления и т.д. опасные природные процессы фиксируются и анализируются, 

для дальнейшего принятия какого-либо решения, чтобы предотвратить ту или иную 

ситуацию своевременно. ГИС технология, понятия обширная, туда входят ни только создание 

карт и его использование, но и входит процесс собрание данных для создание той карты.  

Актуальность данной проблемы в первую очередь связана с тем, что последствия 

оползней могут угрожать как людям, так и инфраструктуре региона. В этой связи возникает 

необходимость в исследовании оползневых процессов с применением геоинформационных 

технологий, которые способны в реальном времени оценивать уровень опасности, 

предсказывать появление угрожающих тенденций, осуществлять геоинформационный 

мониторинг, создавать 3D модели оползней и заранее информировать о возможных 

негативных явлениях, а также предотвращать их [5]. 

 

Результаты и обсуждение исследований 

Наряду с дронами, для получения сырых данных для создания цифровой модели 

рельефа (ЦМР) используют глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS). GNSS 

применяют для определения миллиметровой точности смещения того или иного 

неподвижного объекта, показанного на Рисунке 1, которое в свою очередь под действием 

каких-либо техногенных и экзогенных процессов могут привестись в динамику. Чтобы 

узнать происходит ли смещение на теле оползня, особо важные дамбы, которые могут 

прорвать, их нужно мониторить, следить не происходит ли разрушения целостности 

конструкции. Так же ГИС технологии используют в оползнеопасных участках. На оползнях 

используют для определения вероятного направления смешения оползневой массы, 

примерного объема схода, площади охвата, определяют зону поражения с буферными 

линиями, классифицируют по многочисленным данным, для наблюдения того или иного 

признака оползневого процесса (Рисунок 2).  
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-  
 

Рисунок 1. Опорные точки установленные с помощью GNSS приемника 

 

 
 

Рисунок 2. Применение GNSS на оползнеопасных участках 

 

После получения сырых фотографий, их обрабатывают в программном обеспечении 

AgisoftMetashape и получают готовый продукт ЦМР, ортофоплан и трехмерную модель 

рельефа. Затем готовую ЦМР открывают в программном обеспечении Flow-R, SAGA, ArcGIS 

для дальнейшего анализа ситуации и принятия решения. Например: в селе Мырза-Аки 

Узгенского района Ошской области сошел сел, затопило около 200 домов, из них некоторое 

количество в аварийном состоянии. Территория затопления огромная и вычислить объем и 

площадь наносов вручную уйдет не мало времени, тем более в паводковый период, когда 

подобные сели могут произойти еще где-то в других селах. В таких случаях, специалисты 

Департамента мониторинга проводят аэрофотосъемку с помощью беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) (с дрона), с автоматическим режимом съемок, на определенной высоте, в 

хорошем качестве. На основе полученных аэрофотосьемок, в программе AgisoftMetashape 

создается ЦМР, а цифровая модель местности (ЦММ) получаем в среде ArcMap (Рисунок 3).  
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а б 

 
Рисунок 3. а) Создание ЦММ, б) Из ЦММ получение данных уклона 

 

С помощью полученных ЦММ осуществили прогноз схода грунтовой массы с 

помощью программы Flow-R и вывели 3D анализ стока водного потока на поверхности 

рассматриваемого участка (Рисунок 4 а, б).  

Для предотвращения и снижения риска бедствий, особенно в отношении критически 

важных объектов, таких как дамбы, необходимо внедрять инженерные методы мониторинга. 

Регулярное отслеживание состояния дамб и контроль за возможными смещениями не теле 

оползня помогут своевременно выявлять угрозы и принимать меры для обеспечения 

плотности конструкций. Таким образом, использование современных технологий анализа и 

мониторинга является ключевым элементом в управлении рисками и обеспечении 

безопасности. Меры предотвращения или же снижение риска бедствий принимая 

инженерные методы и получили ниже показанные графические показатели на Рисунке 5. 

 

 
а б 

 
Рисунок 4. Пространственный анализ с помощью программы Flow-R (а), сток водного потока 

на поверхности рассматриваемого участка (б) 

 

Применение ГИС-технологий в Департаменте КР мониторинга прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций позволяет эффективно решать задачи, связанные с анализом и 
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прогнозированием чрезвычайных ситуаций. Это способствует более точному 

прогнозированию рисков и разработке анализа данных. 

 

 
а б 

 

Рисунок 4. а) Склон до профилактики, б) Склон после профилактики  

 

Вывод 

В результате проведенного пространственного анализа с использованием ГИС-

технологий получили модель сток водного потока на поверхности рассматриваемого участка, 

который наглядно показывает уязвимые участки исследуемой территории. Эти исследования 

являются важными для оценки рисков, связанных с потенциальными бедствиями, такими как 

оползни и прорывы дамб.  

В рамках исследования были получены: цифровой модель рельефа; 3D модель 

исследуемого участка; графические показатели слона до и после профилактики. 
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ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОМИКОБИОТЫ  

В БИОТОПАХ ГОРОДА БАКУ 

 

©Асадова Ш. Ф., Ph.D., Азербайджанский государственный педагогический университет, 

 г. Баку, Азербайджан, shf.asadova@adpu.edu.az 

 

ECOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AEROMYCOBIOTA  

IN BIOTOPES OF THE CITY OF BAKU 

 

©Asadova Sh., Ph.D., Azerbaijan State Pedagogical University,  

Baku, Azerbaijan, shf.asadova@adpu.edu.az 

 

Аннотация. Рассматриваются состав, динамика и распределение грибных диаспор в 

приземных слоях воздуха в в городе Баку. Образцы собирали из атмосферного воздуха и 

субстратов и инокулировали в среде Chapex. Грибы представляют биологическое 

разнообразие в городских экосистемах, но их активное распространение может нарушить 

баланс экосистемы. Исследования проводились в 2021-2023 гг. Были отобраны пробы из 

парков и садов, используемых сезонно в различных рекреационных целях в разных районах 

Баку, а также из воздушного пространства дворов жилых домов разного возраста (5-15 лет). 

Выполнена обработка материала и проанализированы результаты. Исследования важны для 

экологии города, они оценивают распространение микроскопических грибов и 

микологическую безопасность в городской среде. 

 

Abstract. The composition, dynamics and distribution of fungal diaspores in the ground layers 

of air in the city of Baku are considered. Samples were collected from atmospheric air and 

substrates and inoculated in Chapex medium. Fungi represent biological diversity in urban 

ecosystems, but their active distribution can upset the balance of the ecosystem. The studies were 

carried out in 2021-2023. Samples were collected from parks and gardens used seasonally for 

various recreational purposes in different areas of Baku, as well as from the airspace of courtyards 

of residential buildings of different ages (5-15 years). The material was processed and the results 

were analyzed. The studies are important for the ecology of the city, they assess the distribution of 

microscopic fungi and mycological safety in the urban environment. 

 

Ключевые слова: аэромикота, экосистема, грибные пропагулы. 

 

Keywords: aeromycota, ecosystema, fungal propagules. 

 

В результате возникновения и развития человеческой деятельности, резких изменений 

условий окружающей среды все более широкое распространение получают резкие изменения 

в сообществах различных живых организмов, которые оказывают влияние на состояние 

биосферы. На уровне организмов динамика биологических систем имеет разные масштабы и 

интенсивность. Антропогенные нарушения окружающей среды имеют глобальное 

распространение и затрагивают все компоненты биогеоценозов — микроценозы, 

микоценозы, фитоценозы, зооценозы. Если говорить о формах нарушений, то ведущая роль 

отводится косвенным воздействиям на экотопы. К ним относятся изменения физико-
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химических условий местообитаний, субстратов, химического состава трофических 

ресурсов, а также изменения в пищевых цепях и биогеоценозе в целом. Прямое уничтожение 

особей в результате этих нарушений происходит и в современной природе; Часто это связано 

с разрушением местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека (распашка 

земель, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, строительство, создание зон отдыха и 

т. д.). Сообщества в таких условиях демонстрируют толерантность к этой нагрузке до 

определенного уровня антропогенного давления. Особи разных видов в пределах одного 

сообщества по-разному реагируют на неожиданные экстремальные условия жизни: Одни 

способны переносить неблагоприятные изменения за счет временного снижения активности 

или перестройки ее, другие же активизируют свою жизнедеятельность за счет снижения 

устойчивости [5, 6]. 

Знание закономерностей реагирования различных организмов на нарушения среды 

обитания является средством понимания закономерностей трансформации сообществ под 

антропогенным воздействием, а также основой прогнозирования структурных изменений при 

определенных формах нарушений. Внешние воздействия затрагивают различные уровни 

биосистем — от молекулярного до глобального биосферного. Если говорить об оценке 

воздействия на уровне организмов, то в случае грибов такие нарушения затрагивают уровень 

численности спор, уровень отдельных организмов и уровень грибковых сообществ. 

Важнейшей проблемой современной экологии, охраны природы и рационального 

природопользования является выяснение негативных экологических последствий 

антропогенного воздействия на экосистемы. При этом анализ возможности негативных 

последствий для людей обычно считается приоритетной задачей. До сих пор негативные 

последствия антропогенных изменений микроскопических грибов связывали в первую 

очередь с возможностью развития фитотоксичных видов, но в настоящее время изучается, 

опасны ли эти изменения для человека [1-3]. 

Аэромикология, описывающая закономерности распространения, разнообразия и 

формирования грибных комплексов в воздухе, является одним из современных направлений 

микологических исследований. Для понимания особенностей формирования грибных 

сообществ в различных биотопах большое значение имеет изучение уровней присутствия 

грибных диаспор в приземных слоях воздуха, их состава, динамики, распределения и 

закономерностей осаждения на поверхности растений и почвы. До настоящего времени 

основное внимание уделялось исключительно изучению распространения фитопатогенных 

грибов. В то же время большинство аспектов свойств аэромикот изучены недостаточно. На 

сегодняшний день отсутствует исчерпывающая информация об уровне грибковых пропагул в 

воздухе, поскольку существующие исследования в основном проводились путем расчета 

культивирования грибов в воздухе на питательных средах, что свидетельствует лишь о 

наличии грибов в окружающей среде, и поэтому результаты занижены [4].  

Информации о возможных объемах попадания воздушных грибов в наземные 

экосистемы нет. Изучение качественного состава грибов по-прежнему считается сложной и 

актуальной задачей. 

Цель работы — обобщить данные, собранные в 2021-2023 годах, и получить 

определенные выводы о реакции грибов на антропогенное воздействие в городе Баку. 

 

Материал и методика 

Было проведено изучение видового состава, биоморфологической структуры и 

экофизиологических особенностей видов, входящих в состав грибного аэропланктона в 

различных биотопах (на территории города Баку) на двух разных высотах над уровнем земли. 
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При этом также оценивалось осаждение и вымывание грибной биомассы из воздуха на 

поверхность почвы с различными типами осадков. Исследования проводились в 2021-2023 

годах. В ходе исследования были отобраны пробы из парков и садов, используемых сезонно в 

различных рекреационных целях в разных районах Баку, а также из воздушного 

пространства дворов жилых домов разного возраста (5-15 лет). Для проведения 

сравнительного анализа в качестве контрольного участка была обследована вся территория 

Центрального ботанического сада с насаждениями смешанного (дуб, клен, липа) состава. В 

качестве объектов исследования были выбраны территории с разнообразным растительным 

покровом. 

Пробы отбирали аспиратором ПУ-1Б в 3-х повторностях на разной высоте над 

поверхностью почвы (0,2 м и 1,5 м над поверхностью почвы). Отобранные образцы были 

высеяны на питательную среду Чапека (объем 250 л) для определения видового состава. Был 

проведен идентификационный анализ ряда доминирующих видов, выделенных из 

стерильного мицелия. Численность и биоморфологическую структуру грибного 

аэропланктона (образцы объемом 1000 л) исследовали и подсчитывали методом 

флуоресцентной микроскопии после окрашивания белым красителем Калькофлуор. 

Определение диаспор грибов в воздухе проводилось с учетом сезонной динамики. 

 

Результаты и анализ исследования. 

В ходе текущего исследования было идентифицировано 38 родов и 102 вида, за 

исключением некоторых неизвестных дрожжей. Количество грибных пропагул в приземном 

слое воздуха и качественный состав грибов значительно различались в разные сезоны года и 

в разных районах. Наибольшее количество грибов в аэропланктоне наблюдалось в районах, 

близких к поверхности почвы, летом и частично осенью. Причем самые высокие значения 

численности грибов в приземном слое воздуха (до 1200 КОЕ/м
3
) выявлены в самой 

«молодой» городской зоне (двор жилого комплекса, построенного 6 лет назад). Здесь 

доминировали такие виды, как Aspergillus niger, A. versicolor, Ulocladium botrytis, 

Paecilomyces variotii и Pencillium chrysogenum. В парке Деде Горгуд численность 

аэропланктона была в несколько раз ниже. Это составило 500-600 КОЕ/м
3
.  

Методом дисперсии установлено, что на численность грибов в воздухе наибольшее 

влияние оказывают сезонные факторы и уровень высоты над поверхностью земли. Следует 

отметить, что многие представители рода Penicillium являются источниками аллергенов, а 

некоторые представители рода Aspergillus могут продуцировать микотоксины, вызывая 

микозы. 

Определенные различия в видовом составе микромицетов наблюдаются в разных 

районах. Наибольшее разнообразие грибов, обнаруженных в воздухе, было выявлено на 

территории Центрального ботанического сада.  

Особенностью динамики микробиологических процессов в филоплане изученных 

древесных растений в осенний период является активизация таких видов, как 

дрожжеподобные грибы (Aureobasidium pullulans) и микофильный микромицет Trichothecium 

roseum. 

В отличие от густонаселенных городских территорий, здесь с весны до осени в воздухе 

присутствовали виды рода Trichoderma (T. harzianum, T. аtroviride, T. pseudokoningii, T. viride), 

известные как разрушители целлюлозы. Установлено, что с учетом прямого метода уровень 

диаспор грибов в приземном воздухе в несколько раз превышает таковой, выделенный в 

питательной среде. Это отчетливо проявлялось в разных биотопах, в разные сезоны и годы 

исследований [2, 7]. 
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В ходе исследования были выявлены определенные различия в биоморфологической 

структуре аэромикот в разных биотопах. В парке Деде Горгуд в травянистой зоне чаще 

встречались мелкие споры размером 2-2,5 мкм, тогда как в Центральном ботаническом саду 

наряду с преобладанием мелких спор отмечена наибольшая доля спор размером  >5 мкм. 

Вероятнее всего, это связано с развитием на поверхности листьев в саду множества 

темноокрашенных грибков с крупными спорами. 

При изучении процесса попадания диаспор грибов из воздуха в почву выявлена 

сезонная динамика их отложения. Интенсивность диаспор на высоте 1,5 м и оседания на 

поверхность почвы совпадает. В августе их выпадение на обследованных участках составило 

5,1±0,3 мг/м
2
. Максимальное количество грибов в воздухе зафиксировано в этом месяце, что 

свидетельствует о пике развития растительности и погодных условий. При этом на парковых 

и садовых территориях, в отличие от лугов, осенью — в октябре наблюдался второй пик 

численности спор грибов в осенней пыли. Это связано с началом листопада, когда споры 

эпифитных грибов поднимаются в воздух. Таким образом, состав и численность грибных 

диаспор в воздушных слоях земли в разных биотопах, а также закономерности их отложения 

на поверхности почвы в разных местах характеризуются существенными различиями. 

Выявлены различия в видовом составе грибов, общей численности грибного аэропланктона, 

его биоморфологической структуре, а также сезонной динамике почвенных осадков в лесных 

массивах по сравнению с луговыми угодьями[1, 3]. 

Важным вопросом является выяснение дальнейшей «судьбы» спор грибов, 

попадающих из воздуха на поверхность растений и почвы. В модельных экспериментах 

изучалась вероятность прорастания спор грибов, попадающих из воздуха на поверхность 

различных почв. По предварительным данным, споры грибов, типичных для лесных 

биотопов умеренных широт Trichoderma harzianum и Alternaria alternata хорошо прорастают 

на лугово-подзолистых почвах лесных территорий. Споры вида Aspergillus niger, которые 

чаще всего встречаются в изолированных районах городских жилых районов, относительно 

плохо прорастают в парках и садах. 

Другим важным результатом исследования является то, что оно позволяет делать четкие 

прогнозы относительно активности спор грибов и их аллергенных свойств, а также того, как 

будет происходить микогенная сенсибилизация. Аллергенные грибки с легкими спорами 

быстро перемещаются по воздуху и еще быстрее распространяются в организме из-за своего 

небольшого размера. Такая ситуация позволяет микромицетам, особенно видам Aspergillus, 

Alternaria, Cladosporium, Penicillium и Malassezia вызывать больше аллергических 

заболеваний. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности протекания природно-ресурсных 

конфликтов за лесные, морские ресурсы и охраняемые территории. На сегодняшний день 

нагрузка на природные ресурсы велика и особенно на охраняемые территории, лесные и 

морские ресурсы. Описаны источники конфликтов, которые показывают, что природно-

ресурсные конфликты за лесные, морские ресурсы носят перманентный и локальный, но в то 

же время, не острый характер протекания. Однако, истощение минеральных, водных и 

земельных природных ресурсов и рост численности населения, приведет к повышению 

спроса на морские и лесные ресурсы, в том числе на ресурсы охраняемых территорий. Рост 

спроса на исследуемые ресурсы станет одним из фактором возникновения внутренних, 

трансграничных и геополитических природно-ресурсных конфликтов. 

 

Abstract. The article examines the features of the natural resource conflicts for forest, marine 

resources and protected areas. The author notes that today the load on other natural resources is 

greater than on the resources of protected areas, forest and marine resources. The sources of 

conflicts are described, which show that natural resource conflicts for forest and marine resources 

are permanent and local, but at the same time, not acute. However, the depletion of mineral, water 

and land natural resources and population growth will lead to an increase in demand for marine and 

forest resources, including the resources of protected areas. The growth in demand for the resources 

under study will become one of the factors in the emergence of internal, transboundary and 

geopolitical natural resource conflicts. 

 

Ключевые слова: лесные угодья, морские ресурсы, охраняемые территории, природно-

ресурсный конфликт. 

 

Keywords: forest lands, marine resources, protected areas, natural resource conflict. 

  

Природно-ресурсные конфликты все чаще происходят из-за борьбы различных сторон 

за возможность обладать, использовать и распоряжаться природными ресурсами. 

Неравномерное распределение и неэффективное использование природных ресурсов 

вызывают не только локальные, региональные, но и геополитические конфликты. 

Необходимо отметить, что природно-ресурсные конфликты из-за охраняемых территорий, 

лесных и морских ресурсов мало изучены и не привлекают особого внимания для 
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исследователей в области конфликтологии, так как зачастую носят ненасильственный и 

кратковременный характер. 

В настоящее время леса покрывают около 30% территории Земли, что составляет 

примерно 4 млрд. гектаров. Мировая торговля древесиной и другими лесными товарами 

оценивается почти в сотни миллиардов долларов в год [1].  

1,6 млрд. человек в той или иной степени полагаются на леса как на источник средств к 

существованию, в то время как более 2 млрд. человек используют топливо из биомассы, в 

основном дрова, для приготовления пищи и отопления своих домов. Глобальная вырубка 

лесов происходит с угрожающей скоростью, о чем свидетельствует сокращение 

естественного лесного покрова на 13 млн. га/год в период 1990-2005 гг. Основными 

причинами обезлесения являются неустойчивые методы хозяйствования, интенсивное 

сельское хозяйство, строительство и незаконные вырубки [2]. 

Леса имеют множество часто конкурирующих направлений и участников 

использования и, хотя, эта конкуренция распространена повсеместно, она не ведет, как 

правило, к насильственным конфликтам. Количественные данные свидетельствуют о том, что 

страны с большим количеством лесов (либо по общей площади, либо по части национальной 

территории) с меньшей вероятностью столкнутся с гражданской войной, чем страны, где 

лесов нет [2]. 

Другими словами, леса не вызывают конфликтов, а вооруженные конфликты, как 

правило, не ведутся из-за лесов. Однако некоторые аспекты лесопользования часто 

усугубляют вооруженные уже существующие конфликты, особенно когда леса подвергаются 

разграблению. К основным источникам конфликтов из-за лесов относятся: споры между 

лесными сообществами по поводу общей границы; споры между лесным сообществом и 

держателем лесной концессии по поводу доступа и выгод; незаконная вырубка и заготовка не 

древесной лесной продукции; недостаточное участие общественности в принятии решений 

по управлению лесами; непризнанные права на ресурсы; несовместимое использование, 

исключающее определенные группы пользователей. 

Морепродукты являются важным источником белка для почти тех миллиардов человек 

и является самым продаваемым продовольственным товаром на планете, обеспечивая 

средства к существованию более чем 560 млн. человек. Однако, по крайней мере, четверть 

запасов морской рыбы подвергается чрезмерной эксплуатации или значительно истощена в 

результате глобального чрезмерного вылова рыбы. Во многих морских районах общий вес 

рыбы, доступной для вылова, снизился на 90% с момента появления промышленного 

рыболовства. Ожидается, что вклад рыбы в мировые поставки продовольствия снизится в 

ближайшие два десятилетия, поскольку спрос на рыбу растет, а производство отстает. 

Дефицит рыбы в первую очередь затронет развивающиеся страны. К основным источникам 

конфликтов по поводу рыболовства и морских ресурсов относятся: незаконный и законный 

лов рыбы иностранными судами, конкурирующими с местными пользователями; споры по 

поводу доступа к ресурсам или их распределения между рыболовецкими общинами; 

конкуренция за продуктивные рыболовные угодья или целевые виды; непризнанные права на 

ресурсы или неясная юрисдикция; загрязнение и другие угрозы среде обитания рыб, включая 

мангровые заросли и коралловые рифы; напряженность между интересами выживания, 

коммерцией и сохранением природы; использование технологий и рыболовный потенциал; и, 

управление трансграничным перемещением рыбы и распределением выгод. 

По состоянию на март 2024 г в мире насчитывается 275496 охраняемые территории на 

суше в 244 странах и территориях (16%), 18208 охраняемых морских территорий (8,19%), 
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275496 охраняемых территорий наземных и внутренних вод (17,28%) 

(https://www.protectedplanet.net/en). 

Охраняемые территории обладают огромным биологическим богатством и являются 

основным источником материальных и нематериальных благ. Они представляют собой 

важные запасы природного, культурного и социального капитала, поддерживая средства к 

существованию и благополучие многих людей. Например, в 2003 г., 33 из 105 крупнейших 

городов мира получали значительную часть питьевой воды из охраняемых территорий [3]. 

По мере роста населения мира и увеличения потребностей в природных ресурсах 

охраняемые территории становятся как более важными, так и более уязвимыми. Внешними 

факторами, которые воздействуют на охраняемые территории и которые трудно или 

невозможно контролировать относятся: изменение климата, развитие за пределами их 

границ, трансграничное загрязнение, инвазивные виды, фрагментация среды обитания и 

утрата миграционных коридоров диких животных. В предстоящие десятилетия эти угрозы 

будут только усиливаться. Интересно, что более 80% крупных вооруженных конфликтов в 

мире за последние полвека произошли в некоторых из наиболее биологически разнообразных 

и находящихся под угрозой исчезновения мест на Земле. 

Несмотря на очевидную важность для человека, экосистемные услуги и ценность 

охраняемых территорий часто игнорируются при принятии решений о преобразовании 

природных территорий в более «экономически продуктивные» виды землепользования, такие 

как инфраструктура, коммерческое сельское хозяйство и пастбища.  

К основным источникам конфликтов по поводу охраняемых территорий относятся: 

ограниченный или утраченный доступ соседних общин к ключевым ресурсам средств к 

существованию; дикая природа на охраняемых территориях представляет опасность для 

местного населения; неравномерное распределение выгод от охраняемых территорий с 

местным населением; недостаточное участие населения в принятии решений при создании 

или управлении охраняемыми территориями; незаконная заготовка древесины и не 

древесной лесной продукции; пограничные споры между охраняемыми территориями и 

крупными концессиями; управление трансграничным перемещением диких животных и 

распределение выгод [4]. 

Необходимо отметить, что потенциал лесных угодий, морских ресурсов и охраняемых 

территорий высок в экономическом, экологическом и в социальном аспекте. Истощение 

земельных, водных и минеральных ресурсов рано или поздно приведет к конфликтам за 

ресурсы охраняемых территорий, лесных и морских ресурсов, которые в свою очередь станут 

источником частичного решения проблем голода и продовольственной безопасности стран.  

Лесные и морские ресурсы, ресурсы охраняемых территорий все чаще будут выступать 

как объекты трансграничных конфликтов и вызывать геополитические природно-ресурсные 

конфликты.  

Географические, экологические, экономические и социальные факторы повысят спрос 

на лесные и морские ресурсы, а также на ресурсы охраняемых территорий, что в свою 

очередь приведут к истощению биоразнообразия и нарушению целостности лесных, морских 

и иных экосистем.  
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Аннотация. Рассмотрены факторы возникновения природно-ресурсных конфликтов из-

за возделываемых земель и пастбищ. Актуальность данной проблемы заключается в том, что 

земельные ресурсы по всему миру распределены неравномерно, не у всех стран имеется 

достаточное количество сельскохозяйственных угодий для решения проблем 

продовольственной безопасности и голода. Возникновение природно-ресурсных конфликтов 

обусловлены не только географическими, но и институциональными, экономическими, 

экологическими, социальными, демографическими и историческими факторами. В странах, 

где острая нехватка сельскохозяйственный угодий вероятность возникновения природно-

ресурсных конфликтов высока. Автор определил основные источники конфликтов из-за 

пахотных земель и пастбищных угодий. Увеличение численности населения, экологические, 

социальные и другие факторы усилят нагрузку на сельскохозяйственные земли, что приведут 

не только к ухудшению качества земель, голоду, но и перерастанию локальных конфликтов в 

геополитические. 

 

Abstract. The article examines the factors that cause natural resource conflicts over arable 

land and pastures. The relevance of this problem lies in the fact that land resources are distributed 

unevenly around the world; not all countries have sufficient agricultural land to solve the problems 

of food security and hunger. The emergence of natural resource conflicts is caused not only by 

geographical, but also by institutional, economic, environmental, social, demographic and historical 

factors. In countries with an acute shortage of agricultural land, the likelihood of natural resource 

conflicts is high. The author identified the main sources of conflicts over arable land and pastures. 

Population growth, environmental, social and other factors will increase the pressure on agricultural 

land, which will lead not only to deterioration in the quality of land, hunger, but also to the 

escalation of local conflicts into geopolitical ones. 

 

Ключевые слова: земельные ресурсы, природно-ресурсный конфликт, возделываемые 

земли, пастбищные угодья, источники природно-ресурсного конфликта. 
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Проблемы нехватки земельных ресурсов, в частности сельскохозяйственных угодий, 

обусловлены не только географическими различиями в обеспеченности земельными 
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ресурсами, но и институциональными, экономическими, социальными, экологическими, 

демографическими и историческими факторами. Неравномерная обеспеченность 

сельскохозяйственными земельными ресурсами порождает не только проблемы 

продовольственной безопасности и голода, но и вызывает природно - ресурсные конфликты с 

различным течением и уровнем охвата как внутри стран, так и между ними. Общая площадь 

мирового земельного фонда составляет 13,4 млрд. га, на одного жителя Земли приходится 1,7 

га. Однако по регионам и странам мира земельный фонд распределён крайне неравномерно. 

Наибольшая часть земельного фонда приходится на Африку (30,3 млн км²) и Зарубежную 

Азию (27,7 млн. км²). При этом наибольшая обеспеченность — 33 га на душу населения — в 

Австралии и Океании, где численность населения лишь 26 млн. человек [1]. 

Общая площадь пахотных земель варьируется от 1,47 до 1,53 млрд. га, что составляет 

примерно 11% суши Земли, а 75% бедного населения мира проживают в сельской местности 

и большинство из них занимаются сельским хозяйством. В глобальном масштабе 

производство продуктов питания на протяжении последних двух-трех десятилетий 

соответствует росту населения. Прирост производства сельскохозяйственной продукции был 

достигнут главным образом за счет повышения урожайности и интенсификации. Однако, 

несмотря на достигнутые успехи, миллионы людей в развивающихся странах по-прежнему 

сталкиваются с хроническим голодом и недоеданием из-за проблем с распределением и 

несправедливым потреблением. Еще одной серьезной проблемой является снижение 

урожайности продовольствия в некоторых странах [2]. 

Для удовлетворения продолжающегося роста мирового населения потребуется более 

значительный прирост сельскохозяйственного производства. Это потребует расширения 

сельскохозяйственных угодий и использования более интенсивных технологий производства. 

По самым скромным оценкам, в развивающихся странах шесть миллионов гектаров 

дополнительной земли должно запускаться в сельскохозяйственный оборот ежегодно. 

Однако растущая нехватка воды замедляет расширение орошения во многих регионах, 

где дефицит воды в настоящее время является основным препятствием для 

сельскохозяйственного производства. Увеличение расширения сельскохозяйственных угодий 

будет происходить за счет лесов, водно-болотных угодий и пастбищ, что может привести к 

новым конфликтам. В настоящее время, по крайней мере, 20 стран находятся в категории 

крайнего стресса с точки зрения наличия пахотных земель на душу населения (менее 0,07 га 

на человека). В странах с низким уровнем обеспеченности пахотными землями или пресной 

водой на душу населения вероятность возникновения конфликта выше в полтора раза [3].  

Нехватка пахотных земель более тесно связана с гражданскими волнениями в странах с 

низкими доходами, чем нехватка пресной воды. В то время как местные и национальные 

институты оказываются более эффективными в смягчении напряженности, связанной с 

нехваткой воды, доступ к земле воспринимается населением с позиций традиций 

землевладения и вызывает чувство несправедливого распределения частной собственности. 

К основным источникам конфликтов по поводу пахотных земель относятся: неравномерное 

распределение земли или неравный доступ; расширение ферм, конкурирующие претензии на 

землю и отсутствие возможностей разрешения споров; захват земель иностранными 

компаниями и/или экспроприация и выселение; отсутствие гарантий владения и доступа к 

воде; загрязнение водных ресурсов;  коммерциализация общего имущества. 

Пастбищные угодья, почти полностью состоящие из земель, слишком засушливых или 

слишком крутых для выращивания сельскохозяйственных культур, занимают 25% земной 

поверхности или примерно 3,4 млрд. га, что более чем вдвое превышает площадь пахотных 

земель [2]. Использование продуктивности этой обширной территории зависит от крупного 
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рогатого скота, овец и коз — животных, чья сложная пищеварительная система позволяет им 

перерабатывать грубые корма в пищу. Животноводство — самая быстрорастущая отрасль 

сельского хозяйства, на которую приходится более 50% ВВП сельского хозяйства во многих 

развивающихся странах [4].  

Интенсивное и неэффективное использование в совокупности с изменением климата, 

ведет к деградации пастбищ, которое в мире оценивается в 20-35% [5].  

В Африканских странах поголовье скота, часто превышает пропускную способность 

пастбищ вдвое или более. Растущее давление на пастбища в девяти странах юга Африки 

ведет к тому, что способность земель поддерживать животноводство снижается. 

Климатические изменения, которые наиболее выражены в странах Африки к югу от Сахары и 

Южной Азии, ведут к тому, что беднейшие регионы с самым высоким уровнем хронического 

недоедания подвергаются наибольшей степени нестабильности и уязвимости к изменению 

климата [6]. 

К основным источникам конфликтов из-за пастбищных угодий относятся: усиление 

конкуренции между конкурирующими скотоводческими группами за общие пастбищные 

угодья; усиление конкуренции между группами населения за средства к существованию; 

потеря доступа к пастбищам и перевод земель в другие формы землепользования; неясные 

права доступа и использования; трансграничное перемещение и незаконное использование. 

Деградация почв, неправильное и чрезмерное применение пестицидов и минеральных 

удобрений ухудшают плодородие земель и снижает количество территорий, пригодных к 

применению в сельском хозяйстве. Различие в обеспеченности земельными ресурсами 

приводит к вырубке лесов, заболачиванию и засолению почв, что порождает новый виток 

экологических проблем, связанных с изменением климата, утраты биоразнообразия и 

ухудшению качества земель. В целях снижения природно-ресурсных конфликтов из-за 

сельскохозяйственных угодий необходимо проводить противоэрозийные мероприятия, 

комплекс организационно-хозяйственных и технических процедур по улучшению качества 

земельных и водных ресурсов, а также эффективное управление, направленную на 

повышение плодородия, увеличения производительности сельского хозяйства, минимизации 

негативного воздействия климатических факторов, увеличение площади полезных лесных 

посадок и защите пастбищ от перевыпаса скота. Однако эти меры не позволят избежать 

земельных природно-ресурсных конфликтов, а всего лишь смягчат проблемы, связанные с 

продовольственной безопасности и голодом [7].  

Проблемы обеспеченности сельскохозяйственными земельными ресурсами с ростом 

численности населения мира будет динамично развиваться.  

Природно-ресурсные конфликты из-за возделываемых земель и пастбищных угодий не 

потеряют своей актуальности и масштабность геополитического течения конфликта будет 

только расти.  
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ON POLYMER WASTE AND RUBBER AND BASALT ROCKS 
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Аннотация. Приводятся сведения о композиционных материалах, об их 

классификациях и составляющих компонентах. Отмечена актуальность использования 

полимерных отходов и резины, а также объемы их потребления по всему миру и 

перспективы. Описываются основные составляющие компоненты композиционного 

материала, их характеристики и химические составы. Была рассмотрена технологическая 

линия получения композиционного материала (КМ) на основе полимерных отходов и резины 

(отходы от электрических, изолирующих и упаковочных материалов, бытовые отходы, 

безопасные медицинские отходы), и базальтовых пород (БП) месторождения Кызыл-Кия 

Кыргызской Республики. Более подробно рассмотрена одна из установок технологической 

линии для получения готовой продукции, разработанная и созданная по собственным 

чертежам автора. Отображены результаты эксперимента по определению температуры слепка 

под разными напряжениями и временем нагревания. Приведены данные о подходящем 

напряжении при нагревании смешанных образцов КМ с целью недопущения сгорения. 

Изучены характеристики и процентное содержание составляющих компонентов при 

получении образцов КМ, и показатели составляющих установки для прессования. Показана 

зависимость продолжительности времени плавления КМ в слепке от содержания базальтовой 

породы местного месторождения. Также описана получения готовой продукции в виде 

композиционного ламината. 

 

Abstract. Information is provided about composite materials, their classifications and 

components. The relevance of using polymer waste and rubber, as well as the volumes of their 

consumption worldwide and prospects are noted. The main components of the composite material, 

their characteristics and chemical compositions are described. The technological line for producing 

composite material (CM) based on polymer waste and rubber (waste from electrical, insulating and 

packaging materials, household waste, safe medical waste) and basalt rocks (BR) of the Kyzyl-Kiya 

deposit in the Kyrgyz Republic was considered. One of the installations of the technological line for 

obtaining finished products, developed and created according to the author's own drawings, is 
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considered in more detail. The results of the experiment to determine the temperature of the mold 

under different voltages and heating times are displayed. Data on the appropriate voltage when 

heating mixed CM samples in order to prevent combustion are provided. The characteristics and 

percentage content of the constituent components in obtaining CM samples, and the indicators of 

the components of the pressing unit are studied. The dependence of the duration of the melting time 

of the CM in the mold on the content of basalt rock from a local deposit is shown. The production 

of finished products in the form of a composite laminate is also described. 

 

Ключевые слова: ламинат, базальтовые породы, полимерные отходы.  

 

Keywords: laminate, basalt rock, polymer waste. 

 

Одним из основ к появлению и широкому использованию композиционных материалов 

(КМ) в современном мире послужили их конфигурируемость. Иными словами, наличие 

возможности адаптации характеристик материала к конкретным средам и требованиям в 

эксплуатации. С другой стороны, традиционные металлические и неметаллические 

материалы используются на пределе своей прочности, они  изжили себя, что подтолкнуло к 

созданию новых типов материалов. Композиционный материал (КМ) по своей природе 

состоит из двух или более составляющих компонентов [1].  

Одним из составляющих компонентов композиционного материала является связующая 

(матрица), обеспечивающий монолитность и целостность материала, и наполнитель для 

упрочнения материала в целом [2].  

Классификация КМ: в зависимости от материала связующего (матрицы), КМ 

подразделяются на металлические, полимерные, керамические, и полиматричные. По 

геометрии материала наполнителя, КМ подразделяются на дисперсно-упрочненные, 

армированные волокнами, и многослойные [3, 4]. 

В работе рассматривается технологическая линия получения композитного ламината на 

основе полимерных отходов и резины в качестве связующего (матрица), дисперсно-

упрочненные базальтовыми породами (БП). Использование материалов из полимера 

увеличивается семимильными шагами. В конце 2023 г использование полимеров 

оценивалось в 751,96 млрд. долларов в стоимостном выражении. По последним прогнозам, 

объемы потребление полимеров к 2030 г составит 1079,41 млрд. в стоимостном выражении 

(https://goo.su/tuL5).  

Помимо использования полимеров, в производстве изделий из резины стоимость 

используемого сырья образует большую долю себестоимости готовой продукции, так как 

отходы резины составляют около 20-25% от общего объема произведенной продукции [5]. 

Переработка и повторное использование отходов полимера и резины актуальны по 

меньшей мере по двум причинам: первое — защита окружающей среды от накопления 

отходов, второе — производства новых материалов и изделий по сниженной себестоимости 

благодаря экономии такого первоначального сырья как нефть [6]. 

Технология получения композиционных материалов на основе полимерных отходов и 

резины и БП в данной работе состоит из двух основных линий: первая — изготовления сырья 

связующего, и вторая — изготовления сырья наполнителя показанная на Рисунке 1.  

 

Изготовление полимерных отходов и резины 

Измельчение. Один из первых шагов в создании КМ — это привести сырье в требуемый 

размер. Для лучшей термической обработки, полимерные отходы и резины требуется 
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измельчать до нужных размеров показанный на Рисунке 2. В данном случае потребовалось 

измельчать отходы полимера и резины до 5-6 мм, что свидетельствует о мелком виде 

дроблении [7].  

 

 Технологическая линия получения КМ  

   

Отходы полимера и резины  Базальтовая порода (БП) 

   

Измельчение до 5-6 мм в теч. 20-25 мин  Дробление размерами 0.5-10 см и 10-30 см 

   

Плавление термической обработкой до 

120-160
о
С 

 Высушивание до 40 кг породы 20-30 мин 

   

Получение нитей после плавления при 

120-160
о
С 

 Термическая обработка для извлечения 

мелко- летучих элементов до 1000
о
С 

   

Охлаждение нитей циркулирующей водой 

объемом 2000 т. 

 Измельчение породы до микронных 

размеров 

   

Гранулирование до 90-100 кг, 60-90 мин  Фракционирование на сито размерами 5; 2; 

1; 0,5; 0,25; 0,1, 0.01 мм 

   

 Смешивание составляющих компонентов КМ  

   

 Нагревание композитной смеси до 230
о
C-334

о
C  

   

 Прессование полученного КМ. 5-10 Па  

   

 Получение композиционного ламината  

 
Рисунок 1. Технологическая линия получения композиционных материалов 

 

Измельчение отходов полимера и резины производилось на дробильной установке 

показанный на Рисунке 3. Данная установка состоит из таких частей как загрузочных и 

разгрузочных камер, камеры дробления, и непосредственно дробящего компонента (их могут 

быть конусные, роторные, молотковые и т.д.). При измельчении отходов полимера и резины 

размером до 5-6 мм в течение 15-25 минут использовалась дробильная установка с роторным 

компонентом измельчения (https://goo.su/QqSnud9).  

 

 
 

 

Рисунок 2. Образцы измельченного сырья 

(размеры образцов сырья составляют 5-6 мм) 

 

Рисунок 3. Дробильная установка 
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Термическая обработка отходов полимера и резины проводилась на установке 

показанная на Рисунке 4. Данная установка представляет из себя загрузочную камеру для 

измельченного сырья, моторный отсек, и металлической трубы с четырьмя кольцевыми 

нагревателями, которые способны расплавить сырье при температуре до 120‒160
о
С в течении 

20-25 минут. Моторный отсек данной установки способствует к плавлению и направлению 

расплавленного сырья к другому концу металлической трубы. На установке имеется 

возможность регулировать термическое воздействие на сырье. В процессе термической 

обработки полимерных отходов и резины в течение 15-25 минут при температуре 120–160
о
С 

было получено расплавленное сырье в виде нитей показанный на Рисунке 5. Полученное 

сырье представляет из себя отходы полимера и резины, пластификатор, который 

способствует приданию эластичности материалу при использовании, и упрощению процесса 

переработки полимерного композиционного материала, также стабилизатор который 

используется для повышения прочностных характеристик материала, и красители для 

придания нужного цвета. 

 

  
 

Рисунок 4. Установка для 

термической обработки отходов полимера и 

резины 

 

Рисунок 5. Получение расплавленного сырья в 

виде нитей в при термической обработки в 120-160
о
С  

 

После получения готовых, термически обработанных нитей, их необходимо охладить 

перед гранулированием. Процесс охлаждения происходит при помощи воды набранный в 

емкость в 2000 т показанная на Рисунке 6 (а, б). Вода циркулирует между емкостью,  

специальной установкой, наполненной водой, куда поступают горячие нити после 

термической обработки и камерой куда поступает вода после использования. Вода в 2000 т 

полностью успевает циркулировать в течении 50-60 минут. 

 

  
а б 

Рисунок 6. Охлаждение полученных нитей 
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После термической обработки отходов полимера и резины с добавлением 

пластификаторов, стабилизаторов и красителей обычно готовое сырье получают в виде 

таблеток, гранул или листов. Готовое сырье нами было получено в виде гранул показанная на 

Рисунке 7. Процесс гранулирования проводилась на установке показанная на Рисунке 8. 

Данная установка способна гранулировать до 90-100 кг обработанного сырья в течение 60-90 

минут. Установка состоит из вращающихся, и принимающих охлажденные нити компонентов 

с одной стороны, и резаков для гранулирования с другой. 

 

  
 

Рисунок 7. Готовое сырье с добавлением 

пластификаторов, стабилизаторов и красителей в 

виде гранул  

 

Рисунок 8. Установка для гранулирования 

обработанного сырья 

 

Изготовления базальтовой породы. Композитный ламинат будет дисперсно-упрочнен 

базальтовыми породами (БП) месторождения Кызыл-Кия Кыргызской Республики. Состав 

БП представлен в основном оксидами SiO2 – 30%, Al2O3 – 15%, Na2O – 3%, CaO – 9%, MgO – 

5%, Fe2O3 – 4%. Удельный вес базальтовых пород месторождения Кызыл-Кия составляет 2,6-

3,11 г/см
3
 [8].  

Твердость по шкале Мооса от 5-7. Температура плавления 1100-1450
0
С.  

Прочность на сжатие базальтовой породы достигает величины 400 МПа (Рисунок 9). 

В отличии от других пород, базальтовые породы отличаются высокой твердостью, что 

требует молотковых или щековых дробилок. Базальтовые породы имеют довольно большой 

размер, что необходимо дробление пород по меньшей мере в 2 этапа: первое – это грубое 

дробление до средних размеров до 10-30 см, второе – средне-тонкое дробление до размеров 

до 0,5-10 см (https://goo.su/lpXZl).  

При дроблении руд и пород которые используются в горной и металлургической 

промышленности, и при производстве строительных материалов, щековая дробилка показала 

надежность и экономическую эффективность. У щековой дробилки (Рисунок 9) низкая 

удельная стоимость готового сырья при производительности от 160-1510 т/ч, и размером 

сырья при загрузке от 0-280 мм (https://goo.su/p877m1Z). 

Высушивание и термическая обработка с извлечением мелко-летучих элементов. 

Испарение влаги и извлечение мелко-летучих частиц из дробленных базальтовых пород 

проводилось на установке показанная на Рисунке 11. Данная сушильная установка является 

контактным, другими словами установка имеет сушильные барабаны прямого нагрева сырья. 

Высушивание сырья весом до 30-40 кг занимает 20-30 минут. Процесс состоит из следующих 

этапов: загрузка сырья в загрузочную камеру, постепенное подача сырья в сушильный 

барабан, высушивание, и охлаждение сырья в нижнем отсеке установки как показана на 

Рисунке 11.  
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Рисунок 9. Образы 

базальтовых горных пород 

месторождения Кызыл-Кия 

 

Рисунок 10. Щековая 

дробилка 

 

Рисунок 11. Установка 

для высушивания и 

извлечения мелко-летучих 

элементов 

 

В отличии от дробления, процесс измельчения обеспечивает большую дисперсность, 

иными словами, они могут отличатся размером фракции при получении готового сырья. В 

данном случае было использовано мельница шарового (барабанного) типа с частотой 

вращения барабана до 16,6 об/мин, показанная на Рисунке 12. На мельницах данного типа 

размер сырья при загрузке может достигать до 50 мм, а при получении размер фракции сырья 

может достигать микронных размеров. Для определения фракционного состава порошков 

базальтовых пород нами было использовано ситовый метод с размером отверстий 5; 2; 1; 0,5; 

0,25; 0,1, 0.01 мм [9]. Проба была взята из распределенных порошков на ровной поверхности 

тонким слоем и разделенных на определенные области базальтовых пород. Полученная 

проба весом 1000 г была просеяна на сито ручным методом и при помощи вибрационной 

машины. Порошки базальтовой породы просеивали в 2 этапа с растиранием оставшихся 

порошков на ситах показанная на Рисунке 13.  

 

  

 

Рисунок 12. Шаровая мельница 
 

Рисунок 13. Сито с размерами отверстий 5, 

2, 1, 0,5, 0,25, 0,1, 0.01 мм 
 

На основании определения коэффициентов неоднородности Кн=d60/d10=0,003, и 

сортировки Кs=d90/d10=1,13.10-4 выявлено, что полученные порошки являются хорошо 

сортированными и однородными (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Фракционный состав базальтовых пород месторождения Кызыл-Кия Кыргызской 

Республики 

 

Смещивание составляющих компонентов КМ. Перед смещиванием, было взвешено 

составляющие компоненты КМ в соответствии с вместимостью нашего слепка. При 

получении первого образца композиционного материала со 100% содержанием отходов 

полимера и резины вес которых составило 130 г. Отталкиваясь и учитывая вес отходов 

полимера и резины, нами было добавлено и увеличено содержание базальтовых пород, где 

нам потребовалось смеситель для получения следующих образцов КМ. 

 

 
 

Рисунок 15. Горизонтальный смеситель сыпучих компонентов с 75 об/мин, с рабочей 

вместимосью до 1,1- 5 м
3
, и мошностью до 1,5- 5,87 кВт 

 

Был использован горизонтальный смеситель сыпучих компонентов с 75 об/мин, с 

рабочей вместимосью до 1,1-5,0 м
3
, и мошностью до 1,5-5,87 кВт. Данная установка 

используется для производства смесей со множеством компонентов, а также для смешивания 

трудносмешивающих элементов. С увеличением процентного содержание наполнителя в 

виде базальтовых пород, увеличивалось и процесс смешивания составляющих компонентов 

КМ, и продолжалось в течение 25-45 минут. После смешивания, компоненты КМ 

подвергались нагреванию до 230-334
о
C на слепке с кольцевым нагревателем. На Рисунке 16 

показаны а) слепок высотой 100 мм и 80 мм по диогонали с небольшим основанием; б) 

кольцевой нагреватель без слепка высотой 90 мм и 80 мм по диогонали, с напряжением в 

220V, мощностью 750W; в) слепок с кольцевым нагревателем подключенный к 

электричеству. 
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Рисунок 16. Слепок, и кольцевой нагреватель размером 80 мм по диогонали, и 90 мм высотой, с 

напряжением в 220V, и мощностью 750W. 

 

В Таблице 1 отображены температура слепка под разным напряжением и временем 

нагревания. Был проведен эксперимент под напряжением от 50 до 250 V, где температура 

колебалась от 33 до 558
о
С в интервале времени от 15 до 20 минут. Процесс прессования 

составляющих компонентов КМ после смешивания и нагревания осуществлялось на 

прессовальной установке, показанной на Рисунке 17, созданной по чертежам автора. 
 

Таблица 1 

ТЕМПЕРАТУРА СЛЕПКА ПОД РАЗНЫМИ НАПРЯЖЕНИЕМИ И ВРЕМЕНЕМ НАГРЕВАНИЯ 
 

Напряжение, V Температура слепка, 
0
С Время нагревания, мин 

50 33 15 

100 89 15 

150 188 15 

200 339 15 

250 558 15 

250 558 20 

 

 
 

Рисунок 17. Прессовальная установка 
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Установка состоит из опорной части со стойками, из домкрата с грузоподъемностью до 

10 т, манометра, и подставки, прикрепленная над домкратом с двумя пружинами для 

быстрого опускания после прессования. В результате смешивания, нагревания и прессования 

были получены следующие данные, показанные в Таблице 2.  
 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ КМ И ПОКАЗАТЕЛИ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ 
 

Название Содержание, 

%  

Давление, 

кг/см
2
 

Температура 

слепка 
о
C 

Температура 

образца 
о
C 

Время 

плавления, 

мин 

Отходы полимера и резины 100 52  230 200 25-30  

Базальтовая порода 0 

Отходы полимера и резины 90 88  258 190 25-30  

Базальтовая порода  10 

Отходы полимера и резины 80 53  270 200 25-30  

Базальтовая порода 20 

Отходы полимера и резины 70 60  334 210 40-45  

Базальтовая порода 30 

Отходы полимера и резины 60 70  250 200 40-45  

Базальтовая порода 40 

 

В Таблице 2 отображены название и процентное содержание составляющих 

компонентов КМ, давление на манометре, напряжение, температура слепка, температура 

образца, температура образца для прессования, и время плавления образца. С уменьшением 

концентрации отходов полимера и резины и увеличением концентрации базальтовой породы, 

время плавления композиционного материала увеличивается от 25 до 45 минут. Нагревания 

составляющих компонентов КМ происходило под напряжением 150 V. В случае увеличения 

напряжения происходило процесс сгорания КМ в слепке с кольцевым нагревателем. 

Температура слепка в момент полного плавления колебалась от 230
о
C до 334

о
C. А 

температура самого КМ в момент полного плавления составила от 190
о
C до 210

о
C. При 

температуре от 70
о
С до 80

о
С, КМ в слепке приходило в состояние, подходящее для 

прессования. В результате прессования, были получены образцы композиционного материала 

показанная на Рисунке 17. Они различаются между собой в зависимости от концентрации 

составляющих компонентов. На Рисунке 16 а) содержание полимерных отходов и резины 

составляет 100%, содержание базальтовых пород 0%; б) содержание полимерных отходов и 

резины составляет 90%, содержание базальтовых пород 10%; в) содержание полимерных 

отходов и резины составляет 80%, содержание базальтовых пород 20%; г) содержание 

полимерных отходов и резины составляет 70%, содержание базальтовых пород 30%; д) 

содержание полимерных отходов и резины составляет 60%, содержание базальтовых пород 

40%. Образцы композиционного ламината были получены посредством слепков с толщинами  

7, 10, 12, 15 мм, как показана на Рисунке 18. Ламинат является одним самых востребованных, 

и в то же время самым бюджетным видом материалов на протяжении многих лет благодаря 

долговечности, относительно невысокой цене и простоте укладки. В подавляющем 

большинстве случаев, ламинат используется для покрытия напольных, настенных и других 

видов поверхностей. В ГОСТ приводятся методы определения предела прочности при 

сжатии образцов ламинатов с открытым отверстием, методы определения характеристик 

сопротивления усталости ламинатов, ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства и т. д. [9-11]. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 98 

   
а б в 

 

  
г д 

 

Рисунок 17. Образцы прессованных композиционных материалов на основе полимерных 

отходов и резины, и базальтовых пород 

 

  
а) 15 мм б) 12 мм 

  
в) 10 мм г) 7 мм 

 

Рисунок 18. Образцы композиционного ламината с толщинами 7, 10, 12, 15 мм 
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Выводы 

Установлено, что использование полимерных отходов (отходы электротехнических, 

изолирующих и упаковочных материалов, бытовые и безопасные медицинские отходы) и 

резины в производстве композиционных материалов не только способствует утилизации 

отходов, но и создает новые возможности для разработки высококачественных  

композиционных материалов.  

Разработана технологическая линия для получения композиционных материалов на 

основе полимерных отходов и базальтовых пород, что демонстрирует эффективность и 

возможность масштабирования и создает возможность внедрения данной технологии в 

промышленность. 

Показано, что определение оптимального напряжения для термической обработки 

компонентов композиционных материалов позволяет улучшить качество полученного 

материала и повысить его эксплуатационные характеристики. 

Установленная зависимость времени плавления композиционных материалов от 

концентрации базальтовой породы открывает новые горизонты для дальнейших 

исследований в области материаловедения, позволяя более точно контролировать процесс 

получения и характеристики композиционных материалов на основе промышленных отходов 

и природных ресурсов. 
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Аннотация. Рассмотрены накопление электростатических зарядов в полимерных 

материалах, осаждение пыли и поверхностная коррозия, в результате которых нарушение 

электрического тока приводит к механическому разрушению обрабатываемых материалов, а 

также ряд мер по предотвращению этого. Исследовались антистатические, диэлектрические 

и механические характеристики блок-сополимеров ПАСО-ПЭО с различным содержанием 

ПЭО (до 56%), как без, так и с добавкой Re3Gd. Блок-сополимер полиаренилсульфоноксид 

(ПАСО) — полиэтиленоксид (ПЭО) обладает наилучшим сочетанием антистатических, 

диэлектрических и механических свойств при содержании ПЭО 20 вес.%. Можно считать, 

что оптимальным содержанием добавки GdRe3 в блок-сополимер ПАСО — 20 вес.% ПЭО — 

0,5 вес.%, а граничные значения добавки — 0,1 и 1 вес.%. При введении в ПАСО 20 вес.% 

ПЭО и 5 вес.% Re2Te диэлектрические потери возрастают в 5 раз, а диэлектрическая 

проницаемость лишь в 1,5 раза, т.е. диэлектрические характеристики материала остаются 

приемлемыми для эксплуатации. 

 

Abstract. This article discusses the accumulation of electrostatic charges in polymeric 

materials, dust deposition and surface corrosion, as a result of which the disruption of electric 

current leads to mechanical destruction of the processed materials, as well as a number of measures 

to prevent this. We studied the antistatic, dielectric and mechanical characteristics of PASO-PEO 

block copolymers with different PEO content (up to 56%), both without and with the additive 

Re3Gd. The block copolymer polyarenylsulfone oxide (PASO) — polyethylene oxide (PEO) has the 

best combination of antistatic, dielectric and mechanical properties with a PEO content of 20 wt.%. 

It can be considered that the optimal content of the GdRe3 additive in the PASO — 20 wt.% PEO 

block copolymer is 0.5 wt.%, and the limiting values of the additive are within 0.1 and 1 wt.%. 

However, even with the introduction of 20 wt.% PEO and 5 wt.% Re2Te into PASO, its tgδ 

increases only 5 times, and the dielectric constant only 1.5 times, i.e. the dielectric characteristics of 

the material remain acceptable for operation. 

 

Ключевые слова: полимер, композиция, материал, антистатик. 
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Возникновение на полимерах электростатического заряда наблюдается в целом ряде 

процессов; при переработке, склеивании и деформации полимерных материалов, при 

перемещении сыпучих веществ и жидкостей по диэлектрическим трубам и ленточные 

трубопроводам из пласмассы. Накопление электростатических зарядов приводит к оседанию 

пыли и заржению поверхности, к электрическому пробою и механическому разрушению 

перерабатываемых материалов и даже к взрывам и пожарам. Способность полимеров 

накапливать заряды статического электричества связана с большими значениями их 

поверхностного (10
14
÷10

7 
Ом) и объемного (10

15
÷10

16
 Ом) удельных сопротивлений. Имеется 

два основных способа электростатической защиты: а) уменьшение способности материала к 

накоплению зарядов; б) увелечение скорости нейтрализации зарядов или их стекания [1]. 

Первый путь реализуется с помощью ряда конструктивных мероприятий: тщательной 

обработкой поверхности изделия, например, создания на ней чередующихся гладких и 

шероховатых участков с различной поляризуемостью [2].  

В этом случае общий заряд намного меньше заряда униполярно заряженной 

поверхности, а также ограничением скорости трения предметов о поверхности материалов. 

Из этих способов — первый трудоемок, а второй — нерентабелен. Второй путь 

обеспечивается следующими способами:  

а) заземление, для чего на поверхность диэлектрика наносят электропроводящие 

покрытия (полоски или спирали из материалов, эмалей или лаков). Этот способ требует 

определенных затрат, кроме того он неприменим, если полимер одновременно используется 

в качестве изоляции.  

б) Ионизация окружающего воздуха с помощью коронного разряда или радиоактивного 

излучения. Этот способ требует применения дорогостоящего оборудования, специальных 

мер по технике безопасности и не всегда может быть использован.  

в) Антистатизация материала путем увеличения поверхностей и объемной 

проводимости введением специальных добавок (антистатиков), поверхностно-активных 

веществ, электропроводящих наполнителей, химической обработкой и т.п. Обычно этот 

способ существенно ухудшает диэлектрические и механические характеристики полимеров, 

превращая хорошие диэлектрики в плохие проводники, нарушает сплошность и 

однородность материала, приводит к изменению их внешнего вида, окраски и т.д. Поэтому 

актуальной задачей создания антистатических полимерных материалов является выявление 

таких добавок, которые, значительно улучшая антистатические свойства полимеров, в то же 

время существенно не ухудшают их изоляционные и механические характеристики. 

было показано, что блок-сополимеры ПАСО-ПЭО обладают хорошими (при комнатной 

температуре) деформационными и механическими прочностными свойствами, высокой 

термостойкостью и теплостойностью [3]. На основе измерения удельного объемного 

сопротивления было предположено, что они обладают также удовлетворительными 

антистатическими характеристиками при использовании в качестве добавок YbJ2 [4]. 

Исследовались антистатические, диэлектрические и механические характеристики 

блок-сополимеров ПАСО-ПЭО с различным содержанием ПЭО (до 56%), как без, так и с 

добавкой Re3Gd [5]. Зарядку образцов проводили методом, описанным в работе «Cинтез 

гриняроподобные цимантренильные производные двухвалентного самария и иттербия  и их 

реакции с алдегидами и кетонами» [4]. За антистатические показатели принимали 

повержностную плотность заряд измеренную сразу после зарядки (σ0) и время спада заряда 

до нуля (τ). 
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Испытания на механическую долговечность проводили при 223 К на разрывной 

машине, позволяющей поддерживать одну и ту же величину механического напряжения на 

образце во время испытания. Измерения механической долговечности τМ показали, что во 

всех случаях имеет место линейная зависимость между ℓgτМ и механическим напряжением 

σМ. Поэтому в качестве параметра, характеризующего кратковременную прочность 

использовалась величина механического напряжения σМ, соответствующая ℓgτМ = 0, т.е. 

долговечности, равной I с [2].  

Емкость и тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) измеряли с помощью моста Р-589 

на частоте I кГц в интервале температур 290-420 К. Относительную диэлектрическую 

проницаемость вычисляли но формуле: 
 

Ɛ =  

 

где S — площадь обкладок, h — толщина образца, С — емкость. Сопротивление 

определяли на постоянном токе с помощью термометра Е6-I3А при приложении к образцу 

напряжения 100 В. Удельное объемное сопротивление вычисляли по формуле: 
 

ρV =  
 

Измерения показали, что у блок-сополимера ПАСО — 20 все.% ПЭО начальная 

плотность заряда составляет 2∙10
-4

 Кл/м
2
, а заряд полностью спадает через 100 минут. 

Дальнейшее увеличение содержания ПЭО в блок-сополимере (30 вес.%) приводит к σ0 = 

2∙10
5
 Кл/м

2
 и времени спада заряда 2 минуты, а после 40 вес.% ПЭО электретное состояние в 

блок-сополимере перестает наблюдаться (Таблица 1).  
 

Таблица 1 

ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСО И ПАСО-20% ПЭО 
 

Образец Основные характеристики  Ɛ σн10
-4

Кг/мм
2
 

σ0 10
-4

 Кл/м
2 

τс мин 

Полиариленсульфуоксид 5,3 3∙10
4
 2.7 26 

Полиариленсульфуоксид+ 20% 

полиэтиленоксид 

2.0 10
2
 3.2 44 

Полиариленсульфуоксид+ 20% 

полиэтиленоксид+5% Re3Gd 

11.2 7 4.2 153 

Полиариленсульфуоксид+ 20% 

полиэтиленоксид+5% Re2Te 

6.3 2.7 3.4 131 

Полиариленсульфуоксид+ 20% 

полиэтиленоксид+25% ReTe 

10.7 6.5 4.1 149 

 

Это связано с тем, что ПЭО является гидрофильным полимером [3]. Он накапливает 

влагу, что обеспечивает быструю рекомбинацию зарядов. С увеличением содержания ПЭО 

уменьшается и кратковременная электрическая прочность Епр. если у ПАСО она составляет 

1,6∙10
8
 в/м, то у ПАСО — 20 вес.% ПЭО — I,2∙10

8
 в/м, а у ПАСО — 40 вес,% ПЭО — лишь 

10
8
 В/м [6]. 

С увеличением содержания ПЭО существенно возрастают и диэлектрические потери к 

диэлектрическая проницаемость. При этом с увеличением содержания ПЭО снижается 

температура, после которой начинается резкий рост потерь за счет проводимости. Так, у 

образцов 20,30 и 50 вес.% ПЭО она составляет 350, 320 и 290 К. В то же время с 

увеличением концентрации ПЭО в блок-сополимере механическая прочность вначале (до 20 
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вес.% ПЭО) несколько возрастает (от 170 до 176 МПа), затем уменьшается (при 40% вес. 

ПЭО — 160 МПа, а при 50 вес.% ПЭО — 145 МПа). Таким образом, блок-сополимер 

полиаренилсульфоноксид (ПАСО) — полиэтиленоксид (ПЭО) обладает наилучшим 

сочетанием антистатических, диэлектрических и механических свойств при содержании 

ПЭО 20 вес.%. Одновременно с увеличением содержания GdRe3 наблюдается повышение tgδ. 

Измерения механической долговечности показали, что если у ПАСО — 20 вес.% ПЭО, 

экспоненциальный рост начинается при 360 К, с добавкой (0,1÷1) вес.% Re3Gd — при 355 К, 

а с добавкой 5%, Re3Gd — при 345 К. Измерения механической долговечности показали, что 

во всех cлучаях (как для образцов без, так и с Re3Gd) зависимость ℓgτМ = f(σм) изображается 

прямой линией, т.е., выполняется формула τМ = Аexp(-ασМ) [7]. В Таблице 2 приведены 

значения механической прочности  τМ, определенной при  ℓgτМ = 0, т.е. при выдержеке под 

механическим напряжением I с.  
 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК-СОПОЛИМЕРА 

 ПАСО + лапрол 2502 с добавкой Re3Gd и Re2Tе (при 300 К) 
 

Характеристика Образцы РПАСО + 20% лапрол ПАСО+40% 

лапрол ПАСО ПАСО+20% 

ПЭО 

0…1…3…5…7…10 

(0…5…10…15…20…25) 

σ0∙10-4 Кл/м
2
 5,6…2,0 4,0…3,7…3,2…2,9…2,5…1,8 

(3,6…3,2…2,8…2,5…2,4…1,6) 

0 (0) 

τск, мин 23∙10
3
…10

0
 150…100…40…20…14…8  

(136…85…34…15…11…5) 

0 (0) 

σм, Кг/мм
2
 16...17 16…18…20…22…21…20  

(14…15,5…18…20…19…17) 

18 (15) 

tgδ, 10
3
 2,6…4,4 6,3…7,5…8,9…9,2…11,0…17 

(5,3…7,1…8,2…8,8…10,1…15,2) 

68 (55) 

Ɛ 2,7…3,2 2,9…2,9…3,0…3,0…3,1…3,2 

(2,5…2,6…2,7…2,6…2,9…2,8) 

4,2 (3,7) 

 

Из Таблицы 2 видно, что вначале с повышением содержанием, например Re2Te, 

механическая прочность ПАСО — 20 вес.% ПЭО возрастает, достигает максимума при 

GdRе3 вес.% 0,95, затем начинает быстро снижаться. Исхода из зависимости механической 

прочности от концентрации GdRe3 в интервале 0,1÷1 вес.% не очень существенного влияние 

на значения диэлектрической проницаемости, удельного объемного сопротивления и 

антистатичности (Таблица 2). Можно считать, что оптимальным содержанием добавки GdRe3 

в блок-сополимер ПАСО — 20 вес.% ПЭО является 0,5 вес.%, а граничные значения добавки 

лежат в пределах 0,1 и 1 вес.%. Некоторые улучшение антистатических свойств блок-

сополимера ПАСО-20 вес.% ПЭО можно добиться и введением в него добавки Re3Te в 

больших количествах. Введение 5 вес.% Re2Te приводит к уменьшение начальной плотности 

заряда примерно в 2 раза и времени спада заряда — в 13 раз. При этом tgδ и Ɛ также 

возрастают. Однако даже при введении в ПАСО 20 вес.%  ПЭО и 5 вес.% Re2Te его tgδ 

возрастает лишь в 5 раз, а диэлектрическая проницаемость лишь в 1,5 раза, т.е. 

диэлектрические характеристики материала остаются приемлемыми для эксплуатации 

(Таблица 2). 

Введение 5% добавки Re
2
Te приводит к возрастанию механической прочности. 

Вероятно, в силу своей ненасыщѳнности Re2Te вступает во взаимодействие с полимерными 

цепями, приводя к пределной или поперечной сшивке макромолекул, и, тем самым, 

повышает механическую прочность полимера [8]. 
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Однако нужно отметить, что полиэтиленоксид (ПЭО) в настоящее время в Республике 

не выпускается, а закупается за границей, и вследствие этого блок-сополимер ПАСО-ПЭО 

обладает большой стоимостью. С целью удешевления в качестве гидрофильного 

использовали не ПЭО, а лацрол (сополимер окиси этилена с окисью пропилена), 

обладающий примерно теми же свойствами, что ПЭО. Результаты этих иследований 

приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК-СОПОЛИМЕРА ПАСО – ПЭО с добавкой Re3Gd и Re2Tе 
 

Основные 

характеристик

и  

Образец Промотор: ПАСО + 20% ПЭО ПАСО+3

0% ПЭО Re
3
Gd 

(Re
2
Te) 

0 (5) 0,1 (10) 0,5 (15) 1,0 (20) 5,0 (25) 

σ0∙10-4 Кл/м2 5,61 Re3Gd 2,0 1,4 1,3 1,5 1,5 0,2 

τск , минут 23 Re3Gd 106 7 4,0 4,0 3 12,0 

σм, Кг/м2 16 Re3Gd 17 18 21 17 14 15,5 

tgδ, 10-4 26 Re3Gd 44 50 52 53 77 280 

Ɛ 2,7 Re3Gd 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 

ρV, 1041 Ом·м 1,10 Re2Te 9,0 4,5 3,0 4,0 2,0 1,8 

σ0∙10-4 Кл/м2  Re2Te 1,7 1,1 1,0 1,3 1,4 0,0 

τс, минут  Re2Te 96 5,6 4,0 3,8 2,9 0,0 

σм, К/м2  Re2Te 15 16,5 19,0 15,8 12,6 15,0 

tgδ, 10-4  Re2Te 2,8 2,8 2,9 3,1 3,15 395,0 

Ɛ  Re2Te 2,8 2,8 2,9 3,1 3,15 3,7 

ρV, 1011 Ом·м  Re2Te 8,5 4,1 3,0 3,6 1,6 1,6 

 

Таким образом, разработаны новые антистатические полимерные материалы на основе 

блоксополимера полиаренилсульфоноксид — 20 вес.% полиэтиленокеид с добавкой 0,5 вес.% 

GdRе
3
 или 5% Re

2
Tе, сохраняющие хорошие диэлектрические характеристики и обладающие 

механической прочностью. Для снижения себестоимости и избежания затраты валюты 

предлагается заменять закупаемый за границей полиэтиленоксид на выпускаемы нашей 

промышленностью лапрол 2502 (сополимер окиси этилена с окисью пропилена).  
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Аннотация. В данной работе приведены результаты моделирования процесса 

гидравлического разрыва пласта по реальным данным месторождения на горизонтальном 

участке скважины в двух наиболее популярных программных продуктах: “RN-GRID” и 

“tNavigator”. Проведен анализ показателей разработки без гидравлического разрыва пласта и 

с учетом его проведения в каждой модели. Оценены возможности использования 

программных продуктов для оценки эффективности мероприятия. 

 

Abstract. This paper presents the results of modeling the hydraulic fracturing process based 

on real field data in a horizontal section of a well in two of the most popular software products: RN-

GRID and tNavigator. An analysis of development indicators without hydraulic fracturing and 

taking into account its implementation in each model is conducted. The possibilities of using 

software products to assess the effectiveness of the event are assessed. 

 

Ключевые слова: гидравлический разрыв, коллектор, скважина, моделирование, нефть. 

 

Keywords: hydraulic fracturing, reservoir well, modeling, oil. 

 

Длительная разработка месторождений приводит к тому, что эффективная добыча 

нефти становится невозможна без применения геолого-технологических мероприятий. 

Одним из наиболее результативных мероприятий является гидравлический разрыв пласта 

(ГРП). Данный метод позволяет вовлечь в разработку залежи, обладающие низким 

коэффициентом проницаемости, путем создания высокопроводимой трещины. Наибольшую 

эффективность с точки зрения прироста дебита показывает применение многостадийного 

гидравлического разрыва пласта (МГРП) на горизонтальных участках скважин, ввиду 

уменьшения скин-фактора и увеличения площади дренирования залежи [1, 2]. 

В связи с широким распространением гидравлического разрыва пласта, возникла 

необходимость оценки ожидаемых результатов проведения операции. Для данной цели было 

создано большое количество программных продуктов, наибольшее распространение из 

которых получили: ПК “RN-GRID” – активно применяется в группе предприятий ПАО «НК 
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«Роснефть»; ПК “tNavigator” – распространен во многих нефтедобывающих компаниях, в 

том числе – в ПАО «Газпром нефть». 

Программный комплекс “RN-GRID” разработан в 2017 г специалистами ООО «РН-

БашНИПИнефть». Это симулятор, который позволяет детально описывать сложную 

геометрию трещины, образующуюся в породе при гидроразрыве пласта (ГРП) [3]. 

Симулятор выполняет все операции и инженерные расчёты, необходимые для 

проектирования ГРП. Он способен загружать и визуализировать большие объёмы исходных 

данных, создавать геомеханическую модель пласта, анализировать диагностические закачки, 

рассчитывать дизайн операций ГРП и анализировать уже проведённые операции с 

использованием обширной базы данных технологических жидкостей и пропантов для ГРП 

[4]. 

ПК “tNavigator” — единый программный пакет, который позволяет создавать 

геологические и динамические модели нефтегазовых месторождений, моделировать PVT 

свойства, строить поверхностную сеть, выполнять расчет модели, а также анализ 

неопределенностей в рамках единого интерфейса [5].  

В программных продуктах, указанных выше, был смоделирован слабопроницаемый 

маломощный коллектор на основании реальных данных нефтяного месторождения. 

Характеристики моделируемого пласта и флюида представлены в Таблице 1. Параметры 

моделируемой скважины представлены в Таблице 2. Все данные также взяты по реально 

существующей скважине месторождения. 
 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА И ФЛЮИДА 
 

Параметр Значение 

Глубина залегания, м 2872 

Проницаемость, мД 15 

Пористость, % 17 

Пластовое давление, МПа 28 

Продуктивная мощность пласта, м 7 

Вязкость флюида, мПа*с 2,5 

Плотность, кг/м
3
 905 

 
Таблица 2 

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРУЕМОЙ СКВАЖИНЫ 
 

Параметр Значение 

Длина горизонтального участка, м 500 

Количество портов ГРП, шт. 10 

Плотность расположения портов, м/шт 50 

Радиус скважины, м 0,108 

 

Симуляция ГРП в ПК “RN-GRID”. Первым этапом моделирования ГРП в программном 

продукте “RN-GRID” являлось проектирование траектории скважины. Горизонтальный 

участок расположен на глубине 2875 м (Рисунок 1).  

Расчет процесса МГРП проводился с учетом взаимовлияния создаваемых трещин. 

Закачка проппанта выполнялась рампом, то есть с постепенным увеличением концентрации 

проппанта на 1 м
2
. Масса проппанта на один порт составила 20,131 т. Результаты ГРП по 

созданному дизайну представлены в Таблице 3. 
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Рисунок 1. Пространственный профиль скважины 

 
Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИЗАЙНА ГРП ПО ПОРТАМ 
 

Параметры Полученные данные 

Прирост дебита на один порт, м3
/сут 3,71 

Скин-фактор -3,7096 

Объем в продуктивной зоне, м
3
 1,7029 

Высота трещины, м 6,277 

Полудлина трещины, м 120,5948 

Ширина трещины, мм 2,486 
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В результате расчета дизайна ГРП была получена трещины, карта раскрытия которой 

изображена на Рисунке 2. Форма созданной трещины близка к симметричной, что может 

свидетельствовать о равномерности её раскрытия относительно пласта коллектора. 

 

 
 

Рисунок 2. Карта раскрытия трещины 

 

Вывод: ПК “RN-GRID” позволяет учесть литолого-физические характеристики 

продуктивного пласта, задать траекторию скважины, объем и вид закачиваемого проппанта, а 

также дает возможность анализировать карты раскрытия трещины и концентрации 

проппанта. Однако в данном симуляторе невозможно спрогнозировать добычу нефти на 

определенный период. 

Симуляция ГРП в ПК “tNavigator”. В ПК “tNavigator” была смоделирована скважина с 

горизонтальным участком, аналогично скважине в ПК “RN-GRID” (Рисунок 3). Указанные 

данные были созданы во вкладке «Дизайнер моделей». Время жизни трещины составляет 

порядка 365 дней (1 год). 

 

 
Рисунок 3. Расположение скважины в моделируемом пласте  

 

Используемые относительные фазовые проницаемости в проведении симуляции 

представлены на Рисунке 4.  

Для дальнейших расчетов гидравлического разрыва пласта был выполнен экспорт 

гидродинамической модели во вкладку «Расчет». ГРП проводился сразу в момент вторичной 

перфорации скважины. Параметры для проведения операции были заданы аналогично 

параметрам в ПК “RN-GRID”. Расчет результатов был произведен на 5 лет вперед (период 

задан с 01.01.2020 по 01.01.2025) (Рисунок 5). 
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Рисунок 4. График относительных фазовых проницаемостей 

 

 
 

Рисунок 5. Пластовое давление: а - начальное, б – через 5 лет от начала разработки 

 

По итогам расчета были построены следующие карты: распределение 

нефтенасыщенности по итогам расчетного периода (Рисунок 6), массовая плотность нефти 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 6. Распределение нефтенасыщенности через 5 лет разработки 

а б 
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Рисунок 7. Карта массовой плотности нефти 

 
Помимо указанных карт, ПК “tNavigator” позволяет визуализировать графики основных 

показателей разработки, таких как дебиты по нефти, воде и газу, обводненность продукции. 

График сравнения показателей разработки без ГРП и с проведенным ГРП, за период работы 

скважины равный 1 году, приведен на Рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8. График сравнения основных показателей разработки с проведением ГРП и без него 

 

На основании полученных данных можно провести сравнение технологический 

показателей до проведения операции многостадийного гидравлического разрыва пласта и 

после нее (Рисунок 9). Как видно, наибольшая разница по накопленным отборам была 

получена по истечению недели после проведения операции, а разница за весь наблюдаемый 

период является минимальной. 
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Рисунок 9. Сравнение данных моделирования в ПК “tNavigator” 

 

 

 
 

Рисунок 10. Сравнение результатов моделирования в ПК “tNavigator” и ПК “RN-GRID” 
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ПК “tNavigator” позволяет создавать различные геологические и гидродинамические 

модели, гибко настраивать параметры продуктивного пласта, скважин и проводимых на них 

операций. Большим плюсом программы является возможность прогнозировать дальнейшую 

разработку на определенный период вперед, что позволяет в перспективе оценивать 

принятые решения и изменять вводимые данные для достижения наиболее эффективного 

результата.  

На основании проведенных симуляций в программных продуктах “RN-GRID” и 

“tNavigator” проанализируем сходимость полученных результатов, учитывая, что задаваемые 

параметры скважины и проведения МГРП в просчитанных симуляциях идентичны. 

Сравнение показателей представлено на Рисунке 10. 

Таким образом, можно сказать, что различие результатов в просчитанных моделях 

прослеживается минимально отклонение в полученных результатах (порядка 1%). Данное 

отличие является несущественным, на основании чего можно сделать вывод о практически 

полном соответствии результатов расчета гидравлического разрыва пласта в данных 

программных продуктах.   
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Аннотация. Выполнен анализ эффективности использования АИЭ, таких как 

солнечная, ветровая, геотермальная энергия и энергия биомассы, в системах 

электроснабжения промышленных объектов. Рассматриваются технические возможности 

интеграции АИЭ  в существующую инфраструктуру, экономическая целесообразность их 

применения, а также экологические преимущества и потенциальные риски. На основе 

проведенного анализа предложены рекомендации по оптимальному выбору и внедрению 

АИЭ в промышленный сектор с учетом специфики предприятий и региональных 

особенностей. 

 

Abstract. This article is devoted to analyzing the efficiency of alternative energy sources such 

as solar, wind, geothermal and biomass energy in power supply systems of industrial facilities. 

Technical possibilities of integration of alternative energy sources into the existing infrastructure, 

economic feasibility of their application, as well as environmental benefits and potential risks are 

considered. On the basis of the analysis recommendations on the optimal choice and 

implementation of alternative energy sources in the industrial sector, taking into account the 

specifics of enterprises and regional characteristics. 

 

Ключевые слова: солнечная энергия, ветровая энергия, геотермальная энергия, 

источники энергии. 

 

Keywords: solar energy, wind energy, geothermal energy, energy sources. 

 

В современном мире энергетическая безопасность и устойчивое развитие становятся 

приоритетными задачами для промышленных предприятий. Традиционные источники 

энергии, такие как нефть, уголь и природный газ, являются невозобновляемыми и оказывают 
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значительное негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим возрастает 

интерес к альтернативным источникам энергии (АИЭ), которые являются возобновляемыми 

и экологически чистыми. В условиях истощения традиционных энергетических ресурсов и 

усиления экологических требований использование альтернативных источников энергии 

(АИЭ) становится все более актуальным для промышленных предприятий. Переход на АИЭ 

способствует снижению зависимости от ископаемого топлива, уменьшению выбросов 

парниковых газов и повышению энергетической безопасности. Альтернативные источники 

энергии включают в себя солнечную, ветровую, гидроэнергию, геотермальную энергию и 

биоэнергетику. Их использование позволяет снизить выбросы парниковых газов, уменьшить 

загрязнение окружающей среды и обеспечить устойчивое энергоснабжение. Кроме того, 

развитие АИЭ способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует инновации в 

энергетическом секторе. Внедрение АИЭ в промышленности имеет ряд преимуществ, 

включая снижение операционных затрат за счет использования бесплатных природных 

ресурсов, уменьшение зависимости от колебаний цен на ископаемое топливо и повышение 

корпоративной социальной ответственности. Однако существуют и определенные вызовы, 

такие как необходимость значительных первоначальных инвестиций, технические сложности 

интеграции в существующую инфраструктуру и зависимость от природных условий. 

В последние годы в Кыргызской Республике наблюдается рост интереса к 

использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Страна обладает значительным 

потенциалом в этой сфере, который оценивается в 840,2 млн т условного топлива в год. 

Основная доля вырабатываемой электроэнергии в Кыргызстане приходится на 

гидроэлектростанции - более 90%. Однако, по данным специалистов, потенциал других ВИЭ 

также высок. Ежегодно энергия ветра может обеспечивать до 50 млн кВт·ч, солнца — 500 

млн кВт·ч, малые гидроэлектростанции — 5-8 млрд кВт·ч, а биомасса — до 1,3 млрд кВт·ч. 

Несмотря на это, в настоящее время на долю ВИЭ (без учета крупных ГЭС) приходится всего 

около 1% общего энергетического баланса страны. 

В 2023 г Всемирный банк совместно с Зеленым климатическим фондом запустил 

проект «Развитие возобновляемой энергетики Кыргызстана». Цель первой фазы проекта - 

увеличить выработку гидроэнергии более чем на 20 МВт и интегрировать не менее 100 МВт 

переменных возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая 

энергетика. Ожидается, что это позволит сократить выбросы парниковых газов на 50,3 тыс. т 

CO₂-эквивалента. Однако развитию ВИЭ в Кыргызстане препятствуют некоторые факторы, 

включая устаревшую инфраструктуру, недостаточную финансовую устойчивость 

энергетических предприятий, высокие потери энергии и ограниченное количество новых 

генерирующих мощностей. Кроме того, низкие тарифы на электроэнергию и недостатки в 

законодательстве снижают привлекательность инвестиций в эту сферу[3, 6, 8]. 

Для преодоления этих препятствий необходимы реформы, направленные на создание 

благоприятных условий для инвесторов, совершенствование нормативно-правовой базы и 

повышение тарифов до уровня, обеспечивающего окупаемость проектов в сфере ВИЭ. 

Развитие возобновляемых источников энергии может не только удовлетворить растущий 

спрос на электроэнергию, но и повысить энергетическую безопасность страны, снизить 

зависимость от импорта ископаемого топлива и уменьшить негативное воздействие на 

окружающую среду. Ожидается, что к 2030 г мощности солнечной и ветровой энергетики в 

стране могут превысить 500 МВт при благоприятных инвестиционных условиях. 

Для достижения цели исследования были определены следующие задачи: 
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1. Изучить виды альтернативных источников энергии (АИЭ), таких как солнечная, 

ветровая, геотермальная энергия и энергия биомассы, и оценить их потенциал для 

использования в промышленности. 

2. Анализировать технические возможности интеграции АИЭ в существующие системы 

электроснабжения промышленных предприятий, учитывая особенности инфраструктуры и 

технологические процессы. 

3. Оценить экономическую целесообразность применения АИЭ, включая анализ 

первоначальных инвестиций, эксплуатационных расходов и сроков окупаемости для 

промышленных объектов. 

4. Исследовать экологические преимущества и потенциальные риски использования 

АИЭ на промышленных предприятиях, с акцентом на снижение выбросов парниковых газов 

и других загрязняющих веществ. 

5. Разработать рекомендации по оптимальному выбору и внедрению АИЭ в 

промышленный сектор, учитывая специфику предприятий и региональные особенности, для 

повышения энергетической эффективности и устойчивого развития. 

 

Таблица 

РОСТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ, МВт 

 

Год Солнечная 

энергетика  

Ветро 

энергетика  

Малые ГЭС  Биомасса  Всего ВИЭ (без 

крупных ГЭС)  

2021 10 5 25 5 45 

2022 15 7 30 6 58 

2023 25 10 35 7 77 

 

Для оценки эффективности использования АИЭ на промышленных предприятиях 

проведен сравнительный анализ различных видов альтернативной энергетики с учетом 

следующих критериев: 

1. Техническая реализуемость: возможность интеграции АИЭ в существующую 

инфраструктуру предприятия. 

2. Экономическая эффективность: сравнение капитальных и эксплуатационных затрат с 

традиционными источниками энергии. 

3. Экологическая выгода: снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых 

газов. 

4. Надежность и стабильность: обеспечение бесперебойного электроснабжения. 

Результаты исследования. Анализ показал, что эффективность использования АИЭ 

варьируется в зависимости от типа источника и условий эксплуатации: 

Солнечная энергия: эффективна в регионах с высоким уровнем солнечной инсоляции. 

Требует значительных первоначальных инвестиций, но имеет низкие эксплуатационные 

расходы. Срок окупаемости может составлять от 5 до 10 лет. 

Ветровая энергия: подходит для регионов с постоянными и сильными ветрами. 

Капитальные затраты высоки, но при благоприятных условиях срок окупаемости составляет 

7–12 лет. Необходимо учитывать возможное воздействие на окружающую среду и шумовое 

загрязнение. 

Геотермальная энергия: эффективна в районах с геотермальной активностью. 

Обеспечивает стабильное энергоснабжение с низкими эксплуатационными расходами. 

Однако требует значительных капитальных вложений и специфических геологических 

условий. 
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Энергия биомассы: может использоваться на предприятиях с доступом к 

биологическим отходам. Обеспечивает утилизацию отходов и выработку энергии, но требует 

постоянного снабжения сырьем и может приводить к выбросам при сжигании. 

Вывод. Использование альтернативных источников энергии на промышленных 

предприятиях может быть эффективным при условии тщательного анализа и учета 

специфики каждого предприятия. Необходимо проводить детальную оценку технических, 

экономических и экологических аспектов перед внедрением АИЭ. В некоторых случаях 

комбинированное использование нескольких видов АИЭ может обеспечить более стабильное 

и эффективное энергоснабжение. Государственная поддержка и стимулирование также 

играют ключевую роль в развитии альтернативной энергетики в промышленном секторе. 
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Аннотация. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся ключевым 

элементом устойчивого развития человечества и снижении негативного воздействия на 

окружающую среду. Их использование позволяет сократить выбросы парниковых газов, 

снизить зависимость от ископаемых видов топлива и обеспечить энергетическую 

безопасность. Рассматриваются принципы работы, преимущества и недостатки различных 

видов возобновляемых источников энергии, а также перспективы их развития в современных 

энергосистемах. Особое внимание уделяется развитию возобновляемой энергетики в 

Кыргызстане, где значительный потенциал гидроэнергетики составляет основу 

национальной энергосистемы. Страна обладает благоприятными условиями для 

использования солнечной и ветровой энергии, что открывает перспективы для 

диверсификации энергетического сектора и устойчивого роста.  

 

Abstract. Renewable energy sources (RES) are becoming a key element of sustainable human 

development and reducing the negative impact on the environment. Their use allows us to reduce 

greenhouse gas emissions, reduce dependence on fossil fuels and ensure energy security. The 

principles of operation, advantages and disadvantages of various types of renewable energy sources, 

as well as prospects for their development in modern energy systems are considered. Particular 

attention is paid to the development of renewable energy in Kyrgyzstan, where significant 

hydropower potential forms the basis of the national energy system. The country has favorable 

conditions for the use of solar and wind energy, which opens up prospects for diversification of the 

energy sector and sustainable growth. 

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетический ресурс, 

энергетика Кыргызстана. 
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По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 г доля 

возобновляемой энергетики в мировой генерации электроэнергии достигла более 30%, а в 

ряде стран, таких как Германия, Дания и Китай, этот показатель продолжает стремительно 

расти. Кыргызстан, обладая значительным потенциалом возобновляемых источников 

энергии, также делает шаги в сторону устойчивого энергоснабжения. Основу национальной 

энергетической системы составляет гидроэнергетика, обеспечивающая около 90% 

вырабатываемой электроэнергии. В стране также имеются благоприятные условия для 

развития солнечной и ветровой энергетики, особенно в южных и горных регионах, где 

уровень инсоляции и скорость ветра позволяют эффективно использовать эти ресурсы. 

Несмотря на это, развитие ВИЭ в Кыргызстане сталкивается с рядом вызовов, включая 

нехватку инвестиций, инфраструктурные ограничения и необходимость технологической 

модернизации. Актуальность исследования возобновляемых источников электроэнергии 

обусловлена необходимостью обеспечения энергетической безопасности, сокращения 

зависимости от ископаемого топлива и минимизации экологического воздействия 

(https://goo.su/yU6Q7) [1]. 

Для изучения возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) использовались 

различные подходы, включающие анализ данных, сравнительный метод, моделирование и 

эмпирические исследования. Исследование охватывает как мировой опыт развития ВИЭ, так 

и особенности их использования в Кыргызстане. В ходе исследования были использованы 

данные международных организаций, таких как Международное энергетическое агентство 

(IEA), Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) и ООН, а также 

отчёты национальных энергетических ведомств Кыргызстана. Анализировались показатели 

производства и потребления электроэнергии, потенциал ВИЭ, экономическая эффективность 

и темпы внедрения новых технологий (https://goo.su/yU6Q7). 

В 2024 г IEA опубликовало доклад, в котором подчёркивается необходимость утроения 

мощностей ВИЭ к 2030 г. Для достижения этой цели требуется ежегодный рост не менее 

16,4%. Согласно отчёту IRENA за 2023 г, 81% новых мощностей ВИЭ были экономически 

более выгодными по сравнению с традиционными источниками на основе ископаемого 

топлива [2].  

В 2019 г Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики представил доклад о состоянии и планировании ВИЭ в стране. В 

нём обсуждаются ключевые аспекты развития энергетики, включая стратегические 

документы, такие как Концепция развития топливно-энергетического комплекса до 2030 г. 

Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 г 

предусматривает поэтапную реализацию стратегических мероприятий, направленных на 

обеспечение энергетической безопасности, повышение эффективности использования 

ресурсов и развитие возобновляемых источников энергии. Ниже представлена таблица в 

котором, график ключевых этапов и мероприятий, запланированных в рамках данной 

концепции (Таблица 1).  

В 2022 г Министерство энергетики Кыргызской Республики совместно с IRENA 

подготовило отчёт «Оценка готовности к возобновляемой энергетике», который анализирует 

текущую ситуацию и перспективы внедрения ВИЭ в стране. Эти источники предоставили 

ценные данные для анализа текущего состояния и перспектив развития ВИЭ как на 

глобальном уровне, так и в контексте Кыргызской Республики [3]. 
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Таблица 1 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЭК  

(топливно-энергетический комплекс) до 2030 г 
 

Период Направление Мероприятия 

2020–

2025  

Увеличение 

генерирующих 

мощностей 

Строительство и ввод в эксплуатацию новых ГЭС, 

модернизация существующих объектов. 

Развитие ВИЭ Внедрение солнечной и ветровой энергии в регионах с 

высоким потенциалом. 

Повышение 

энергоэффективности 

Снижение потерь в сетях передачи и распределения 

электроэнергии, внедрение энергоэффективных технологий в 

промышленности и бытовом секторе. 

2025–

2030  

Диверсификация 

источников энергии 

Развитие альтернативных источников энергии (биоэнергетика, 

геотермальная энергия). 

Развитие 

инфраструктуры 

Модернизация и расширение сетей передачи и распределения 

электроэнергии. 

Укрепление 

институциональной базы 

Совершенствование нормативно-правовой базы, привлечение 

инвестиций, устойчивое развитие сектора. 

 

Таджикистан и Кыргызстан обладают значительным гидроэнергетическим 

потенциалом, составляющим около 5,5% мирового экономически эффективного 

гидроэнергетического потенциала. Это обусловлено обилием горных рек и благоприятными 

условиями для строительства гидроэлектростанций. В этих странах гидроэнергетика 

является доминирующим источником электроэнергии. Казахстан, в отличие от своих соседей, 

обладает значительными запасами нефти и угля, но активно развивает солнечную и ветровую 

энергетику. Страна имеет обширные степные территории с высоким уровнем инсоляции и 

постоянными ветровыми потоками, что создаёт благоприятные условия для внедрения 

солнечных и ветровых электростанций. Каждая из рассматриваемых стран использует свои 

природные преимущества для развития ВИЭ. Кыргызстан и Таджикистан сосредоточены на 

гидроэнергетике, тогда как Казахстан делает акцент на солнечной и ветровой генерации. 

Такой подход позволяет учитывать специфические условия каждой страны и эффективно 

использовать доступные ресурсы для устойчивого энергетического развития (Таблица 2-4). 
 

Таблица 2 

РАЗВИТИЕ ВИЭ В КЫРГЫЗСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ 
 

Параметры Кыргызстан Таджикистан Казахстан 

Основной источник  Гидроэнергетика Гидроэнергетика Солнечная и ветровая энергия 

Доля ВИЭ в 

энергетике 

Около 90% Около 98% Около 15% 

Гидроэнергетический 

потенциал 

Высокий (много 

горных рек) 

Высокий (много 

горных рек) 

Низкий 

Потенциал солнечной 

энергии 

Высокий в южных 

регионах 

Средний Высокий (обширные степные 

территории) 

Потенциал ветровой 

энергии 

Локальный в горных 

районах 

Локальный 

потенциал 

Высокий (степные регионы с 

сильными ветрами) 

Основные вызовы Инвестиции, 

инфраструктурные 

ограничения 

Инвестиции, 

сезонные колебания 

выработки 

Высокая зависимость от угля, 

необходимость модернизации 

сетей 

Приоритетные 

направления развития 

Развитие малых ГЭС, 

солнечных и 

ветровых станций 

Строительство 

новых ГЭС и 

модернизация 

существующих 

Расширение солнечной и 

ветровой генерации, 

снижение зависимости от 

угля 
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Таблица 3 

ВИДЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Виды ВИЭ Принцип работы Преимущества Недостатки 

Солнечная 

энергия 

Использует солнечное 

излучение для выработки 

электричества 

(фотоэлектрические 

панели) или тепла 

(солнечные коллекторы). 

Экологичность (нет 

выбросов CO₂)  

Доступность солнечного 

света  

Долговечность 

оборудования 

Зависимость от погоды  

Высокая начальная 

стоимость 

Ветряная 

энергия 

Преобразует 

кинетическую энергию 

ветра в электричество с 

помощью 

ветрогенераторов. 

Минимальные 

эксплуатационные 

затраты  

Возможность установки 

в удалённых районах 

Шумовое загрязнение  

Нерегулярность выработки 

энергии 

Гидроэнергия Использует энергию 

водного потока для 

вращения турбин 

гидроэлектростанций. 

Высокая эффективность  

Долговечность 

гидроэлектростанций 

Экологическое воздействие 

на реки ❌ Высокие 

капитальные затраты 

Биоэнергия Получение энергии из 

биотоплива (биодизель, 

биоэтанол) и биогаза, 

производимого из 

органических отходов и 

растений. 

Переработка отходов  

Сокращение выбросов 

парниковых газов 

Необходимость 

значительных земельных 

ресурсов  

Конкуренция с сельским 

хозяйством 

Геотермальная 

энергия 

Использует тепло земных 

недр для выработки 

электроэнергии или 

отопления. 

Независимость от 

погодных условий  

Высокий КПД 

Ограниченная 

географическая доступность  

Риск сейсмической 

активности 

 

Таблица 4 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ 
 

Основные направления Описание 

Совершенствование технологий 

накопления энергии 

Разработка новых аккумуляторов для хранения электроэнергии, 

особенно важна для солнечных и ветровых станций. 

Повышение эффективности ВИЭ Улучшение КПД солнечных панелей, ветрогенераторов и 

биотопливных установок. 

Развитие сетевой инфраструктуры Интеграция ВИЭ в энергосистему для стабильного 

распределения электроэнергии и уменьшения потерь. 

 

Таблицы 3 и 4 наглядно отражают особенности различных видов возобновляемых 

источников энергии и их перспективы развития [4-6]. 

Для вычисления результатов исследований по развитию ВИЭ в Кыргызстане, а также 

анализа представленных данных, можно провести следующие расчеты: 

1. Доля ВИЭ в энергетическом балансе Кыргызстана. Согласно различным отчетам, 

гидроэнергетика обеспечивает более 90% электроэнергии страны. Солнечная и ветровая 

генерация пока составляет менее 1%. При успешной реализации проектов по ВИЭ доля 

солнечной и ветровой энергии может достигнуть 5–10% к 2030 г. При этом общее 

производство электроэнергии возрастет за счет модернизации ГЭС и строительства новых 

объектов. 

2. Оценка экономической эффективности ВИЭ. Средняя стоимость строительства 

солнечных и ветряных электростанций в Кыргызстане составляет от 200 до 1500 тыс. сомов 

за 1 кВт установленной мощности. Для достижения целевого уровня 5–10% ВИЭ в общем 
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балансе потребуется не менее 500–1000 МВт новых мощностей. Инвестиции в этот сектор 

могут составить 500 млн – 1,5 млрд. сомов к 2030 г. 

3. Снижение потерь в энергосистеме. Текущие потери электроэнергии в сетях 

Кыргызстана составляют более 15%. При модернизации сетей и внедрении 

энергоэффективных технологий можно снизить потери до 10% и менее, что обеспечит 

дополнительные 500–800 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно. 

4. Сравнительный анализ с соседними странами. Кыргызстан и Таджикистан 

ориентированы на гидроэнергетику, с потенциалом более 142 ТВт·ч в год. Казахстан делает 

ставку на солнечную и ветровую энергетику и планирует увеличить их долю до 15–20% к 

2030 г. С этими данными можно рассчитать примерные численные расчеты: необходимый 

объем инвестиций в ВИЭ; ожидаемую генерацию электроэнергии из ВИЭ; экономию 

электроэнергии за счет модернизации сетей; влияние ВИЭ на стоимость электроэнергии в 

стране. 

1. Оценка выработки электроэнергии из ВИЭ. 

Солнечные и ветряные станции: 2 станции по 50 МВт → 100 МВт 

Новая ГЭС: 500 МВт 

Общая мощность ВИЭ: 100 МВт (СЭС и ВЭС) + 500 МВт (ГЭС) = 600 МВт 

Средняя производительность: 

Солнечные станции – 1 МВт ≈ 1,5 ГВт·ч в год 

Ветровые станции – 1 МВт ≈ 2,5 ГВт·ч в год 

ГЭС – 1 МВт ≈ 5 ГВт·ч в год 

Общая годовая генерация: 

СЭС и ВЭС: (50 × 1,5) + (50 × 2,5) = 75 + 125 = 200 ГВт·ч 

ГЭС: 500 × 5 = 2500 ГВт·ч 

Общая выработка ВИЭ = 2700 ГВт·ч (2,7 ТВт·ч) в год 

2. Оценка экономии электроэнергии за счет модернизации сетей 

Текущие потери в сетях ≈ 15% от общего производства. Допустим, общее производство 

электроэнергии в Кыргызстане сейчас ≈ 15 ТВт·ч 

Текущие потери: 15% от 15 ТВт·ч = 2,25 ТВт·ч 

Снижение потерь на 50% → новые потери = 7,5% (1,125 ТВт·ч) 

Экономия: 2,25 - 1,125 = 1,125 ТВт·ч (1125 ГВт·ч) 

3. Оценка влияния ВИЭ на стоимость электроэнергии. 

Текущая цена: 1,11 сома/кВт·ч 

Объем выработки ВИЭ: 2,7 ТВт·ч (2700 ГВт·ч) 

Экономия за счет снижения потерь: 1,125 ТВт·ч (1125 ГВт·ч) 

Совокупное увеличение чистой доступной энергии: 3,825 ТВт·ч (3825 ГВт·ч) 

Если распределить эти объемы среди потребителей, то дополнительная энергия снизит 

нагрузку на угольные и дизельные генерации, что приведет к удешевлению электроэнергии 

[5-7]. Ожидаемая цена после ввода ВИЭ (при пропорциональном снижении) ≈ 0,9–1,0 

сома/кВт·ч 

4. Оценка затрат на ВИЭ. 

Ожидаемый объем инвестиций: 500 млн сомов 

Стоимость 1 МВт мощности: 0,5 сома/МВт 

Необходимые инвестиции на 600МВт=600×0,5=300 сомов. 

Выделенные 500 млн сомов полностью покрывают затраты, а оставшиеся средства 

могут быть направлены на инфраструктуру и интеграцию ВИЭ в энергосистему. 

В итоге: 
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Новые ВИЭ (ГЭС, СЭС, ВЭС) обеспечат до 2,7 ТВт·ч энергии в год. 

Модернизация сетей даст дополнительную экономию 1,125 ТВт·ч. 

Совокупный эффект увеличит доступную энергию на 3,825 ТВт·ч. 

Ожидаемое снижение цены на электроэнергию с 1,11 до 0,9-1,0 сома/кВт·ч. 

Выделенные 500 млн сомов полностью покрывают расходы на ВИЭ и модернизацию 

сетей. 

Таким образом, развитие ВИЭ в Кыргызстане не только увеличит энергетическую 

независимость страны, но и снизит стоимость электроэнергии для потребителей. В данных, 

не которых исследований была проведена математическая обработка и проверка. Ключевые 

результаты: предложенная модель значительно повышает точность предсказания пиковой 

скорости при различных переменных условиях, таких как уровень освещённости и 

температура. Кроме того, модель продемонстрировала высокую устойчивость в режиме 

реального времени, что играет главную роль в повышении температуры. Аналогичные 

исследования подтвердили, что точность прогнозирования высокой производительности 

фотоэлектрических систем напрямую связана с эффективностью идентифицированных 

алгоритмов. Для корректной работы такие алгоритмы должны адаптироваться к 

изменяющимся погодным условиям. Стабильность прогнозов является обязательным 

условием для настройки энергопотребления генерации [7]. 

Разумная распределенная генерация играет ключевую роль в экономике экономики, 

способствуя снижению затрат на производительность. Один из подходов к оптимизации 

этого процесса (Particle Swarm Optimization) PSO основан на моделировании коллективного 

поведения частиц, где эти частицы представляют собой возможное расположение генератора. 

В процессе итераций частиц обновляются свои позиции, стремясь оптимизировать целевую 

функцию, включающую минимальное снижение энергопотребления, а также улучшение 

других параметров, таких как напряжение и уровень нагрузки. Применение данного метода 

позволяет определить наилучшие точки размещения генераторов, снизить потери 

производительности и повысить эффективность распределения [8]. 

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане играет ключевую 

роль в обеспечении энергетической безопасности страны, снижении зависимости от 

традиционных источников и создании устойчивой энергосистемы. Анализ показывает, что 

запланированные инвестиции в 500 млн сомов позволят увеличить установленную мощность 

ВИЭ до 600 МВт, что, в свою очередь, обеспечит генерацию 2,7 ТВт·ч электроэнергии в год. 

Одним из важных результатов исследования является существенное снижение потерь в 

сетях. Благодаря модернизации энергетической инфраструктуры ожидается сокращение 

потерь на 50%, что приведет к сохранению 1,125 ТВт·ч электроэнергии. Внедрение ВИЭ 

также позволит снизить стоимость электроэнергии – с 1,11 до 1,08 сома/кВт·ч. Хотя это 

снижение не является кардинальным, в долгосрочной перспективе оно может привести к 

дополнительным экономическим выгодам. 

Сравнительный анализ с Таджикистаном и Казахстаном показывает, что каждая страна 

использует природные преимущества для развития ВИЭ. Кыргызстан и Таджикистан делают 

ставку на гидроэнергетику, в то время как Казахстан активно развивает солнечную и 

ветровую генерацию. Этот опыт может быть полезен для Кыргызстана, особенно в части 

диверсификации источников энергии и внедрения солнечных и ветровых станций в регионах 

с высоким потенциалом. 

Несмотря на положительные результаты, развитие ВИЭ в Кыргызстане сталкивается с 

рядом вызовов: высокие капитальные затраты на строительство новых объектов; 

ограниченные инвестиционные ресурсы и необходимость привлечения частного капитала; 
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зависимость от гидроэнергетики, что делает страну уязвимой к изменению климата и 

засухам; проблемы интеграции ВИЭ в энергосистему, требующие модернизации сетевой 

инфраструктуры. 

В дальнейшем для успешного развития ВИЭ в Кыргызстане необходим комплексный 

подход, включающий: привлечение международных инвестиций и партнерств; развитие 

накопительных технологий для стабильного энергоснабжения; совершенствование 

законодательства и стимулирование частного сектора; масштабирование проектов солнечной 

и ветровой энергетики. 

Таким образом, внедрение ВИЭ позволит Кыргызстану не только увеличить 

производство электроэнергии, но и создать устойчивую, экологически чистую и 

экономически выгодную энергосистему. Возобновляемые источники энергии — это будущее 

мировой энергетики. Их использование снижает экологическую нагрузку и уменьшает 

зависимость от ископаемого топлива. Внедрение ВИЭ требует инвестиций и 

технологического прогресса, но в долгосрочной перспективе обеспечивает устойчивое 

развитие человечества. А также позволит снизить зависимость от сезонных колебаний 

гидроэнергетики. Комплексный подход, сочетающий анализ статистики, моделирование, 

сравнение с международным опытом и оценку локальных условий, позволил выявить 

ключевые перспективы и вызовы развития ВИЭ в мире и Кыргызстане. Полученные 

результаты могут быть использованы для разработки стратегий по расширению 

использования возобновляемой энергии в стране. Модернизация сетей и снижение потерь 

могут высвободить дополнительные объемы энергии, что поможет покрыть растущий спрос. 

Развитие ВИЭ будет способствовать устойчивому развитию экономики и привлечению 

инвестиций в энергетический сектор страны. 
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Аннотация. Рассматривается проблема разработки эффективной методики 

использования возобновляемых энергоресурсов. Анализируются современные технологии 

получения и преобразования энергии из природных источников, таких как солнце, ветер, 

вода и биомасса. Предлагаются пути повышения эффективности использования этих 

источников в бытовом и в промышленном секторах. Исследуется влияние внедрения 

возобновляемых энергоресурсов на экономику и экологию. Дается обзор перспективных 

направлений развития данной отрасли. Рассматриваются современные технологии ВИЭ, их 

преимущества и недостатки, а также модернизированный подход к их использованию. 

 

Abstract. The problem of developing an effective method for using renewable energy 

resources is considered. Modern technologies for obtaining and converting energy from natural 

sources such as the sun, wind, water and biomass are analyzed. Ways to improve the efficiency of 

using these sources in the household and industrial sectors are proposed. The impact of introducing 

renewable energy resources on the economy and ecology is studied. An overview of promising 

areas for the development of this industry is given. Modern RES technologies, their advantages and 

disadvantages, as well as a modernized approach to their use are considered. 

 

Ключевые слова: энергопотребление, источники энергии, энергетическая система, 

энергоэффективность. 
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Увеличение мирового энергопотребления и истощение запасов традиционных 

энергоресурсов заставляют искать альтернативные методы получения энергии. Возможные 

источники энергетики (ВИЭ) приобретают стратегическое значение для развития 

энергетического сектора, позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду 

и обеспечить долгосрочную энергетическую независимость. Лидерами по внедрению ВИЭ 

остаются Китай, США, Европейский Союз и Индия. Развитие технологий и снижение 

стоимости производства способствуют активному переходу на ВИЭ даже в нынешнее время. 

В странах Средней Азии также наблюдается рост интереса к возобновляемым источникам 

энергии. Казахстан является лидером по внедрению альтернативных источников, активно 

развивая солнечную и ветровую энергетику. В Узбекистане реализуются масштабные 

проекты по строительству солнечных электростанций, а Таджикистан, обладая стендом 

гидроэнергетического потенциала, делает базу для модернизации и строительства новых 

гидроэлектростанций. Туркменистан, обладая лидирующими запасами газа, постепенно 

развивает проекты. Особое внимание уделяется использованию ВИЭ в Кыргызстане, где 

высокий потенциал гидроэнергетики, а также перспективы развития солнечной и ветряной 

генерации позволят значительно снизить потребление ископаемого топлива. В настоящее 

время около 90% электроэнергии в стране производится на гидроэлектростанциях, однако 

важным фактором становятся сезонные изменения водных ресурсов, внедрение солнечных и 

ветровых показателей. Внедрение ВИЭ в Кыргызстане обеспечивает повышение 

энергетической безопасности, сокращенное количество молодых парников. Таким образом, 

сохранение возобновляемых источников энергии в мире, Средней Азии и Кыргызстане 

является важным направлением прогрессивного энергетического сектора, обеспечивающим 

надежность, экологичность и доступность. 

Разработка методики использования возобновляемых энергоресурсов направлена на 

создание эффективных подходов к освоению и применению экологически чистых источников 

энергии. Основная цель – совершенствование технологий, обеспечивающих устойчивое 

энергоснабжение и снижение зависимости от ископаемых ресурсов. 

Кыргызстан обладает значительным потенциалом в области альтернативных 

возобновляемых источников энергии. Использование этих ресурсов способно существенно 

повысить уровень энергообеспечения местного населения и уменьшить зависимость от 

импорта электроэнергии. Согласно теоретическим оценкам, недорогие источники 

возобновляемой энергии способны покрыть до 50,7% потребностей страны в 

электроэнергии. На современном этапе развития специализированных технологий доступный 

потенциал возобновляемых энергоресурсов составляет 840,2 млн кВт·ч в год [1]. 

Кыргызстан, обладая значительными гидроэнергетическими ресурсами, сталкивается с 

проблемами сезонного водоснабжения, что делает развитие солнечной и ветряной энергетики 

особенно актуальным. Например, в зимний период страна вынуждена импортировать 

электроэнергию из развивающихся стран, что приводит к дополнительным затратам. 

Внедрение солнечных электростанций в южных регионах и ветряных установок в горных 

регионах приведет к снижению энергетической нагрузки и повышению стабильности 

энергоснабжения. Таким образом, развитие ВИЭ — это не просто мировой тренд, жизненная 

необходимость учитывать развитие, энергетическую безопасность и снижение экологических 

рисков. Использование возобновляемых источников энергии стран позволит снизить 

потребление ископаемого топлива, уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и 

создать более устойчивую энергетическую систему. Исследование автоматизированных 

систем управления энергопотреблением (АСУЭ) демонстрирует их высокую эффективность 

при внедрении на крупных промышленных предприятиях. Их применение позволяет 
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выявлять ключевые узлы энергопотребления и оптимизировать работу электросетей за счет 

внедрения технических и организационных решений. Использование АСУЭ способствует 

значительному повышению надежности энергоснабжения объектов, а также сокращению 

финансовых затрат энергосистемы на восстановление нормального режима работы [2]. 

Система АСКУЭ позволяет автоматически и регулярно собирать информацию, а также 

удаленно управлять электросчетчиками, включая их отключение без непосредственного 

взаимодействия с устройством, в режиме реального времени. Полученные данные могут 

быть проанализированы для выявления аномального потребления и несанкционированных 

действий [3]. 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволило значительно 

снизить потери электроэнергии за счет более разумного распределения нагрузки в 

энергосистеме. Локальная генерация электроэнергии из солнечных, ветряных и 

гидроисточных источников. Кроме того, интеграция ВИЭ с современной экономией энергии 

позволяет балансировать энергопотребление, снижать пиковые нагрузки и повышать 

стабильность электроснабжения. Внедрение децентрализованных решений, таких как 

бытовые солнечные панели и микроГЭС. Таким образом, развитие ВИЭ не только 

обеспечивает устойчивое энергоснабжение, но и способствует повышению 

энергоэффективности за счет распределения генерации электроэнергии. Когда энергия 

вырабатывается локально – например, с помощью солнечных панелей на крышах домов, 

ветровых турбин вблизи населенных пунктов или небольших ГЭС – снижается 

необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния. Это уменьшает потери в 

линиях электропередачи, которые неизбежны при передаче энергии от крупных 

централизованных электростанций. Кроме того, интеграция ВИЭ с последовательностью 

накопления энергии и интеллектуальными сетями (интеллектуальные сети) позволяет более 

гибко управлять энергопотреблением, восстанавливая нагрузку в соответствии с реальным 

спросом. Это снижает перегрузки в сетях, минимизирует потери и повышает эффективность 

работы. Критерием эффективности решения проблем энергетического сектора является 

измерение затрат электроэнергии в распределительных сетях. Предельные допустимые 

значения потерь составляют: к 2024 г — 8,7% [4]. 

Анализ и оптимизация работы распределительных сетей 0,38 кВ, а также снижение 

потерь электроэнергии, привлечение внимания к решающим задачам обеспечения 

симметричности режимов их изменения [5]. 

В рамках серии исследований была разработана упрощенная математическая модель, 

описывающая функционирование фотоэлектрической системы, что существенно облегчило 

учет температурных изменений и колебаний электромагнитного излучения. Основной акцент 

был сделан на уравнения, используемые для определения тока короткого замыкания, 

напряжения холостого хода, а также предельных измерений тока и напряжения в рабочем 

режиме системы. Для определения точности расчетов был внедрен метод имитационного 

моделирования электромагнитной модуляции, основанный на данных математической 

модели. Процесс исследования выполнялся поэтапно: каждый элемент схемы, включая 

фототока и ток обратного насыщения, анализировался отдельно. Дополнительно были 

разработаны специализированные схемы для вывода каждого уравнения на все этапы 

расчетов, которые обеспечивают более высокую точность расчета и упрощают последующий 

анализ эффективности фотоэлектрических работ. 

Для анализа использованы данные: Международного энергетического агентства (IEA, 

2023); Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA, 2023); Всемирного 

банка; Национальных энергетических программ стран (США, ЕС, Китай, Средняя Азия). 
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КИУМ отражает эффективность генерации энергии по формуле: 
 

 
 

Пример расчета КИУМ для солнечной электростанции (СЭС) в Испании: 

Установленная мощность: 100 МВт. Фактическая генерация за год: 175 000 МВт·ч. 

Для сравнения, ветряные станции имеют КИУМ в диапазоне 30-45%, а традиционные 

угольные станции — 50-70%. 

Оценка экономической целесообразности проводится с учетом показателей: 1. 

Капитальные затраты (CAPEX) – стоимость строительства и установки оборудования. 2. 

Операционные затраты (OPEX) – эксплуатационные расходы на обслуживание. 3. 

Себестоимость энергии (LCOE, Levelized Cost of Energy), рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Таблица 1 

Средняя стоимость выработки электроэнергии из различных источников (2023 г.) 
 

Источник энергии LCOE,МВт ч Капитальные затраты, кВт КИУМ, % 

Солнечная 30-50 800-1500 15-25 

Ветроэнергетика 40-70 1000-2000 30-45 

ГЭС 40-80 1500-3000 40-60 

Угольная 60-100 2000-4000 50-70 

Газовая 50-90 700-1500 40-60 

 

В Германии более 50% всей электроэнергии производится из ВИЭ, активно 

развиваются ветряные и солнечные станции. Дания покрывает 47% потребностей за счет 

ветроэнергетики (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Солнечные электростанции в Дании 
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В США доля ВИЭ в энергетическом балансе — 21% (2023 г.), активно развиваются 

солнечные и ветряные станции. Китай лидер по вводу новых мощностей СЭС и ВЭС, в 2023 

г установлено почти 100 ГВт солнечных электростанций (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Солнечные электростанции в Китае 

 

В Казахстане ВИЭ занимают 4% энергобаланса, планируется рост до 15% к 2030 г. В 

Кыргызстане основной источник — гидроэнергетика (более 90% выработки), но активно 

развивается солнечная и ветровая генерация. В Узбекистане строится первая крупная 

солнечная станция мощностью 100 МВт в Навои. Развёртывание полной мощности ВИЭ 

невозможно без системы накопления энергии. Эти системы позволяют нивелировать 

флуктуации выработки электроэнергии, обеспечивая стабильность энергосетей. KEGOC, в 

свою очередь, нацелена на запуск испытательного накопителя мощностью 7,5 МВт в конце 

этого года. С его точки зрения, чтобы полностью реализовать потенциал возобновляемых 

источников энергии, решающее значение имеет система хранения электроэнергии. Они 

способны компенсировать перепады в производстве, гарантируя стабильное 

функционирование (Рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Среднегодовой темп роста мощностей ВИЭ (%) 
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Научные работы в области ВИЭ в Казахстане изучаются глубоко. В то же время 

исследования в регионе Кыргызстана и Таджикистана в основном ориентированы на 

крупномасштабную гидроэнергетику и вопросы водно-энергетических взаимосвязей. В 

Узбекистане наблюдается растущий интерес к возобновляемым источникам энергии, однако 

исследования в Туркменистане остались. Потенциал возобновляемых источников энергии в 

Центральной Азии весьма значителен. Потенциал малой гидроэнергетики увеличивается от 

275 до 30 000 МВт, солнечной энергии — от 195 000 до 3 760 000 МВт, ветровой энергии — 

от 1 500 до 354 000 МВт, геотермальной энергии — от 2 до 54 000 МВт, биоэнергетики — от 

200 до 800 МВт [7]. 

Перспективы развития ВИЭ связаны с технологическими инновациями, снижением 

затрат на установку солнечных панелей и ветряных турбин, а также с государственной 

поддержкой. Ключевые тенденции развития ВИЭ: 1. Снижение стоимости технологий – 

снижение стоимости солнечных панелей на 80% за последние 10 лет. 2. Рост аккумуляторных 

систем хранения энергии – увеличение емкости батарей и снижение стоимости на 50% к 2030 

г. 3. Государственная поддержка и «зеленые» инвестиции – более $500 млрд в мире 

инвестировано в 2023 г в ВИЭ. 
 

Таблица 2 

 Прогноз развития ВИЭ до 2030 года 
 

Регион Доля ВИЭ в 2023 г., % Прогноз на 2030 г, % 

Европа 42 60 

США 21 45 

Китай 30 50 

Средняя Азия 5 20 

 

Прогноз развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на современном этапе 

показывает устойчивый рост их доли в мировом энергобалансе. Ожидается, что к 2050 г ВИЭ 

станет основным источников энергии в мире. Согласно прогнозам: к 2030 г доля ВИЭ в 

мировом энергобалансе достигнет 45-50% (в 2023 г — около 30% ); к 2050 г на более 80% 

всей переменной электроэнергии; солнечная и ветряная генерация становится 

альтернативными источниками, обеспечивая до 70% потребления энергии в мире; ожидается 

массовое внедрение технологий накопления энергии (батарейных, водородных систем), что 

решит проблему нестабильности. 
 

Таблица 3.  

ПРОГНОЗ РОСТА МОЩНОСТИ ВИЭ ПО ВИДАМ (ГВт) 
 

Год Солнечная энергетика Ветроэнергетика Гидроэнергетика Биоэнергетика   

2023 1185 830 1360 160 

2030 3000+ 200 250+ 250+ 

2050 8000+ 6000+ 400 400+ 

 

Солнечная энергия считается одной из самых перспективных среди возобновляемых 

источников энергии благодаря огромным запасам, экологической безопасности и широкому 

распространению. В связи с этим её применение активно развивается по всему миру, 

демонстрируя стремительный рост [8]. 

В странах Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан) ожидается 15-20% (2030 г.), за счет солнечных и ветровых видов.  

Узбекистан: введение новых СЭС позволит довести долю ВИЭ до 25% к 2030 г. 
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Таджикистан: развитие малой гидроэнергетики, увеличение доли солнечной генерации. 

Кыргызстан: развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 г 

ориентировано на увеличение 10-15%, основной вклад обеспечат гидроэлектростанции 

(ГЭС). Планируется запуск первых крупных СЭС (до 100-200 МВт ). Прогноз на 2030 г: доля 

солнечной и ветровой генерации вырастет до 10-15%; развитие малых гэс и системы 

накопления энергии. Прогноз к 2050 году: возможен переход к 40-50% доли виэ, с активными 

внедрениями; развитие умных сетей (интеллектуальных сетей) для представителей ВИЭ в 

энергосистему. 

Мировые тенденции в развитии ВИЭ. Возобновляемая энергетика продолжает 

переходить к стремительному росту, обусловленному необходимостью сокращения выбросов 

парниковых газов, экономии в зависимости от ископаемого топлива и достижения 

энергетической безопасности. В 2023 г мощность требуемой ВИЭ в мире превысила 3370 

ГВт, что составляет долю возобновляемой энергетики в общем производстве электроэнергии 

30%. Солнечная энергетика занимает лидирующее место 200 ГВт. Ветроэнергетика активно 

развивается как в наземном, так и в морском100 ГВт в год. Гидроэнергетика остается 

стабильным источником 16% испанского производства выбирают. Биоэнергетика и 

геотермальная энергетика используются исключительно в результате. Крупнейшими 

инвесторами в развитие ВИЭ остаются Китай, США, страны Европейского союза и Индия. 

Китай лидирует темпами солнечной и вегетации 45% в энергобалансе к 2030 г. 

Средняя Азия обладает потенциалом для развития ВИЭ, особенно в сфере солнечной и 

гидроэнергетики. Однако на сегодняшний день доля возобновляемой энергетики в 

энергобалансе во многих странах региона остается умеренной, за исключением Кыргызстана 

и Таджикистана, где преобладают гидроэлектростанции. Специалисты отмечают, что 

солнечная энергетика обладает мощными преимуществами и представляет собой 

перспективное направление для практического развития в топливно-энергетическом 

комплексе. В 2013 г были сформулированы основные цели развития возобновляемых 

источников энергии, что, в свою очередь, позволило определить объем рынка ВИЭ и 

потенциал развития парниковых газов. В рамках Концепции перехода Казахстана к «зеленой» 

экономике и «Стратегии Казахстан – 2050» предусматривалось увеличение доли 

альтернативных и возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны до 

3% к 2020 г, до 15% к 2030 г. 

Мировая энергетическая отрасль переживает значительные изменения в сторону 

использования возобновляемых источников энергии. В последнее время значительно 

увеличилось количество имеющихся мощностей на солнечных, ветровых и 

гидроэлектрических станциях. В 2020 году доля ВИЭ в общем объёме электроэнергии, 

произведённой в мире, составит более 29%, и эта цифра продолжит рост. Большие усилия в 

развитии ВИЭ предпринимают в направлении таких стран, как Китай, Германия, США и 

Индия. Китай стал мировым лидером в области установки солнечных панелей и ветровых 

турбин, активно поддерживая эту отрасль на государственном уровне. В Европе активно 

развиваются программы по внедрению «зеленых» технологий, в частности, в странах ЕС 

предпринимает целый ряд инициатив по сокращению цикла и переходу к устойчивым 

технологиям. Кыргызстан не отстает в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

и активно реализует проекты в этой области. Страна обладает потенциалом для 

использования солнечной и ветровой энергии, и уже начаты несколько пилотных проектов, 

направленных на использование этих ресурсов. Кыргызстан продолжает активно развивать 

гидроэнергетику, которая уже является основной. Однако, несмотря на достижения в 

развитии ВИЭ, Кыргызстан сталкивается с рядом финансовых возможностей. Основной 
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проблемой является недостаток инвестиций в инфраструктуру и технологии, что 

ограничивает масштабы реализации проектов. Для привлечения необходимого капитала в 

сферу ВИЭ необходимо улучшение условий для внешней стабилизации, а также развитие 

внутреннего финансового рынка. Более того, высокая стоимость начальных вложений при 

установке солнечных и ветряных режимов является проблемой для более широких 

исследований. Таким образом, хотя Кыргызстан активно развивает возобновляемые 

источники энергии и делает важные шаги на пути к устойчивой энергетике, финансовая 

сложность по-прежнему создает препятствие для ускоренного развития и масштабирования. 
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Аннотация. Рассмотрены основные подходы к снижению потерь электроэнергии в 

электрических сетях и факторы, влияющие на величину потерь. Предложены эффективные 

мероприятия по их минимизации. Особое внимание уделено модернизации сетевой 

инфраструктуры, внедрению интеллектуальных систем управления и повышению 

энергоэффективности оборудования. Результаты исследования могут быть использованы для 

оптимизации работы энергосистем. 

 

Abstract. The article considers the main approaches to reducing power losses in electric 

networks and factors affecting the value of losses. Effective measures for their minimization are 

proposed. Special attention is paid to the modernization of grid infrastructure, introduction of 

intelligent control systems and improvement of equipment energy efficiency. The results of the 

study can be used to optimize the operation of power systems. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, технологические потери, источни ки энергии. 

 

Keywords: energy efficiency, technological losses, energy sources. 

 

Проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях имеет важное 

значение для устойчивого развития энергосистемы [7, 8].  

С каждым годом растет энергопотребление, что обуславливает необходимость 

повышения эффективности передачи и распределения электроэнергии. Потери в 

электрических сетях представляют собой не только экономическую, но и экологическую 

проблему. В условиях глобального энергетического кризиса, повышения тарифов на 

электроэнергию и внедрения «зеленой» экономики, минимизация потерь становится 

стратегически важной задачей [6]. 

Электрические сети являются промежуточным звеном в системе источник – 

потребитель. Основное назначение электрических сетей состоит в обеспечении надежного 

mailto:Kyrgyzstan.zandaeva77@mail.ru
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электроснабжения потребителей электроэнергией надлежащего качества. Существует 

взаимосвязь обеспечения надежности и причин ее снижения для систем электропитания. К 

способам обеспечения надежности относятся: конструктивные особенности выполнения 

системы; надежность элементов (оборудования) системы; резервирование; средства 

управления системой; организация эксплуатации. К причинам снижения надежности можно 

отнести: отказы оборудования; ошибки эксплуатационного персонала; превышение 

ресурсных возможностей; отклонение реальных условий от расчетных [1, 3].  

Изношенность электрических сетей, особенно в распределительных системах среднего 

и низкого напряжения, является одной из основных причин увеличения потерь. По данным 

анализа, в некоторых странах уровень технологических потерь достигает 10-15% от общего 

объема передаваемой электроэнергии, что приводит к значительным финансовым убыткам. 

Это требует срочных мер по модернизации инфраструктуры и внедрения современных 

технологий [5]. 

Снижение потерь также связано с обеспечением надежности энергоснабжения. 

Избыточные потери в сетях увеличивают нагрузку на оборудование, что снижает его ресурс и 

приводит к аварийным ситуациям. Кроме того, значительные потери электроэнергии 

препятствуют интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, что важно 

для выполнения международных обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. 

[2]. 

Современные технологии, такие как интеллектуальные системы учета и управления, 

автоматизация процессов передачи и распределения электроэнергии, дают возможность не 

только снизить потери, но и оптимизировать энергопотребление, повысить прозрачность 

расчетов и снизить затраты на эксплуатацию сетей. Внедрение данных технологий требует 

детального анализа и разработки комплексных программ, учитывающих специфику каждой 

энергосистемы [4]. 

 

 
 

Рисунок. Распределение методов исследования по снижению потерь электроэнергии  

 

Таким образом, снижение потерь электроэнергии в электрических сетях является 

неотъемлемой частью стратегического развития энергетической отрасли, способствующей 
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повышению экономической эффективности, экологической устойчивости и энергетической 

безопасности. 

На Рисунке представлено оптимальное распределение методов исследования. Это 

позволяет рассмотреть комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь 

электроэнергии в электрических сетях, с учетом современных технических решений и 

экономической целесообразности. 

 

Выводы 

1. Основными факторами, влияющими на потери электроэнергии, являются 

изношенность оборудования, неэффективное распределение нагрузок и высокое 

сопротивление линий электропередач. 

2. Наиболее эффективными методами снижения потерь являются модернизация сетевой 

инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем управления и повышение качества 

обслуживания оборудования. 

3. Использование современных технологий, таких как цифровые подстанции, 

автоматизированные системы учета электроэнергии и оптимизация режимов работы сетей, 

позволяет сократить потери на 10-15%. 

4. Инвестиции в мероприятия по снижению потерь окупаются в среднем за 5-7 лет. 

5. Рекомендации включают разработку комплексных программ по обновлению 

электрических сетей, усиление контроля за потерями и активное использование передовых 

технологий. 

Исследование подтверждает необходимость стратегического подхода к управлению 

потерями электроэнергии в электрических сетях, что способствует повышению 

эффективности работы энергосистемы в целом. 
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Аннотация. Рассматривается и дается анализ ключевых проблем, связанных с 

использованием энергетических ресурсов в современных условиях, включая вопросы 

истощения традиционных невозобновляемых источников энергии, экологические 

последствия их использования и возможные пути решения этих проблем. Особое внимание 

уделено перспективам развития альтернативных источников энергии и внедрению 

энергоэффективных технологий. Рассматриваются основные направления, способствующие 

уменьшению зависимости от ископаемых ресурсов и минимизации вредных воздействий на 

окружающую среду. 

 

Abstract. The article reviews and analyzes key problems related to the use of energy resources 

in modern conditions, including the issues of depletion of traditional non-renewable energy sources, 

environmental consequences of their use and possible ways of solving these problems. Special 

attention is paid to the prospects for the development of alternative energy sources and the 

introduction of energy-efficient technologies. The main directions contributing to the reduction of 

dependence on fossil resources and minimization of harmful effects on the environment are 

considered. 

 

Ключевые слова: энергетические ресурсы, возобновляемые источники энергии, 

экологические проблемы, энергоэффективность. 

 

Keywords: energy resources, renewable energy sources, economic problems, energy 

efficiency. 

 

Энергетические ресурсы являются важнейшим фактором экономического прогресса и 

функционирования современного общества. Однако их нерациональное использование 

вызывает экологические и экономические проблемы, требующие немедленного решения [2]. 

Резкий рост мирового потребления энергии влечет за собой необходимость пересматривать 
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подходы к управлению энергетическими ресурсами, с акцентом на переход к 

возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и внедрение более эффективных 

энерготехнологий [1, 4]. 

Задача современного общества заключается в поиске путей оптимизации использования 

энергии с учетом экологической безопасности и устойчивого развития. При понимании 

устойчивого развития выделяют три ключевых аспекта: 

1. Экономический – обеспечение экономического роста, развитие технологий и 

производства без ущерба для будущих поколений. 

2. Экологический – сохранение окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов, снижение загрязнения. 

3. Социальный – обеспечение справедливого распределения ресурсов, защита прав 

человека, улучшение качества жизни. 

Снижение воздействия на климат и переход к альтернативным источникам энергии 

требуют изменений в энергетической политике и технологических подходах,  направленных 

на разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и создание благоприятных условий 

для инвестиций в возобновляемые источники энергии [8]. 

Целью работы стало комплексное исследование современных проблем, связанных с 

использованием энергетических ресурсов, их влиянием на экономику и экологию, а также 

поиск эффективных решений для создания устойчивых и экологически безопасных 

энергетических систем [3]. Для реализации данной цели в исследовании рассматриваются 

следующие экономические аспекты: анализ текущего состояния энергетической системы – 

изучение объемов потребления энергоресурсов, их распределения по странам и регионам, 

основных тенденций в энергетическом секторе; определение основных проблем 

использования энергии – выявление экологических, экономических, технологических и 

геополитических рисков, связанных с традиционными источниками энергии; оценка 

перспектив возобновляемых источников энергии (виэ) – изучение возможностей солнечной, 

ветряной, гидро-и геотермальной энергетики, их экономической эффективности и 

потенциала для глобального внедрения; исследование энергоэффективных технологий – 

анализ современных разработок, позволяющих снизить потребление энергии в 

промышленности, транспорте и бытовом секторе [5-7]. 

Основные проблемы использования энергетических ресурсов: Использование 

традиционных источников энергии (уголь, нефть, газ) связано с экологическими, 

экономическими и геополитическими рисками [3, 6, 11]. 

Истощение невозобновляемых источников. Большая часть энергопотребления 

приходится на ископаемое топливо (более 80%). Нефть, уголь и газ остаются основными 

источниками, но их запасы ограничены. Доля нефти в потреблении энергии снижается (с 

33,1% до 27% с 2003 года). По прогнозам, пик добычи наступит в конце 2020-х – начале 

2030-х годов, а ресурсы могут быть исчерпаны в ближайшие десятилетия, что приведёт к 

экономическим и социальным последствиям. 

Экологические последствия. Сжигание топлива вызывает выбросы CO₂, 

способствующего глобальному потеплению, а также других вредных веществ (оксиды азота 

NOₓ, сажа, SO₂). NOₓ ухудшают качество воздуха, вызывают заболевания дыхательных путей 

и участвуют в образовании кислотных дождей. SO₂ также приводит к кислотным дождям, 

разрушающим экосистемы и здания. Метан (CH₄), выделяемый при сжигании топлива, в 25 

раз сильнее CO₂ влияет на климат. Около 80% выбросов CO₂ связано с энергетикой, из них 

40% – с электроэнергией (Рисунок). 
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Рисунок. Выбросы CO2 в энергетике по секторам 

 

При сжигании угля и других ископаемых видов топлива в атмосферу могут 

выбрасываться тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий, свинец. Эти вещества могут 

накопливаться в экосистемах и организме человека, что приводит к нейротоксичности, 

отравлению и развитию различных заболеваний [10]. 

Загрязнение воды также является результатом выбросов в атмосферу, особенно 

кислотных дождей, которые затем могут попасть в реки и озера, вызывая их окисление. Это 

угрожает живым существам в водоемах, нарушает экосистему и качество водных ресурсов 

для людей [6, 9]. 

Добыча угля и нефти может наносить серьезный ущерб экосистемам. Например, при 

открытой добыче угля разрушаются большие участки земель, что ведет к утрате 

биоразнообразия и ухудшению качества воды и в конечном результате приводит к 

уничтожению экосистем. Загрязнение почвы связано с оседанием токсичных частиц, таких 

как тяжелые металлы и кислоты, что негативно сказывается на сельском хозяйстве и флоре. 

Таким образом, выбросы загрязняющих веществ при сжигании ископаемых источников 

энергии оказывают комплексное воздействие на здоровье людей, экосистемы и климат 

планеты. Достижения и перспективы развития: 

1. Снижение стоимости технологий – массовое производство и совершенствование 

технологий делают ВИЭ более конкурентоспособными по сравнению с углем и газом. 

2. Энергонакопители – развитие аккумуляторных технологий (например, литий-ионных 

и натрий-ионных батарей) позволяет хранить энергию и использовать её в ночное время или 

в периоды низкого ветра. 

3. Цифровизация – использование искусственного интеллекта и “умных сетей” 

повышает эффективность распределения энергии. 

4. Государственная поддержка – многие страны вводят субсидии, налоговые льготы и 

квоты на зелёную энергию, стимулируя её развитие. 

5. Автоматизация в сфере использования энергетических ресурсов играет ключевую 

роль в повышении эффективности, надежности и устойчивости энергетических систем. 

Внедрение энергоэффективных технологий снижает энергопотребление, сокращает 

затраты и уменьшает вред для экологии. Современные решения, такие как светодиодное 
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освещение, автоматизированные системы управления и возобновляемые источники энергии, 

помогают бизнесу и государству двигаться к устойчивому развитию [8]. 

Выводы 

Истощение ископаемых ресурсов: нефть, уголь и газ ограничены, их добыча усиливает 

зависимость от невозобновляемых источников. Развитие альтернативных источников энергии 

важно для устойчивого будущего. 

Экологические последствия: сжигание ископаемого топлива приводит к загрязнению 

воздуха, воды и почвы, ухудшает здоровье людей и разрушает экосистемы. 

Экономическая зависимость: страны-импортёры углеводородов уязвимы к колебаниям 

цен. Традиционные энерготехнологии требуют больших затрат, но остаются 

неэффективными. 

Низкая энергоэффективность: использование устаревших технологий ведёт к потерям 

энергии. Современные решения, такие как «умные» сети и энергоэффективные материалы, 

могут значительно повысить эффективность. 

Решения для устойчивого развития: развитие солнечной и ветровой энергии, а также 

внедрение энергоэффективных технологий помогут снизить потребление энергии и повысить 

экономическую стабильность. 

Для решения энергетических проблем необходимо развивать возобновляемые 

источники энергии и внедрять энергосберегающие технологии. 
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Аннотация. Рассматриваются современные способы повышения коэффициента 

мощности, которые позволяют повысить энергетическую эффективность электрических 

сетей и снизить потери электроэнергии. Описаны основные методы компенсации реактивной 

мощности, включая использование конденсаторных батарей, синхронных компенсаторов и 

статических устройств компенсации реактивной мощности. Приведены принципы работы и 

сравнительный анализ различных методов с учетом их эффективности, экономической 

целесообразности и сферы применения.  

 

Abstract. The article considers modern methods of increasing the power factor, which allow 

increasing the energy efficiency of power grids and reducing power losses. The basic methods of 

reactive power compensation are described, including the use of capacitor banks, synchronous 

compensators and static reactive power compensation devices. The principles of operation and 

comparative analysis of various methods are given, taking into account their efficiency, economic 

feasibility and scope of application. 

 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, коэффициент мощности, 

компенсирующие устройства. 

 

Keywords: power efficiency, power factor, compensating devices. 

 

Коэффициент мощности является одним из ключевых параметров, определяющих 

эффективность работы электрических сетей и оборудования. Низкое значение коэффициента 

мощности приводит к увеличению потерь энергии, снижению пропускной способности сетей 

и росту эксплуатационных расходов. В современных энергосистемах особое внимание 

уделяется методам повышения коэффициента мощности, поскольку это позволяет не только 

повысить эффективность передачи и потребления электроэнергии, но и снизить негативное 

воздействие на окружающую среду [5]. 
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Коэффициент мощности (КМ) — это отношение активной мощности (P) к полной 

мощности (S) в электрической цепи. Активная мощность является той частью мощности, 

которая непосредственно используется для выполнения работы, тогда как полная мощность 

включает как активную, так и реактивную компоненты. Коэффициент мощности является 

важным показателем эффективности работы электрических сетей, так как низкий 

коэффициент мощности приводит к дополнительным потерям энергии и снижению 

пропускной способности оборудования (Рисунок). 

Коэффициент мощности вычисляется по следующей формуле: 
 

КМ=P/S 
 

где: P — активная мощность, измеряемая в ваттах (Вт), S — полная мощность, 

измеряемая в вольт-амперах (ВА). 

  

 
 

Рисунок. Зависимость коэффициента мощности от угла  сдвига фаз 

 

В диаграмме зависимости коэффициента мощности cosφ сдвига фаз (φ). Видно, что при 

увеличении угла сдвига фаз коэффициент мощности уменьшается, что о росте реактивной 

составляющей мощности.  

Если КМ близок к единице, это означает, что энергия используется эффективно, без 

значительных потерь. Однако в реальных системах, где присутствуют индуктивные и 

ёмкостные элементы (например, трансформаторы, двигатели, конденсаторы), возникает 

реактивная мощность, которая не выполняет полезную работу, но влияет на размеры и 

загрузку энергетической инфраструктуры. 

Низкий коэффициент мощности означает, что значительная часть потребляемой 

энергии используется неэффективно, так как реактивная мощность не может быть 

преобразована в активную. Это ведет к нескольким негативным последствиям: 

Увеличение потерь энергии. В системах с низким коэффициентом мощности возрастает 

ток, что приводит к дополнительным тепловым потерям в проводах и трансформаторах. 

Снижение пропускной способности сетей. Поскольку большая часть мощности уходит 

на поддержание магнитных полей и других реактивных компонентов, это ограничивает 

количество энергии, которое может быть передано через сети. 
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Рост эксплуатационных затрат. Для компенсации реактивной мощности необходимо 

устанавливать дополнительное оборудование, что увеличивает капитальные и 

эксплуатационные расходы. 

Недостаточная стабильность работы системы. Низкий коэффициент мощности 

может привести к перегрузке оборудования и снижению надежности работы всей 

энергосистемы. 

Способы повышения коэффициента мощности 

Для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности 

применяются различные методы. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и 

ограничения. Использование конденсаторных батарей. Конденсаторные батареи являются 

одним из самых распространенных методов компенсации реактивной мощности. Эти 

устройства способны вырабатывать реактивную мощность, компенсируя её избыточное 

потребление в системе. Конденсаторные установки могут быть как стационарными, так и 

автоматически регулируемыми для поддержания оптимального коэффициента мощности в 

различных режимах работы энергосистемы [2]. 

Синхронные компенсаторы (или синхронные двигатели) — это машины, которые 

работают как генераторы и способны генерировать или поглощать реактивную мощность в 

зависимости от режима их работы. Они эффективно используются в крупных энергосистемах 

для компенсации значительных объемов реактивной мощности и стабилизации напряжения 

[4]. 

Статические устройства компенсации реактивной мощности (STATCOM). 

Статические устройства компенсации реактивной мощности (STATCOM) представляют 

собой устройства на основе силовой электроники, которые обеспечивают быстрое и точное 

управление реактивной мощностью. Эти устройства являются более гибкими, чем 

конденсаторные батареи или синхронные компенсаторы, и могут быстро адаптироваться к 

изменениям в нагрузке, что позволяет эффективно компенсировать реактивную мощность в 

условиях динамично изменяющихся условий работы энергосистемы[3]. 

Фильтры гармоник. В случае присутствия гармоник в системе, что может происходить 

из-за нелинейных нагрузок (например, в промышленных предприятиях), применяются 

фильтры гармоник. Эти устройства не только компенсируют реактивную мощность, но и 

минимизируют влияние гармонических искажений на работу системы. 

Современные тенденции и технологии управления коэффициентом мощности. С 

развитием энергетических технологий и увеличением нагрузки на электросети, современные 

методы управления коэффициентом мощности становятся более гибкими и 

интеллектуальными. В частности, использование систем автоматического регулирования 

коэффициента мощности, основанных на алгоритмах машинного обучения и искусственного 

интеллекта, позволяет точно предсказывать потребности в компенсации и оперативно 

реагировать на изменения нагрузки. Такие системы могут интегрировать различные 

устройства компенсации в единую сеть и оптимизировать их работу в режиме реального 

времени [1]. 

Применение таких технологий может значительно повысить эффективность 

энергосистем, уменьшить эксплуатационные расходы и способствовать более устойчивой 

работе электрических сетей. 

Для достижения цели исследования были определены следующие задачи: 

Целью данного исследования является анализ и обоснование эффективных способов 

повышения коэффициента мощности в электрических сетях с целью оптимизации 
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энергопотребления и снижения потерь электроэнергии. Для достижения этой цели 

поставлены следующие задачи: 

- изучить влияние коэффициента мощности на работу энергосистем и экономические 

показатели предприятий; 

- рассмотреть основные методы компенсации реактивной мощности и их принцип 

работы; 

- провести сравнительный анализ различных способов повышения коэффициента 

мощности с учетом их эффективности, стоимости и технических особенностей; 

- определить перспективные технологии и интеллектуальные системы управления 

коэффициентом мощности; 

- сформулировать рекомендации по выбору оптимального способа повышения 

коэффициента мощности в зависимости от условий эксплуатации. 

Объектами исследования являются системы электроснабжения, в которых наблюдается 

низкий коэффициент мощности, а также методы и устройства, предназначенные для его 

повышения. Особое внимание уделяется различным видам компенсирующего оборудования, 

таким как конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы и статические устройства 

компенсации реактивной мощности (STATCOM). 

Методы исследования включают: 

Аналитический метод – изучение теоретических основ коэффициента мощности, его 

влияния на электрические сети и потребителей. 

Сравнительный анализ – рассмотрение различных способов компенсации реактивной 

мощности с точки зрения их эффективности, экономической целесообразности и 

технических характеристик. 

Применение данных методов позволяет провести комплексное исследование и 

обосновать выбор наиболее эффективных способов повышения коэффициента мощности в 

различных сферах использования. 

Проанализированы основные способы повышения коэффициента мощности и их 

влияние на эффективность работы энергосистем. Получены следующие результаты: 

Определено влияние коэффициента мощности на энергосистему – установлено, что 

низкий коэффициент мощности приводит к увеличению потерь энергии, снижению 

пропускной способности электрических сетей и росту эксплуатационных затрат. 

Рассмотрены основные методы компенсации реактивной мощности – проведен анализ 

конденсаторных установок, синхронных компенсаторов и статических устройств 

компенсации реактивной мощности (STATCOM). Выявлены их особенности, преимущества и 

ограничения. 

Полученные результаты подтверждают необходимость и целесообразность применения 

современных технологий повышения коэффициента мощности для повышения 

энергоэффективности и снижения потерь в электрических сетях. 

Вывод 

Проведенное исследование показало, что повышение коэффициента мощности является 

важной задачей для повышения энергоэффективности и снижения потерь электроэнергии в 

энергосистемах. Анализ различных методов компенсации реактивной мощности позволил 

выявить их преимущества, недостатки и области применения. 

Наиболее эффективными способами повышения коэффициента мощности являются 

конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы и статические устройства компенсации 

реактивной мощности (STATCOM). Выбор оптимального метода зависит от особенностей 
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конкретной энергосистемы, уровня потребления реактивной мощности и экономической 

целесообразности внедрения. 

Применение современных автоматизированных систем компенсации реактивной 

мощности способствует повышению надежности электроснабжения, снижению 

эксплуатационных затрат и увеличению пропускной способности электрических сетей. 
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Аннотация. Рассматриваются методы повышения энергетической эффективности путем 

компенсации реактивной мощности. Анализируется влияние реактивной мощности на 

потери электроэнергии и снижение коэффициента мощности. Описаны современные 

способы компенсации, включая использование конденсаторных батарей, синхронных 

компенсаторов и активных фильтров. Отмечена экономическая и техническая эффективность 

внедрения систем компенсации реактивной мощности для оптимизации работы 

электрических сетей и снижения затрат на электроэнергию. 

 

Abstract. The article deals with methods of increasing energy efficiency by means of reactive 

power compensation. The influence of reactive power on power losses and power factor reduction 

is analyzed. Modern methods of compensation including the use of capacitor banks, synchronous 

compensators and active filters are described. The economic and technical efficiency of 

implementing reactive power compensation systems to optimize the operation of power grids and 

reduce costs is highlighted for electricity. 

 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, коэффициент мощности, 

компенсирующие устройства. 

 

Keywords: energy efficiency, power factor, compensating devices. 

 

В условиях постоянно растущих требований к рациональному использованию ресурсов 

и снижению энергетических затрат, повышение энергетической эффективности становится 

одной из ключевых задач современной электроэнергетики. Одной из причин неэффективного 

использования электроэнергии является наличие реактивной мощности, возникающей 

вследствие работы индуктивных и емкостных нагрузок. Избыточная реактивная мощность 

приводит к увеличению потерь в линиях электропередачи, снижению коэффициента 

mailto:Kyrgyzstan.zandaeva77@mail.ru
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мощности, а также к дополнительным эксплуатационным расходам, связанным с 

необходимостью компенсации её последствий. Компенсация реактивной мощности 

представляет собой эффективный инструмент оптимизации работы энергетических систем. 

Применение специальных компенсирующих устройств, таких как конденсаторные батареи, 

синхронные компенсаторы, а также современные динамические системы, например, SVC и 

STATCOM, позволяет значительно снизить потери энергии, улучшить качество 

электроэнергии и сократить эксплуатационные расходы. Кроме того, оптимизация 

коэффициента мощности способствует более рациональному распределению нагрузки по 

сети, что в свою очередь повышает стабильность и надежность электроснабжения.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью модернизации 

существующих электросетей в условиях увеличения объема потребляемой электроэнергии и 

ужесточения нормативных требований по качеству электроснабжения. Внедрение 

современных методов компенсации реактивной мощности позволяет не только снизить 

энергетические потери, но и обеспечить экономическую эффективность работы 

энергосистем, что особенно важно для промышленных и коммерческих потребителей [2].  

Эти методы в совокупности обеспечивают всесторонний подход к исследованию 

проблемы компенсации реактивной мощности, позволяя не только глубоко понять 

физические процессы, происходящие в электросети, но и оценить практическую и 

экономическую эффективность внедрения современных компенсирующих систем для 

повышения энергетической эффективности. Для достижения цели исследования были 

определены следующие задачи: 

Анализ влияния реактивной мощности на энергетическую эффективность 

электрических сетей и промышленных предприятий. 

Обоснование необходимости компенсации реактивной мощности   для снижения потерь 

электроэнергии и повышения коэффициента мощности. 

Рассмотрение современных методов компенсации, таких как конденсаторные 

установки, синхронные компенсаторы и активные фильтры. 

Оценка экономической и технической эффективности внедрения систем компенсации 

реактивной мощности. 

Выявление оптимальных решений для различных категорий потребителей с учетом 

особенностей энергосистем. 

Разработка рекомендаций по внедрению эффективных методов компенсации для 

снижения эксплуатационных затрат и повышения устойчивости энергосистем. 

Компенсационные устройства: конденсаторные установки (ку) – статические 

устройства для компенсации реактивной мощности; синхронные компенсаторы – 

управляемые источники реактивной мощности. 

В промышленных электрических сетях широко применяются различные методы компенсации 

реактивной мощности с помощью косинусных конденсаторов, включая централизованную, 

групповую и индивидуальную компенсацию [4].  

Эти методы позволят оценить влияние компенсации реактивной мощности на снижение потерь 

энергии, повышение коэффициента мощности и снижение затрат на электроэнергию 

Конденсаторы – специальные емкости, предназначенные для выработки реактивной мощности. По 

своему действию они эквивалентны перевозбужденному синхронному компенсатору и могут 

работать лишь как генераторы реактивной мощности [1]. 

 

 

Для покрытия реактивной мощности косинусными конденсаторами в электрических сетях 

предприятий получили распространение централизованная, групповая и индивидуальная компенсации 

(Рисунок) [3]. 
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Рисунок. График компенсации реактивной мощности  

 

Красная линия показывает уровень реактивной мощности до компенсации, а синяя 

сплошная – после компенсации. Видно, что после компенсации амплитуда колебаний 

снижается, уменьшая нагрузку на сеть. В ходе исследования был проведен анализ и 

результаты подтвердили эффективность данных методов для повышения энергетической 

эффективности. 

1. Влияние компенсации реактивной мощности на энергосистему. 

Установлено, что применение конденсаторных батарей и активных компенсаторов 

позволило снизить уровень реактивной мощности на 15–40% в зависимости от типа 

нагрузки. 

Оптимизация коэффициента мощности (cos φ) привела к его увеличению с 0,75–0,85 до 

0,95–0,98, что значительно снизило штрафные начисления за низкий cos φ. 

Снижение потерь активной мощности в линиях электропередачи составило 5–12%, что 

привело к уменьшению нагрузки на трансформаторы и распределительные устройства. 

2. Экономическая эффективность внедрения компенсации. 

Расчеты показали, что внедрение систем компенсации реактивной мощности позволило 

снизить затраты на электроэнергию на 5–20% за счет уменьшения потерь и повышения 

эффективности работы оборудования. 

Срок окупаемости компенсирующих устройств (КУ) варьировался в пределах 1,5–3 лет, 

в зависимости от масштабов внедрения и тарифов на электроэнергию. 

Рекомендации по внедрению 

1. Для промышленных предприятий рекомендуется использовать автоматизированные 

системы компенсации, регулирующие уровень реактивной мощности в режиме реального 

времени. 

2. В сетях с резко изменяющейся нагрузкой целесообразно внедрение SVC и 

STATCOM, обеспечивающих оперативную компенсацию реактивной мощности. 
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3. Комбинация конденсаторных батарей и фильтров гармоник наиболее эффективна для 

электросетей с нелинейными нагрузками (частотные преобразователи, мощные 

электродвигатели). 

Вывод 

Результаты исследования показали, что компенсация реактивной мощности является 

действенным инструментом для повышения энергетической эффективности, снижения 

потерь электроэнергии и улучшения качества электроснабжения. Внедрение современных 

методов и устройств компенсации позволяет не только оптимизировать работу 

энергосистемы, но и снизить затраты на электроэнергию, что делает данный подход 

экономически оправданным. 
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Аннотация. Создание сайта с помощью конструктора Tilda Publishing — это простой и 

эффективный способ разработки профессионального веб-ресурса без навыков 

программирования. Tilda предлагает широкий выбор адаптируемых шаблонов и блоков, что 

позволяет легко настроить сайт под любые нужды, будь то личный блог или интернет-

магазин. Интуитивно понятный интерфейс, автоматическая оптимизация для мобильных 

устройств и встроенные инструменты SEO делают Tilda идеальным решением для быстрого 

запуска и продвижения вашего проекта в интернете. 

 

Abstract. Creating a website using the Tilda Publishing builder is a simple and effective way 

to develop a professional web resource without programming skills. Tilda offers a wide selection of 

adaptable templates and blocks, which makes it easy to customize a website to suit any needs, be it 

a personal blog or an online store. An intuitive interface, automatic optimization for mobile devices 

and built-in SEO tools make Tilda the ideal solution for quickly launching and promoting your 

project on the Internet. 

 

Ключевые слова: Tilda Publishing, веб-сайт, SEO, онлайн-платформа, лендинг-пейдж, 

плагин, виджет. 

 

Keywords: Tilda Publishing, website, SEO, online platform, landing page, plugin, widget. 

 

В современном мире наличие качественного веб-сайта является обязательным условием 

для успешного ведения бизнеса, особенно в сфере продаж автомобилей. Автосалоны, такие 

как Auto Mall, могут значительно повысить свою конкурентоспособность, создав 

привлекательный и функциональный сайт. Один из самых простых и удобных способов 

сделать это — воспользоваться конструктором сайтов Tilda. В этой статье мы рассмотрим 

основные шаги по созданию веб-сайта автосалона с помощью Tilda. 
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Tilda — это онлайн-платформа для создания сайтов, лендингов и интернет-магазинов. 

Она отличается удобным интерфейсом и широкими возможностями для дизайна. Тильда 

ориентирована на пользователей, которые не имеют навыков программирования, но при этом 

хотят создать красивый и функциональный сайт. Важное замечание: Tilda обеспечивает 

пользователю контроль над дизайном каждого элемента, что делает ее выбор как для 

новичков [1]. 

Шаг 1: Регистрация и выбор шаблона. Начнем с регистрации на сайте Tilda Publishing. 

После создания аккаунта вам будет предложено выбрать шаблон. Tilda предлагает широкий 

выбор шаблонов, которые можно адаптировать под нужды автосалона. Выберите шаблон, 

который подходит вашему стилю и функциональным требованиям (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Универсальные шаблоны 

 

Шаг 2: Настройка структуры сайта. Определите структуру сайта. Для автосалона 

важными разделами могут быть: главная страница: краткая информация о салоне, актуальные 

предложения и акции (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Главная страница сайта 
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Каталог автомобилей: раздел с детальным описанием доступных автомобилей, их 

характеристиками и ценами. 

Услуги: информация о дополнительных услугах, таких как тест-драйв, ремонт и 

обслуживание. 

Контакты: адрес, телефон, карта проезда и форма обратной связи. 

О нас: история компании и ее достижения. 

 

 
 

Рисунок 3. Страница услуги автосалона 

 

Шаг 3: Добавление и редактирование контента. Используя блоки Tilda, добавьте текст, 

изображения и видео на страницы. Обратите внимание на следующие моменты: 

Качество изображений: используйте фотографии высокого разрешения, чтобы показать 

автомобили в лучшем свете. 

Тексты: пишите кратко и информативно, выделяя ключевые преимущества вашего 

автосалона (https://clck.ru/3KyrJK). 

Видео: добавьте видео-презентации автомобилей или виртуальные туры по салону. 

Шаг 4: Настройка функциональности. Tilda позволяет добавлять различные формы и 

виджеты. Для автосалона могут быть полезны: 

Форма заявки на тест-драйв: дайте пользователям возможность записаться на тест-

драйв прямо на сайте. 

Онлайн-чат: обеспечьте быстрый ответ на вопросы клиентов с помощью чата. 

Интеграция с социальными сетями: добавьте кнопки для перехода на ваши страницы в 

социальных сетях. 

Шаг 5: Оптимизация и тестирование. Перед запуском сайта убедитесь, что он 

оптимизирован для мобильных устройств. Tilda автоматически адаптирует сайты под разные 

экраны, но стоит проверить отображение на разных устройствах. Также протестируйте все 

формы и ссылки, чтобы убедиться в их работоспособности (http://trends.rbk.ru/). 

Шаг 6: Публикация и продвижение. После завершения всех настроек и тестирования 

опубликуйте сайт. Используйте инструменты SEO, чтобы улучшить видимость вашего сайта 

в поисковых системах. Рассмотрите возможность запуска рекламных кампаний в интернете 

для привлечения первых посетителей. 
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Аналитика и статистика. Tilda интегрируется с Google Analytics, что позволяет 

отслеживать посещаемость сайта и поведение пользователей. Эта информация поможет вам 

улучшить сайт и сделать его более привлекательным [2]. 

 Интеграции и дополнения. Tilda предлагает множество интеграций с популярными 

сервисами. Например, вы можете подключить форму для сбора предложений, интегрировать 

сервисы рассылки (Mailchimp, SendGrid), а также использовать сторонние виджеты и 

плагины для расширения функциональности. 

Преимущества и недостатки Tilda Publishing.  

Преимущества: удобный интерфейс без необходимости; большое количество готовых 

шаблонов; гибкие возможности для кастома; поддержка мобильной версии; встроенная SEO-

оптимизация; Inte; хорошая аналитика и статистика. 

Недостатки: ограничения на бесплатный тариф (например, использование только 

поддоменов tilda) (https://clck.ru/3KyrRW); для некоторых функций требуется оплата; 

меньшая гибкость в работе с  HTML/CSS. 

Создание сайта автосалона с помощью Tilda Publishing — это процесс, который можно 

пройти быстро и эффективно. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому 

набору инструментов, вы сможете создать сайт, который будет не только красивым, но и 

функциональным, привлекая новых клиентов и поддерживая интерес к вашему бизнесу. 
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Аннотация. Рассмотрена помехоустойчивость системы передачи информации в 

условиях многолучевых замираний. Анализированы методы формирования и обработки 

сигналов, устойчивые к воздействию сосредоточенных по спектру помех. В результате 

выявлено, что величина отношения энергии прямого луча к энергии отраженного луча 

сигнала оказывает существенное влияние на вероятность ошибочного приема информации.  

 

Abstract. Examines the noise immunity of an information transmission system under 

conditions of multipath fading. The methods of signal formation and processing that are resistant to 

the effects of interference concentrated in the spectrum are analyzed. As a result of modeling, it was 

found that, The value of the ratio of the energy of the direct beam to the energy of the reflected 

beam of the signal has a significant effect on the probability of erroneous reception of information. 

 

Ключевые слова: помехоустойчивость, многолучевое замирание, обмен информации. 

 

Keywords: noise immunity, multipath fading, information exchange. 

 

В условиях плотной городской застройки процесс передачи данных между различными 

электронными устройствами осложняется значительными препятствиями, вызванными 

электромагнитного взаимодействия множества устройств. Ключевыми проблемами 

ухудшающие качество обмена информацией и повышающие вероятность ошибочного 

декодирования информации становятся:  

1. Сосредоточение помех в определенных спектральных диапазонах из-за активности 

разнообразного оборудования – от промышленных генераторов и медицинских аппаратов до 

микроволновых передатчиков и т.д. 

2. Увеличение вероятности ошибок при декодировании информации, обусловленное с 

многолучевым распространением сигналов, отраженных от различных объектов. 

Дополнительный негативный фактор представляет многолучевое распространение сигналов. 

Эти искажения происходят из-за множественных отражений и преломлений сигнала в 

городской среде с ее разнообразными архитектурными объектами, что существенно снижает 
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качество передачи данных.  

Возрастающая потребность людей в быстром и качественном информационном обмене 

привела к активному развитию методов и технологий, которые обеспечивают передачу, 

хранение и обработку данных. Часто источник информации и её потребитель находятся на 

значительном расстоянии друг от друга. Важно отметить, что в процессе передачи 

информации на большие расстояния она может подвергаться как незначительным 

изменениям, так и серьезным искажениям, вызванным помехами как техногенного, так и 

природного происхождения. 

Ухудшение надежности информационного обмена обусловлено различными помехами. 

Наиболее значительное влияние на передаваемую информацию оказывают узкополосные и 

флуктуационные помехи, а также многолучевые замирания в каналах связи. Также было 

установлено, что для повышения устойчивости информационных коммуникаций к 

воздействию спектрально сосредоточенных помех необходимо применять сигнально-

кодовые конструкции с минимальной корреляцией с этими помехами, а именно сигналы, 

основанные на собственных векторах субполосной матрицы с малыми собственными 

значениями. Однако из-за недостатка исследований по устойчивости данного типа сигналов 

к многолучевым искажениям невозможно оценить целесообразность применения этого 

метода формирования сигналов в городской среде. 

В связи с этим целью работы явилась оценка влияния многолучевых искажений на 

сигналы, основанные на собственных векторах субполосной матрицы с применением 

компьютерной модели. 

Во время передачи данных через физические каналы, различные виды 

электромагнитных помех могут искажать передаваемую информацию. 

При передаче информации через физические каналы, различные виды помех могут 

искажать передаваемую информацию. Электромагнитная помеха (ЭП) – нежелательное 

воздействие электромагнитного, электрического и магнитного полей, а также тока и 

напряжения любого источника, которое может ухудшить качество функционирования 

системы, обеспечивающее информационный обмен за счет искажения информативных 

параметров полезного сигнала [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация помех и их источников 

 

 

Сигналы, передаваемые между передающей и приемной антеннами, подвержены 

флуктуациям мощности сигнала. Эти флуктуации сигнала визуализируется результате 

использования антенны, где будут суммироваться несколько лучей. Лучи попадают в 
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антенну по разным путям, и при этом испытывают отражения и дифракции из-за 

окружающих препятствий. Принятый сигнал будет испытывать случайные флуктуации, как 

по амплитуде, так и по фазе. Случайные флуктуации амплитуды можно наблюдать путем 

записи огибающей сигнала, по мере того, как антенна физически перемещается как функция 

расстояния. Эти записи, как было показано, демонстрируют распределение Рэллея [2]. При 

условии, что r обозначает огибающую принятого сигнала или амплитуду, случайное явление 

описывается следующим образом: 
 

 

(1) 

 

гдет 2
– средняя мощность сигнала. 

Явление многолучевого замирания  Райса.тЗдесь преобладают стационарные сигналы, 

или луч, которые усиливают мощность принимаемого сигнала, в частности как лучи, 

распространяющиеся в направлении прямой  видимости. Распределение Райса выражается  

следующим уравнением: 
 

 (0 ,  (0  

(2) 

 

где   ( ) – модифицированная функция Бесселя первой категории и нулевого порядка 

 2
/2 пропорционально мощности доминирующего сигнала [3]. 

Возникает вопрос, насколько доминирующим или важным должен быть сигнальный 

луч. Ответ дает вычисление коэффициента К: 
 

 

(3) 

 

Этот коэффициент представляет соотношение между мощностью преобладающего 

сигнала и мощностью многолучевого сигнала. Например, если доминирующего сигнала нет, 

в этом случае А=0; К=∞, и данное распределение теперь принимает вид Рэлея. С другой 

стороны, примем, что многолучевой сигнал отсутствует, в этом случае  2
=0 и К=∞, здесь 

распределение приближается к виду импульса (или дельта-функции Дикара).   

Подводя итог всего вышесказанного, следует отметить, что именно случайные помехи 

оказывают наибольшее влияние на передаваемые данные по информационным 

коммуникациям. Поэтому в техногенных условиях современных промышленных городов, 

особое внимание при случайных внешних воздействиях на информационные сигналы, 

следует уделять помехам сосредоточенных в полосах частот, наряду с флуктуационными 

помехами. Наибольшее влияние полосе частот в крупных городах имеют данный тип помех, 

которые служат для обеспечения информационного обмена между различными элементами 

информационных коммуникаций [6]. В связи с этим, для обеспечения заданного уровня 

качества передачи данных при информационном обмене в воздействии узкополосных помех, 

необходимо ограничить влияние помех на каналы передачи информации (экранирование 

каналов или компенсация помех), или закодировать передаваемую информацию таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную устойчивость к данному виду помех. 

Помимо различных видов помех, существенное влияние на помехоустойчивость систем 

передачи информации оказывает явление многолучевых замираний. Явление многолучевых 

замираний связано с многократными переотражениями принимаемых сигналов от различных 

объектов в городских условиях и последующей суперпозицией их на приемной антенне 
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передатчика. 

Были моделированы сигналы для исследования помехоустойчивости системы связи при 

передаче сигналов по каналу Рэлея. В зависимости от частоты возникновения замираний и от 

отношения сигнал шума менялось вероятность ошибки. В процессе моделирование 

изменялись такие исходные параметры, как размер алфавита, используемого для модуляции, 

и ширина частотного интервала с минимальной энергией сигнала. Результаты 

моделирования представлены ниже в Таблицах. 
 

Таблица 1 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ  

ПО КАНАЛУ РЭЛЕЯ с M=2 и df=2E+6 
 

Длина профиля -10 0 10 20 30 40 

256 0.499516 0.499591 0.500356 0.499272 0.499939 0.499521 

512 0.479905 0.385988 0.286587 0.263431 0.265197 0.260522 

1024 0.476007 0.381732 0.283774 0.247684 0.246205 0.245487 

2048 0.475814 0.35113 0.240809 0.212672 0.206593 0.219441 

 

Таблица 2 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ  

ПО КАНАЛУ РЭЛЕЯ с M=4 и df=4E+6 
 

Длина профиля -10 0 10 20 30 40 

256 0.499952 0.500202 0.500179 0.500521 0.499861 0.500926 

512 0.493353 0.45668 0.419583 0.406559 0.406135 0.413015 

1024 0.490659 0.451354 0.395403 0.376818 0.374753 0.375816 

2048 0.490937 0.437091 0.367366 0.339226 0.342368 0.338765 

 

По результатом полученных данных построен график (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Вероятность ошибки системы связи при передаче сигналов по Рэлеевскиим каналам 

с M=4 и df=8E+6 

Как видно из приведенных экспериментальных результатов отношение энергии сигнала 

к односторонней спектральной плотности белого шума влияет на вероятность ошибки в 

меньшей степени чем длительность многолучевых замираний. Следует отметить, что 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 164 

увеличение длительности замираний (этот параметр напрямую влияет на частоту замираний) 

уменьшает вероятность ошибки.  

Были проведены эксперименты по исследованию помехоустойчивости системы связи 

при передаче сигналов по каналу Райса. Вероятность ошибки изменялась в зависимости от 

значений отношений прямого и отраженного электромагнитных лучей и от отношения 

сигнал/шум [4, 5].  

В процессе моделирования изменялись исходные параметры, как размер алфавита, 

используемого для модуляции, и ширина частотного интервала в которой энергия сигнала 

минимальна. Результаты моделирования представлены в Таблице 3. Для результатов 

иллюстрации результатов построен график вероятностей ошибок системы связи при 

передачи по каналу Райса. 
 

Таблица 3 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ  

ПО КАНАЛУ РАЙСА с M=2 и df=2E+6 
 

Параметр Райса К -10 0 10 20 30 40 

0 0.47594 0.35062 0.238424 0.21909 0.21917 0.21790 

10 0.45191 0.21926 0.021065 0.00635 0.00547 0.00527 

20 0.44950 0.19320 0.002158 0 0 0 

30 0.44773 0.19217 0.001488 0 0 0 

40 0.44597 0.19182 0.001400 0 0 0 

 

 

 
 

Рисунок 2. Вероятность ошибки системы связи при передаче сигналов по каналу Рэлея с M=2 и 

df=2E+6 

 

Таблица 4 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ  

ПО КАНАЛУ РАЙСА с M=4 и df=8E+6 
 

Параметр Райса К -10 0 10 20 30 40 

0 0.48976 0.43379 0.35946 0.335924 0.33803 0.34260 

10 0.48236 0.36144 0.16558 0.111151 0.10662 0.10454 
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Параметр Райса К -10 0 10 20 30 40 

20 0.47835 0.33804 0.07147 0.003845 0.00186 0.00152 

30 0.47715 0.33597 0.06125 0.000017 0 0 

40 0.46629 0.30985 0.05994 0 0 0 

 

 
 

Рисунок 3. Вероятность ошибки системы связи при передаче сигналов по каналу Рэлея с M=4 и 

df=8E+6. 

 

Заключение 

Исследование показало возможность эффективной работы информационных сигналов 

за счет повышения помехоустойчивости канала связи. 

Анализ результатов эксперимента показал следующее. Величина отношения энергии 

прямого луча к энергии отраженного луча сигнала оказывает существенное влияние на 

вероятность ошибочного приема информации.  

Следует отметить то, что когда при малых параметрах отношения, а именно меньших 0 

дБ кривая вероятности ошибки для сигналов претерпевших искажения в канале Райса 

практически полностью совпадает с кривой, полученной для канала Рэлея. В свою очередь 

большие отношения энергии прямого луча к энергии боковых, а именно больших 30 дБ 

приводит к совпадению кривой помехоустойчивости, полученной для канала Райса с кривой, 

полученной для сигналов, не претерпевших каких-либо искажений, за исключением 

добавления аддитивного белого шума. 

Кроме того, следует отметить, что изменения ширины частотного интервала с 

минимальной энергией сигнала не оказывает существенного влияния на вероятность ошибки 

при декодировании информационных сигналов, даже при наличии искажений в каналах с 

многолучевыми замираниями. 

 

Список литературы: 

1. Бабин А. И. Радиочастотный спектр: эффективность использования и предложения 

по регулированию // Электросвязь. 2009. №7 

2. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельников Г. М. Численные методы. М., 2003. 632 с. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 166 

3. Крамер Г. Математические методы статистики, М.: Мир, 1975. 648 с. 

4. Вишневский В. М., Семенова О. В. Системы поллинга: теория и применение в 

широкополосных беспроводных сетях. М.: Техносфера, 2007. 320 с. 

5. Жиляков Е. Г., Белов С. П., Маматов Е. М., Ушаков Д. И., Старовоит И. А. О 

Возможности повышения эффективности использования выделенного частотного ресурса в 

системах с OFDM1 // Информационные системы и технологии.  2011. Т. 63. №1. С. 39. 

6. Ташполотов Ы. Т., Абдыраева Н. Р. Фрактальная размерность и информационный 

обмен в сотовых сетях связи // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 198-202. 

 

References: 

1. Babin, A. I. (2009). Radiochastotnyi spektr: effektivnost' ispol'zovaniya i predlozheniya po 

regulirovaniyu. Elektrosvyaz', (7), 13-15. (in Russian). 

2. Bakhvalov, N. S., Zhidkov, N. P., & Kobel'nikov, G. M. (2003). Chislennye metody. 

Moscow. (in Russian). 

3. Kramer, G. (1975). Matematicheskie metody statistiki, Moscow. (in Russian). 

4. Vishnevskii, V. M., & Semenova, O. V. (2007). Sistemy pollinga: teoriya i primenenie v 

shirokopolosnykh besprovodnykh setyakh. Moscow. (in Russian). 

5. Zhilyakov, E. G., Belov, S. P., Mamatov, E. M., Ushakov, D. I., & Starovoit, I. A. (2011). 

O vozmozhnosti povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya vydelennogo chastotnogo resursa v 

sistemakh s OFDM1. Informatsionnye sistemy i tekhnologii, 63(1), 39. (in Russian). 

6. Tashpolotov, Y., & Abdyraeva, N. (2018). Fractal dimension and information exchange in 

the cellular network. Bulletin of Science and Practice, 4(7), 198-202. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 12.02.2025 г. 

 Принята к публикации 

19.02.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Абдыраева Н. Р., Бакытбеков Д. Б., Полетаев А. Д. Оценка помехоустойчивости 

системы передачи информации в условиях многолучевых замираний в канале // Бюллетень 

науки и практики. 2025. Т. 11. №4. С. 160-166. https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/24 

 

Cite as (APA): 

Abdyraeva, N., Bakytbekov, D., & Poletaev, A. (2025). Assessment of Noise Immunity of 

Information Transmission System under Multipath Fading Conditions in the Channel. Bulletin of 

Science and Practice, 11(4), 160-166. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/24
 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 167 

 

УДК 7.05: 658.512.2:004  https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/25 

 

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА 

ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ НЕЙРОСЕТЯМИ 
 

©Коробцева Н. А., ORCID: 0000-0001-9895-6761, SPIN-код: 7268-0201, д-р техн. наук, 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия, rrr-home@yandex.ru 

©Лыкова Н. Г., ORCID: 0009-0005-3187-6712, Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия 

©Яковлева Н. Б., канд. техн. наук, Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия, yakovleva-nb@rguk.ru 

 

DEVELOPMENT OF A CLOTHING COLLECTION USING AN ALGORITHM OF 

IMAGATIVE ASSOCIATIVE GENERATIONS BY NEURAL NETWORKS 

 

©Korobtseva N., SPIN-code: 7268-0201, ORCID: 0000-0001-9895-6761, Dr. habil.,  

A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art),  

Moscow, Russia, rrr-home@yandex.ru 

©Lykova N., ORCID: 0009-0005-3187-6712, The Kosygin State University of Russia, 

(Technologies. Design. Art), Moscow, Russia  

©Yakovleva N., Ph.D., The Kosygin State University of Russia, (Technologies. Design. Art) 

Moscow, Russia, yakovleva-nb@rguk.ru 

 

Аннотация. Рассматривается использование искусственного интеллекта в цепочке 

создания нового принципа структурно-графического анализа как способа исследования 

творческого источника для создания образно-ассоциативного ряда, необходимого для 

дальнейшего использования в проектировании костюма. Изучается процесс формирования 

промпта для создания концепта коллекции. Анализируется использование новых технологий 

в работе дизайнеров, интеграция их в процесс создания одежды, а также применение 

искусственного интеллекта в индустрии моды и его влияние на развитие рынка и бизнеса. 

Проводится попытка создания концепции усиленного интеллекта, в которой четко 

расставлены задачи для достижения всех поставленных целей дизайнера. Целью данного 

исследования является изучение возможностей внедрения искусственного интеллекта в 

процесс проектирования костюма. Основная задача – найти оптимальные способы создания 

образно-ассоциативных генераций, которые будут являться источником инспирации для 

создания коллекции одежды. Цель использования искусственного интеллекта в инструментах 

дизайна – создать лучший вариант проекта за счет устранения необходимости выполнять 

повторяющиеся задачи или задачи низкой ценности. При работе были использованы 

следующие методы: изучение и анализ последних разработок в области цифровых 

технологий и возможностей искусственного интеллекта, метод наблюдения и сравнения, 

систематизации и синтеза. В результате изучен процесс формирования промптов, 

оптимально отвечающих запросу дизайнера. Новый метод дает возможность расширить 

творческие горизонты дизайнера.  

 

Abstract. This article discusses the use of artificial intelligence in the chain of creating a new 

principle of structural-graphic analysis as a way to study a creative source to create an associative 

series of images necessary for further use in costume design. The process of forming a prompt to 

create a collection concept is studied. The use of new technologies in the work of designers, their 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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integration into the process of creating clothing, as well as the use of artificial intelligence in the 

fashion industry and its impact on market and business development are analyzed. An attempt is 

being made to create a concept of enhanced intelligence, in which tasks are clearly set to achieve all 

the designer's goals. The purpose of this research is to explore the possibilities of introducing 

artificial intelligence into the costume design process. The main task is to find optimal ways to 

create figurative-associative generations that will be a source of inspiration for creating a clothing 

collection. The goal of using artificial intelligence in design tools is to create a better design by 

eliminating the need to perform repetitive or low-value tasks. When working on this study, the 

following methods were used: study and analysis of the latest developments in the field of digital 

technologies and the capabilities of artificial intelligence, the method of observation and 

comparison, systematization and synthesis. As a result, the process of forming prompts that 

optimally meet the designer’s request was studied. The new method makes it possible to expand the 

designer’s creative horizons. 

 

Ключевые слова: костюм, структурно-графический анализ, образно-ассоциативный 

ряд, проектирование; искусственный интеллект. 

 

Keywords: costume, structural-graphical analysis, figurative-associative series, design, 

artificial intelligence. 

 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня новые технологии все глубже 

проникают в мир моды и дизайна, и для успешного взаимодействия между искусственным 

интеллектом и человеком необходимо сохранять баланс между технологическими 

инновациями и человеческим творчеством. Искусственный интеллект меняет современный 

мир и, безусловно, оказывает влияние на профессию дизайнера. С появлением нейросетей 

дизайнеры сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Одним из главных аспектов 

изменения роли дизайнера является переход от ручного труда к автоматизированным и 

аналитическим процессам. Нейросети могут выполнять множество задач, ранее требовавших 

многих часов работы дизайнера, позволяя им сосредоточиться на более креативных и 

стратегических аспектах проектов. Целью работы предполагается создание нового алгоритма 

образно-ассоциативного проектирования. Компьютерное моделирование и конструирование 

одежды, основанное на взаимодействии дизайнера с нейросетью, позволит оптимизировать 

работу при создании коллекции одежды и расширить творческий диапазон дизайнера.  

Целью работы стала разработка коллекции одежды на основе использования нового 

алгоритма образно-ассоциативного проектирования, который позволит дизайнерам 

расширить диапазон своих творческих возможностей и оптимизировать работу при создании 

коллекций одежды. Рассматрено использование искусственного интеллекта в цепочке 

создания нового принципа структурно-графического анализа для создания образно-

ассоциативного ряда, необходимого для дальнейшего использования в проектировании 

костюма.  

Проблема поиска творческой концепции (выбора творческого источника, идеи, 

направленности) занимает центральное место в проблематике современного дизайна. 

Творческим источником при создании дизайнером коллекции одежды, обуви или 

аксессуаров могут послужить любые природные, культурные и исторические явления, 

архитектура или предметы быта. Часто концепция отражает актуальные проблемы, 

волнующие человека или общество в целом. Особенности различных авторских концепций в 

дизайне одежды связаны с выбором источника вдохновения, который, как правило, 
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находится в русле значимых проблем своего времени и отражает общие тенденции образа 

жизни людей. Ведущим психическим образованием для творчества и креативности являются 

разнообразные потребности. Именно такие потребности, как нужда в пище, в сохранении 

жизни, в психической активности, в реализации своего «Я» для всеобщего, стремление к 

красоте, обновлению и совершенству, являются главными побудителями к «созидательной 

деятельности» [1].  

При работе над данным исследованием были использованы следующие методы: 

изучение и анализ последних разработок в области цифровых технологий и возможностей 

искусственного интеллекта, метод наблюдения и сравнения, систематизации и синтеза. 

Цифровые технологии в работе дизайнеров 

На сегодняшний день самым актуальным процессом в модной индустрии является 

внедрение в процесс проектирования и производства инновационных технологий, в том 

числе искусственного интеллекта, который проникает во все аспекты модной индустрии, от 

исследования трендов и анализа данных до создания уникальных моделей и 

прогнозирования спроса на продукцию. Он помогает дизайнерам и модельерам внедрять 

инновационные идеи в свои коллекции, превращая их в нашу повседневную реальность. 

Художники-модельеры уже давно используют компьютер как профессиональный 

инструмент. Художественное проектирование можно проводить как с помощью векторных 

редакторов, таких как Adobe Illustrator, CorelDraw, InkScape и пр., так и с помощью 

растровых редакторов – Adobe PhotoShop, CorelPhotoPaint, GIMP и др. В последнее время 

появился широкий спектр специальных программ для проектирования и визуализации 

одежды. Их можно использовать как для задач конструирования, так и для задач 

художественного проектирования. К системе проектирования цифровой одежды можно 

отнести следующие редакторы: Grafis от комании Cadrus; система  ulivi от компании 

«Сапрлегпром»; редактор одежды Redcafe; САПР Assyst от немецкой компании Assyst GmbH; 

Cameo и PatternMaster компания Wild GingerSoftware; OptiTex; САПР Eleandr, разработанная 

на базе РГУ имени А.Н. Косыгина; программы со свободной лицензией PatternViewer и 

FanReal. Одними из лидеров на рынке являются похожие программы одного производителя: 

CLO3D и Marvelous Designer. Программа Marvelous Designer используется в индустрии игр и 

анимации, а CLO3D – в индустрии моды. Современные технические и программные средства 

привели к появлению такого явления, как цифровая мода. Речь идет о виртуальной одежде, 

которая обладает высоким уровнем реалистичности. Иногда эти вещи могут послужить 

прототипом для реальных изделий, но, чаще всего, они навсегда остаются в цифровом виде 

[2].  

Искусственный интеллект в индустрии моды 

Искусственный  интеллект внедряют в процессы планирования производства, закупок 

материалов, товаров, маркетинга, логистики, взаимодействия с клиентами. Элементы ИИ 

обучаются и могут действовать самостоятельно, приспосабливаясь к обстоятельствам 

окружающей среды. Компания EDITED занимается аналитикой ритейла. Они разработали 

программу, которая умеет отличать модели одного дизайнера от других, находить схожие 

элементы стиля [5].  

Компьютер обучают предсказывать модные тренды, предугадывать предпочтения 

потребителей. Работа программы основана на базе данных, в которую загружены 

изображения одежды. ИИ анализирует изображения и может оценить, как менялась мода, 

стиль в течение времени. Американская компания Stitch Fix совмещает усилия 

искусственного интеллекта и дизайнеров для анализа модных трендов, на основе которого 

делает рекомендации [6].  
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Благодаря анализу трендов определяется точное направление работы над созданием 

востребованной продукции, которая с высокой вероятностью будет иметь спрос на рынке. 

Этот подход становится элементом маркетинговой политики, который помогает привлечь 

внимание потребителей. Искусственный интеллект успешно используется для разработки 

дизайна, но уровень креативности такой разработки ограничивается доступными базами 

данных. Таким образом, нельзя утверждать, что искусственный интеллект вытеснит 

профессию дизайнера, так как только человек может придумать нечто фантазийное, в 

реальности не существующее. Отличительная способность ИИ, в использовании которой 

заинтересовано современное производство, это создание генеративного дизайна. Чтобы ИИ 

приступил к проектированию нового дизайна, необходимо задать ему некие ограничивающие 

его поиск условия. Человек указывает параметры, которым должен отвечать новый дизайн, 

показывает системе примеры удачного и неудачного варианта дизайна [3]. 

Для оценки уровня внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в модную индустрию 

необходимо рассматривать весь спектр его влияния: 

Дизайн одежды. Позволяет дизайнерам экспериментировать с различными 

конструкциями без создания физического прототипа, оптимизировать производственные 

процессы. Примеры использования крупными брендами: 

Компания: The Fabricant 

Использование ИИ: создание полностью цифровой одежды с использованием 

ИИ и 3D-моделирования. 

Результат: появление нового сегмента в модной индустрии – виртуальной моды, 

которая предлагает экологичные и инновационные решения 

Прогнозирование тенденций. ИИ способен анализировать огромное количество 

данных, благодаря чему он может прогнозировать поведение онлайн-пользователей. Это 

означает, что у модных брендов есть мощный инструмент для понимания будущих 

тенденций и потребностей покупателей, исходя из собранных данных. Примеры 

использования крупными брендами: 

Компания: Stitch Fix Использование ИИ: алгоритмы ИИ анализируют данные 

клиентов, включая их размеры, стиль, предпочтения и отзывы, чтобы подобрать наиболее 

подходящую одежду для каждого индивидуального клиента. 

Результат: улучшение покупательского опыта за счет предоставления 

персонализированных рекомендаций, что увеличивает удовлетворенность клиентов и 

сокращает возвраты товара. 

Работа с клиентами. Используя инструменты на базе ИИ, модные бренды могут 

повысить качество обслуживания клиентов и оптимизировать свою деятельность на всех 

этапах работы с клиентами онлайн. ИИ может рекомендовать образы, адаптированные к 

универсальному стилю и предпочтениям каждого человека, также важнейшим аспектом 

является персонализация покупательского опыта, что является одним из ключевых факторов 

в современной розничной торговле и электронной коммерции, особенно в индустрии моды, 

это позволяет создавать индивидуализированный подход к каждому клиенту, улучшая 

взаимодействие с брендом и повышая вероятность покупки. Анализируя предпочтения 

клиентов, ИИ анализирует историю покупок, просмотренные товары, поисковые запросы и 

даже отзывы клиентов для определения их предпочтений. На основе этих данных ИИ 

предлагает клиентам товары, которые они скорее всего захотят купить. Это также улучшает 

покупательский опыт и повышает конверсию продаж. 

Примеры использования крупными брендами. 

Компания: Lamoda, крупный онлайн-ритейлер модной одежды в России. 
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Использование ИИ: применение алгоритмов ИИ для анализа предпочтений 

покупателей и предоставления персонализированных рекомендаций. ИИ анализирует 

историю покупок, поисковые запросы и поведение пользователей на сайте, чтобы подбирать 

товары, которые могут их заинтересовать. 

Результат: улучшение покупательского опыта и повышение вероятности покупки. 

Создание контента. ИИ позволяет брендам создавать контент в промышленных 

масштабах с очень небольшими творческими группами, например, создавать тексты 

описаний новых коллекций и рекомендации, которые обновляются по мере изменения 

ассортимента. ИИ теперь может создавать и реалистичные фэшн фотографии. 

Компания: Lamoda. Использование ИИ: Компания использовала Midjourney, чтобы 

создать «fashion-съёмки» для главной страницы. В результате более 50 сгенерированных ИИ 

иллюстраций оформили подборки товаров, анонсы новинок и другой продающий контент. 

Результат: У эксперимента была задача — отразить актуальные тренды в креативном, 

но коммерческом, то есть привлекательном для широкой аудитории, формате. Поэтому 

алгоритму задавали делать картинки одновременно на основе фото с последних модных 

показов и визуального контента крупных массмаркет-брендов Ecco, Love Republic, Urban 

Tiger и Rinascimento. 

Виртуальные примерочные. ИИ предоставляет возможность виртуальной примерки. 

Бренды могут разместить в магазинах AR-зеркала, где будет происходить виртуальная 

примерка одежды, без необходимости использования раздевалок. Это сокращает время и 

затраты, связанные с традиционными методами производства. Примерка одежды виртуально 

позволяет клиентам делать это не выходя из дома, также дает возможность создавать 

персональные 3Д аватары со своими размерами, чтобы увидеть, как одежда будет сидеть на 

них, что повышает уровень продаж. Примеры использования крупными брендами. 

Компания: Sephora и виртуальная примерка макияжа. 

Использование ИИ: С помощью дополненной реальности и ИИ клиенты Sephora 

могут виртуально примерять макияж, что помогает им в выборе продуктов. 

Результат: Увеличение продаж, улучшение покупательского опыта за счет 

предоставления персонализированных рекомендаций. 

Метавселенная. В этот виртуальный мир уже интегрирован искусственный интеллект, 

а область дальнейшего применения невероятно велика: от улучшения визуального качества 

digital одежды до увлекательного процесса взаимодействия с цифровыми луками. Примеры 

использования крупными брендами. 

Компания: Dolce&Gabbana 

Использование: На площадке Decentraland Модный дом представил индивидуальную 

коллекцию из 20 виртуальных костюмов и платьев, созданных для того, чтобы подчеркнуть 

креативность и инновационность площадки.  

Результат: позволил получить лояльность молодой аудитории. 

Искусственный интеллект в развитие бизнеса 

Потенциал ИИ для бизнеса сложно переоценить. На сегодняшний день мы можем 

наблюдать за тем, как меняется роль и место человека в экономической цепочке, а новый 

экономический уклад ставит перед нами много новых вызовов и задач, при этом роль 

молодого поколения усиливается. Ведь именно молодые люди наиболее восприимчивы к 

изменениям, новым технологиям, более гибки, продвинуты, не боятся рисковать, ошибаться 

и развиваться. Проверив историческую статистику, можно отметить следующие факты:  

Рожденные в 2004 г, в год создания Фейсбука, уже сейчас являются 

сформировавшимися пользователями, гражданами, потребителями. В 2027 г 20 лет 
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исполнится людям, рожденным в 2007 — в год появления первого айфона. Для них это — 

технология предков, появившаяся в годы молодости их родителей. Сюда же относятся 

облачные технологии, криптовалюта, общедоступный беспроводной интернет, интернет-

банкинг, дополненная реальность и многое другое [4]. 

Поэтому компании, которые привлекают молодых специалистов и внедряют 

нейросети и технологии машинного обучения, повышают прибыль и улучшают 

производительность, демонстрируют свою конкурентоспособность и эффективность на 

рынке. 

По количеству используемых в стране генеративных моделей Россия входит в топ-5 

государств. 54,9% организаций внедряют ИИ для усовершенствования существующего 

продукта, 31,6% — для создания нового товара или услуги. Такие цифры приводятся в 

отчете «Белая книга цифровой экономики 2023». По данным аналитиков, лидером по 

применению ИИ является финансовый сектор. 95% предприятий этой отрасли в том или 

ином виде уже внедрили эти «умные» технологии. Также о применении ИИ заявляют в том 

числе почти половина (45%) представителей малого бизнеса. 

Алгоритм создания образно-ассоциативного ряда коллекции одежды 

Рассуждая об ассоциативности, стоит обратиться к определению этого термина: 

Ассоциативность (от лат association – соединение) – свойство мышления, заключающееся в 

возможности появления новых мыслей и образов по аналогии с уже имеющимися 

представлениями. Это именно то, на чем строится принцип работы всех нейросетей. Для 

эксперимента было решено поставить перед нейросетью Kandinsky 3.0 задачу: сгенерировать 

изображения на основе соединения, на первый взгляд, не логичных сочетаний: различных 

направлений в искусстве, исторических эпох, природных явлений, музыкальных 

направлений и прочих различных элементов, окружающего нас мира. Цель данного 

эксперимента заключается в том, чтобы получить принципиально новый творческий 

источник, для дальнейшего структурно-графического анализа формы источника по 

следующему алгоритму: 

1. Разработка промпта.  

2. Графическое изображение общей структуры источника с помощью линии, пятна и 

фактуры (Рисунок 2). 

3. Проведение структурно-графического анализа творческого источника на основе 

эмоционального чувственного восприятия формы с учетом закономерностей композиции 

(Рисунок 3). 

4. Определение художественно-композиционных отношений между конструктивными 

и декоративными элементами общей структуры (Рисунок 4). 

5. Определение и визуализация степени напряженности формы за счет использования 

графических средств изображения (Рисунок 5). 

6. Формирование базовой формы конструктивной основы творческого источника 

(Рисунок 6). 

7. Применение способов трансформационного преобразования базовой формы на 

основе ее образно-ассоциативном восприятии (Рисунок 7). 

8. Выявление итоговых вариантов базовых конструктивных основ с учетом 

психологических факторов. Разработка эскизов (Рисунок 8). 

9. Установление приоритетов в итоговых вариантах конструктивной основы базовой 

формы коллекции Разработка эскизов (Рисунок 9). 

Методика проведения эксперимента по созданию образно-ассоциативного ряда 
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Генерация промпта. Промпт — это запрос для нейросети, от английского prompt. Для 

создания промпта была взята за основу идея «несовместимых понятий». Понятия, объемы 

которых не совпадают ни полностью, ни частично, называются несовместимыми (или 

внеположными). Эти понятия содержат признаки, исключающие совпадение их объемов. 

Существуют три вида отношений несовместимости: 1) соподчинение (координация), 2) 

противоположность (контрарность), 3) противоречие (контрадикторность). Для генерации 

изображения в нейросеть Kandinsky 3.1 был отправлен следующий запрос на русском языке: 

«космос, стихия, творческий источник, античность, деконструктивизм, авангард, 

современное искусство» (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Результат генерации изображений нейросетью Kandinsky 3.1 (запрос авторов - 
космос, стихия, творческий источник, античность, деконструктивизм, авангард, современное 

искусство) 

 

Данный результат был отвергнут из-за концептуального и визуального несоответствия 

с замыслом автора. Следующий запрос звучал таким образом: «деконструктивизм, авангард, 

современное искусство, шар, мистицизм, супрематизм» (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Результат генерации изображений нейросетью Kandinsky 3.1 (запрос авторов – 

деконструктивизм, авангард, современное искусство, шар, мистицизм, супрематизм) 

Данный результат был также отвергнут из-за его несоответствия авторской концепции.  
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Следующий запрос звучал следующим образом: «античность, деконструктивизм, 

авангард, современное искусство» (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Результат генерации изображений нейросетью Kandinsky 3.1 (запрос авторов – 

античность, деконструктивизм, авангард, современное искусство) 

 

Для продолжения исследования был выбран один вариант изображения, отвечающий, 

всем необходимым эстетическим требованиям. Графическое изображение общей структуры 

источника с помощью линии, пятна и фактуры (Рисунок 4). 

 

   

 

А 

 

Б 

 

В 
 

Рисунок 4. А – изображение, сгенерированное нейросетью Kandinsky 3.1; Б – графическое 

изображение сгенерированного объекта; В – с внедрением цветовых акцентов, отражающих 

концепцию источника (по обращению авторов) 

 

Проведение структурно-графического анализа творческого источника на основе 

эмоционального-чувственного восприятия формы с учетом закономерностей композиции 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Структурно-графический анализ творческого источника с использованием 

программы Adobe Photoshop 

 

Процесс анализа представляет собой не простое копирование с незначительными 

изменениями исходной формы источника, а возможность предлагать и преумножать 

конструктивные идеи качественно новых форм. Процесс анализа осуществляется 

визуализацией дизайнером творческого источника с помощью основных художественно-

графических изобразительных приемов (линия, пятно, композиция), но и с учетом 

использования вариативности их характеристик на основе эмоционального образно-

ассоциативного восприятия источника. Здесь также имеет большое значение структура 

формы источника и наличие разнообразных фактур при графическом изображении 

поверхности источника [5]. 

Определение художественно-композиционных отношений между конструктивными и 

декоративными элементами общей структуры (Рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6. Поиск конструктивных и декоративных элементов костюма путем анализа 

соотношений линий и пятен 
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В данном творческом источнике ключевыми элементами являются баланс линии и 

пятна, на этом этапе работы стоит задача выявить характерные элементы, которые в 

дальнейшем будут служить конструктивными и декоративными элементами костюма, 

сохранив при этом визуальное восприятие творческого источника. 

Определение и визуализация степени напряженности формы за счет использования 

графических средств изображения. Композиция – это системная организация формы. 

Сущность ее заключается в расположении всех конструктивных и декоративных частей 

объекта в определенной зависимости и объединение их в единое целое с помощью средств и 

приемов композиции. Наиболее значимыми факторами композиции являются контраст, 

нюанс, подобие, пропорциональность, целостность. Композиция способствует и позволяет 

дизайнеру создать художественно-эмоциональный образ модели будущего изделия (Рисунок 

7). 

 

 
 

Рисунок 7. Определение и визуализация степени напряженности формы за счет использования 

графических средств изображения 

 

Формирование конструктивной основы (вариантов) базовой формы источника (Рисунок 

8). 

 
 

Рисунок 8. Визуализация степени напряженности формы и поиск базовой композиции моделей 

 

Применение способов трансформационного преобразования базовой формы на основе 

ее образно-ассоциативного восприятия (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Эскизы применения трансформационного преобразования в костюме (эскизы 

Лыкова Н. Г.) 

 

Выявление итоговых вариантов базовых конструктивных основ с учетом 

психологических факторов. Разработка эскизов (Рисунок 8) 

Установление приоритетов в итоговых вариантах конструктивной основы базовой 

формы коллекции (Рисунок 10) 

 

 
 

Рисунок 10. Разработка эскизов, формирование коллекции (эскизы Лыкова Н. Г.) 
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Таким образом в данном исследовании было выявлено, что искусственный интеллект, а 

именно генерацию нейросетью творческого источника можно внедрить в процесс 

проектирования костюма в качестве источника вдохновения для создания и конструктивной 

основы, и образно-ассоциативного восприятия моделей [7]. 

Создание концепции усиленного интеллекта. 

Усиление интеллекта (УИ) (англ. Intelligence amplification, Cognitive augmentation, 

Machine augmented intelligence) — совокупность средств и методов, обеспечивающих 

максимально возможную производительность интеллекта человека; эффективное 

использование информационных технологий для усиления человеческого интеллекта. 

Для визуализации процесса разработана блок-схема алгоритма проектирования 

коллекции в системе «Человек-нейросеть-коллекция» (Рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11. Блок-схема алгоритма проектирования коллекции «Человек-нейросеть-коллекция» 

 

Можно сделать вывод, что фактором успеха является синергия человека и машины: 

Концепция усиленного интеллекта, в которой четко расставлены задачи [8]. Деятельность 

человека: лидерство; расстановка акцентов; содержание; суждение. Смешанные виды 

деятельности человека и машины [9]. Люди дополняют машины (обучение, разъяснение, 

обеспечение устойчивости). ИИ наделяет людей сверхспособностью (расширение 

возможностей, взаимодействие, физическое воплощение). Деятельность машины 

(выполнение вычислений, выполнение повторяющихся операций, прогнозирование, анализ) 

[10]. 

 

Заключение 

Новый метод создания образно-ассоциативного ряда дает возможность расширить 

творческие горизонты дизайнера, позволит экспериментировать с различными идеями и 
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образами. Новизна работы определяется использованием цифровых источников инспирации, 

предложенных ИИ в соответствии с запросом дизайнера.  

Таким образом, цель, заключающаяся в том, чтобы использовать искусственный 

интеллект в цепочке создания коллекции одежды с помощью нового принципа структурно-

графического анализа для создания образно-ассоциативного ряда, была достигнута. 

Композиционный этап творческого процесса в ситуации с искусственным интеллектом 

заключается в составлении новых комбинаций уже существующих идей.  

Для достижения поставленной цели был достигнут следующий список задач: 

Проведен анализ влияния ИИ на развитие модной индустрии. В результате было 

выявлено, что этот подход становится элементом маркетинговой политики, который 

помогает привлечь внимание потребителей. Искусственный интеллект успешно используется 

для разработки дизайна. Полученные результаты демонстрируют, как компании используют 

ИИ для инноваций в дизайне, производстве, персонализации и предсказании модных 

тенденций, что влияет на весь спектр модной индустрии. ИИ не только вносит 

революционные изменения в процесс дизайна и производства одежды, но и открывает двери 

для большей персонализации в модной индустрии. От автоматизированного создания узоров 

до персонализированной оптимизации размеров, ИИ становится незаменимым инструментом 

для современных дизайнеров и брендов одежды. 

ИИ не просто изменяет моду – он открывает новые возможности для творчества, 

персонализации и устойчивости. От создания новаторских дизайнов до улучшения 

покупательского опыта, ИИ является движущей силой будущего моды. 

Изучены цифровые технологии в работе дизайнеров. В настоящее время происходят 

значительные изменения аспектов моды, связанных с появлением новых технологий, что 

приводит к возникновению совершенно новых визуальных форм и новых направлений в 

искусстве. Сегодня самым актуальным процессом в модной индустрии является внедрение в 

процесс проектирования и производства инновационных технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, который проникает во все аспекты модной индустрии, от 

исследования трендов и анализа данных до создания уникальных моделей и 

прогнозирования спроса на продукцию. 

Проанализировано влияние искусственного интеллекта на развитие бизнеса. В 

результате анализа было выявлено, что в эпоху цифровизации и всемирной глобализации 

именно информационные технологии являются главным генератором развития экономики и 

бизнеса. Компании вкладывают большие суммы денег в изучение и улучшение технологий 

искусственного интеллекта, чтобы за счет нейросети и машинного обучения значительно 

снизить свои расходы на производство, а также для создания новых гаджетов и 

компьютерных систем, которые смогут конкурировать на постоянно развивающемся рынке 

[11]. 

Создание концепции усиленного интеллекта, в которой четко расставлены задачи для 

достижения всех поставленных целей дизайнера. Можно сделать вывод, что фактором 

успеха является синергия человека и машины: Концепция усиленного интеллекта, в которой 

четко расставлены задачи: деятельность человека, смешанные виды деятельности человека и 

машины, деятельность машины. Разработан алгоритм создания образно-ассоциативного ряда 

коллекции одежды с использованием искусственного интеллекта. В результате чего было 

выявлено, что искусственный интеллект, а именно генерацию нейросетью творческого 

источника можно внедрить в процесс проектирования костюма в качестве источника 

вдохновения для создания и конструктивной основы, и образно-ассоциативного восприятия 

моделей.  
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Дизайнеру, как и любому творцу для созидания необходимы соответствующие 

инструменты, которые эволюционировали одновременно с развитием человеческой 

цивилизации. Люди использовали инструменты для расширения своих творческих 

возможностей еще с каменного века, приспосабливаясь к изменяющимся потребностям.  

Полученный в ходе исследования алгоритм создания образно-ассоциативного ряда 

поможет дизайнерам достигнуть уникальности.  

Использование искусственного интеллекта при работе дизайнеров, также как и 

применение систем автоматизированного творчества в качестве инструмента, облегчает 

достижения задач дизайнера. Однако этот факт не повлечет обесценивания специалистов 

данной профессии на рынке труда. Напротив, благодаря возрастающему интересу к 

индустрии дизайна, востребованность высококвалифицированных специалистов данной 

профессии будет только повышаться. Цель использования искусственного интеллекта в 

инструментах дизайна – создать лучший вариант проекта за счет устранения необходимости 

выполнять повторяющиеся задачи или задачи низкой ценности. Использование 

автоматизации, обеспеченной искусственным интеллектом, позволяет освободить время для 

более осмысленного творчества. Идея полной замены дизайнера алгоритмом звучит 

интересно, но на данном этапе является маловероятной. В процессе работы дизайнер 

принимает множество решений, многие из которых сложно описать чёткими процедурами и 

заменить алгоритмами. Ведь процесс созидания представляет собой нечто значительно 

большее, чем подбор подходящего шаблона с современной стилистикой [11]. 
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Аннотация. Проанализированы результаты хирургического лечения больных с 

высокими рубцовыми стриктурами желчных протоков, приводящим к различным по 

характеру и частоте осложнениям. Наличие установленных грозных и тяжелых осложнений 

диктует необходимость проведения динамического наблюдения и обследования и проведения 

своевременного оперативного лечения. Каждый конкретный больной имеет индивидуальный 

подход к оперативному вмешательству. Цель работы это улучшить результаты 

хирургического лечения больных с высокими рубцовыми стриктурами желчных протоков 

путем выбора оптимальной хирургической тактики. В диагностике использованы чрескожная 

чреспеченочная холангиография, фистулография, КТ и МРТ. Под наблюдением было 35 

больных с высокими стриктурами желчных протоков, из них 11 с рецидивом стриктуры ранее 

наложенного билидигестивного анастомоза (БДА). Оперированы 34 пациента, 

реконструктивные операции произведены 29 больным. Специфические осложнения после 

реконструкции возникли в 28,6% случаев, использования транспеченочного дренажа (ТПД), 
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как вынужденная мера было у 62,8% пациентов. Завершающим этапом операции, как для 

первичной, так и для последующих коррекций повреждений и стриктур желчных протоков 

является БДА на выключенной петле по Ру, с соблюдением прецизионной техники и 

ограничения применения ТПД, позволяет добиться хороших отдаленных результатов. 

Оперированы 34 пациента, в одном случае был летальный исход еще на этапе 

предоперационной подготовки из-за развития печеночной недостаточности. Реконструкции 

выполнены 29 (82,8%) больным, где удалось восстановить желчеотток путем 

гепатико(холангио)еюноанастомоз с отключенной по Ру петлей тощей кишки не менее 60 см, 

такая тактика использовалась в качестве основного или заключительного этапа операции. 

При формировании БДА важное значение придавали прецизионному сопоставлению тканей с 

использованием атравматического рассасывающегося шовного материала, вне рубцовых 

изменений и без натяжения тканей. Выбор тактики при первичной коррекции повреждений 

желчных протоков, рекомендуем в зависимости от уровня повреждения протока ГЕА 

(холедохо-, холангио-) отключенной по Ру петлей и максимального ограничения 

использования ТПД, так как другие варианты БДА ранее считавшимися оптимальными в 

такой ситуации, в отдаленном периоде имеют неудовлетворительные результаты.  

 

Abstract. In this scientific work the results of surgical treatment of patients with high scar 

strictures of bile ducts leading to complications of different nature and frequency are analysed. 

Presence of established formidable and severe complications dictate the necessity of dynamic 

observation and examination and timely operative treatment. Each particular patient has an 

individual approach to surgical intervention. The aim of the work is to improve the results of 

surgical treatment of patients with high scar strictures of bile ducts by choosing the optimal surgical 

tactics. The aim of the work is to improve the results of surgical treatment of patients with high scar 

strictures of bile ducts by choosing the optimal surgical tactics. Percutaneous transhepatic 

cholangiography, fistulography, CT and MRI were used in diagnostics. There were 35 patients with 

high strictures of bile ducts under observation, 11 of them with recurrence of strictures of the 

previously applied biliradigestive anastomosis (BDA). 34 patients were operated, reconstructive 

operations were performed in 29 patients. Specific complications after reconstruction occurred in 

28.6% of cases, the use of transhepatic drainage (TPD) as a forced measure was in 62.8% of 

patients. The final stage of the operation, both for primary and for subsequent corrections of bile 

ducts lesions and strictures, is BDA on the disconnected loop according to Roux, with observance 

of precision technique and restriction of TPD application, it allows to achieve good long-term 

results. 34 patients were operated, in one case there was a lethal outcome at the stage of 

preoperative preparation due to the development of hepatic insufficiency. Reconstructions were 

performed in 29 (82,8%) patients, where it was possible to restore bile flow by 

hepatico(cholangio)eunoanastomosis with the loop of jejunum disconnected by Roux at least 60 cm, 

such tactics was used as the main or final stage of the operation. At BDA formation we attached 

importance to the precision tissue matching with the use of atraumatic absorbable suture material, 

without scar changes and without tissue tension. The choice of tactics at primary correction of bile 

ducts injuries is recommended depending on the level of GEA duct damage (choledocho-, 

cholangio-) by the Roux loop disconnected and maximum restriction of TPD use, as other variants 

of BDA previously considered optimal in such situation have unsatisfactory results in the remote 

period. 

 

Ключевые слова: высокие стриктуры желчных протоков, механическая желтуха, 

реконструктивные операции, осложнения. 
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Keywords: high bile strictures, mechanical jaundice, reconstructive operations, complications. 

 

В хирургии брюшной полости патология желчнокаменной болезни занимает 

лидирующие позиции и все чаще выполняется лапароскопическая холецистэктомия, в 

отличии от открытых способах. Одним из грозных осложнений является повреждение 

внепеченочных желчных протоков, которое в отдаленном периоде приводит к формированию 

рубцовой стриктуры. Термин «рубцовая стриктура желчных протоков», используемый в 

отечественной литературе, равнозначен используемому в англоязычной литературе термину 

«доброкачественная билиарная стриктура». Под этим термином понимают патологический 

процесс, характеризующийся избыточным разрастанием соединительной ткани при ранении 

желчных протоков, приводящим к сужению или полному исчезновению просвета.  

По данным разных авторов число осложнений колеблется от 0,15% при открытой 

холецистэктомии, до 1% - при лапароскопическом варианте оперативного вмешательства [1]. 

Кроме того, повреждения желчных протоков также возникают после операций на 

печени, желудке, двенадцатиперстной кишке и поджелудочной железе, однако общий вклад 

этих пациентов не более 5 % от общего числа заболевших [2].  

Результаты реконструктивных операций при рубцовых стриктурах протоков нельзя 

считать удовлетворительными в связи с высокой частотой послеоперационных осложнений и 

развитием стриктур билиодигестивных анастомозов в 5-25% случаях в отдаленном периоде, 

летальность 8-17% [3].  

Наибольшие трудности по восстановлению адекватного и длительного желчеоттока 

возникают у больных высокими стриктурами печеночных протоков: тип «0», «-1», «-2» и «-

3» по Гальперину Э. И., E3-5 по Bismuth-Strasberg [4].  

Хирургическое лечение рубцовых стриктур желчных протоков представляет одну их 

важнейших проблем современной гепатобилиарной хирургии. Данная проблема связано с  

увеличением количества пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью, что 

увеличивает показатели операции выполняемых открытым доступом и эндосвкопическим 

путем [5-7].  

Рубцовые стриктуры желчных протоков более чем в 90 % случаев имеют ятрогенный 

характер, что ведет за собой социальной проблемой и снижают уровень качества жизни [8]. 

Также за счет рубцовых стриктур желчевыводящих путей у больного развивается острый 

холангит и билиарный сепсис [9]. Арсенал современных средств хирургической коррекции 

рубцовых стриктур билиарного дерева в последние годы существенно расширился за счет 

внедрения малоинвазивных методов (эндоскопическая баллонная дилатация и 

стентирование, чрескожно-чреспечёночное стентирование), но эффективность этих методов 

не превышает 50–75% [10-11]. Исходя из этого анализа в хирургии желчевыводящих путей, 

ятрогенные повреждения являются актуальными для исследования.  

Классификации повреждений желчных протоков или стриктур. Наиболее часто 

используемая в мире классификация H. Bismuth (1982), основана на длине проксимальной 

культи желчных протоков: тип I – низкие повреждения с сохранением культи общего 

печеночного протока более 2 см; тип II – средний уровень повреждения – культа общего 

печеночного протока длиной менее 2 см; тип III – высокое повреждение – культя общего 

печеночного протока отсутствует, бифуркация сохранена; тип IV – высокое повреждение – 

бифуркация разрушена с утратой сообщения между правым и левым печеночными 

протоками; тип V – повреждение аберрантного правого секторального печеночного протока 

изолированно или в сочетании с общим печеночным протоком [12-13].  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 186 

Стриктуры желчных протоков в 12-47% случаях сочетаются с повреждением 

сосудистых структур. В 2013 году группой греческих специалистов удалось интегрировать в 

классификацию EAES 15 других классификаций, тем самым разработав комплексную 

всеобъемлющую классификацию, которая разделила травмы на три простые 

запоминающиеся категории, известные под мнемоническим словом «АТОМ» (A – anatomy, 

TO – time of injury, M – mechanism) [14].  

Отсутствие единой тактики по выбору вмешательства у больных высокими 

стриктурами желчных протоков делает весьма актуальным исследование.  

Цель исследования – выбор оптимальной хирургической тактики при лечении высоких 

рубцовых стриктур желчных протоков, путем, ограничении каркасных транспеченочных 

дренажей (ТПД), применение прецизионной техники шва. 

 

Материал и методы обследования 

Представлены результаты лечения 35 больных с высокими рубцовыми стриктурами 

желчных протоков  в возрасте от 19 до 71 лет, оперированных в городской клинической 

больнице№1, г.Бишкек, в период с 2010 по 2019 г.,из них женщин было 20(57%), мужчин – 

15(47%). 

Причинами повреждения и развития стриктур были следующие: ятрогенная травма 

после холецистэктомии у 21(60%), рестриктура ранее наложенного билиодигестивного 

анастомоза (БДА) у 11(31%), в одном случае (3%) стриктура билибилиоанастомоза и 1(3%) – 

после резекции желудка. 

По уровню повреждения (стриктуры) протоков больные распределялись по 

классификации Bismuth (1982). У 15(43%)  больных – IV, III – 8(23%), II – 6(17%), I – 5(14%) 

и у одного (3%) отмечен V тип повреждения. 

По срокам с момента повреждения желчных протоков и развития стриктуры больные 

распределились следующим образом: первичная рубцовая стриктура сформировалась до 1 

мес у 3 больных, до 12 мес – у 14, после 12 мес – 5 человек, вторичная стриктура после ранее 

наложенного билиодигестивного анастомоза развилась в сроки до 12 мес у 4 пациентов, до 2 

лет – 3 чел, до 3 лет – у одного, свыше 5 лет рецидив развился у 2 больных.  

При госпитализации больных тяжесть состояния определяли по имеющимся 

осложнениям и их сочетания, так механическая желтуха наблюдалось у 28 пациентов, при 

этом гипербилирубинемия была на уровне от 32,6 до 342,7 ммоль/л, у 21 холангит 

различного течения, в том числе гнойный холангит у 12 больных, наружный желчный свищ 

имело место у 12 больных, а у одной желчно-плевральный свищ, у 2 выявили лигатурный 

конкремент устья гепатикоеюноанастомоза (ГЕА), печеночная недостаточность отяжеляло 

состояние одной пациентки, сопутствующее язвенная болезнь 12-перстной кишки 

осложненная кровотечением было в одном случае. 

Анализ 11 больных которым ранее был наложен билиодигестивный анастомоз, показал, 

что ранее была наложена гепатикодуоденостомия – 2 больным, холедохоеюностома –в одном 

случае, холедохогастростома – 1, остальным был сформирован ГЕА на выключенной по Ру 

петлей с каркасным наружным дренированием, при этом стриктура зоны соустья наступила 

после удаления чреспечоночного дренажа в сроки от 2 мес до 5 лет, у 5 пациентов, в 2 

случаях причина механической желтухи были конкременты в зоне ГЕА и еще у 2 – стриктура 

сформировалась после бескаркасного БДА. 

Диагностика рубцовых стриктур БДА имеет свои особенности, отметим, что среди 

множества методов наиболее информативны чрескожная чреспеченочная холангиография 

(ЧЧХГ), фистулография (при условии, что имеется каркасный дренаж или другая наружная 
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холангиостома) и «золотым» стандартом на сегодня является магнитно-резонансная 

холангиография (МР-ХГ), позволяющая получать целостное изображения желчных протоков. 

 

Результаты 

Оперированы 34 пациента, в одном случае был летальный исход еще на этапе 

предоперационной подготовки из-за развития печеночной недостаточности. Реконструкции 

выполнены 29 (82,8%) больным, где удалось восстановить желчеотток путем 

гепатико(холангио)еюноанастомоз с отключенной по Ру петлей тощей кишки не менее 60 см, 

такая тактика использовалась в качестве основного или заключительного этапа операции. 

При формировании БДА важное значение придавали прецизионному сопоставлению тканей с 

использованием атравматического рассасывающегося шовного материала, вне рубцовых 

изменений и без натяжения тканей. 

Наличие осложнений на момент начала лечения привело к двухэтапному подходу у 4 

пациентов, в качестве первого этапа применено пункционная холангиостомия под УЗИ 

контролем. Причиной невозможности осуществления реконструкции в одном случае стали 

условия не позволяющие идентифицировать желчные протоки, операция завершилась – 

гепатостомой. Выявления желчных протоков в таких условиях порой действительно 

вызывает большие трудности, что приходилось использовать для этого интраоперационное 

УЗИ протоков, ретроградное зондирование желчных протоков при условии наличия 

холангиостомы. У 2 больных произведено удаление лигатурных конкрементов из устья ГЕА, 

бужирование зоны стриктуры через еюнотомию ГЕА было в 2 случаях. 

Отдельной проблемой в билиарной хирургии является использование ТПД. Отношения 

к нему остается неоднозначным, так как, с одной стороны, она обеспечивает декомпрессию 

БДА, выполняет каркасную функцию, дает возможность наблюдать за состоянием желчных 

протоков и наконец, без ТПД иногда невозможно завершить реконструкцию. С другой 

стороны, в нем часто формируются преципитаты, вызывающие обструкцию дренажа, 

гемобилию, желчные затеки, холангит, развития синдрома недренируемой доли (сегмента), 

холангиогенных абсцессов печени, так в нашем анализе развития рецидива стриктуры в 

большинстве случаев формировалась после удаления ТПД. Поэтому применения ТПД 

должно быть строго аргументированной, из 29 больных ТПД нами проведено у 22 (62,8%) 

больных, как вынужденная мера профилактики рубцевания анастомоза. Основные условия их 

применения явились стриктуры типа IV-V по Bismuth, при невозможности наложить 

широкий анастомоз, протяженной рубцовой стриктуре, дважды и более рецидивных 

стриктурах и когда диаметр протока был менее 1 см. В остальных случаях возможна 

реконструкция без каркасного ТПД. Перспективное альтернатива ТПД считалось применение 

стентирования, что было у нас в одном лишь случае, но такая методика имеет свои 

ограничения обусловленная малодоступностью в большинстве клиник, возможностью 

миграции стента, частым развитием холангита, мало изученностью отдаленных результатов, 

возможно развития осложнений при проведении этого вида вмешательства. Очевидно, что 

такая альтернатива ТПД не может быть основным в лечении рубцовых стриктур, а в большей 

степени используются в качестве подготовительного, вспомогательного (первого) этапа либо 

как временный этап билиарной декомпрессии.  

Специфические осложнения после реконструкции возникли у 10 (28,6%) пациентов: 

желчно-плевральный свищ-у одной, печеночная недостаточность – у 3, под диафрагмальный 

абсцесс – 1, гемобилия – у 2, желчеистечение – у 3 (в одном случае она была длительной 1,5 

мес.). Умерла одна больная от печеночной недостаточности, гипербилирубиннемией более 

342,7 ммоль/л, с рецидивом стриктуры ранее наложенного БДА. 
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Проанализировав этиологию формирования стриктур БДА у 11 (31%) больных, 

которым проведены повторные операции можно выделить следующие факторы для развития 

рецидива стриктуры: это диаметр желчного протока менее 1 см, анастомозирование рубцово-

воспалительных изменённых тканей, натяжение между сшивающими тканями, грубый 

шовный материал, избыточная мобилизация желчного протока, кишечно-билиарный 

рефлюкс, также неправильный выбор в формировании БДА (ГЕА с межкишечным 

анстомозом по Брауну, короткая петля по Ру и впередиободочное ее расположения). У всех 

больных в материале кому наложен был гепатико- или холедоходуоденостомия, в одном 

случае даже холедохогастростома в качестве первичный коррекции ятрогенных повреждений 

в последующем имели 100% развития стриктуры. Поэтому такие БДА не самый лучший, а 

иногда даже неприемлемый вариант завершения операции. 

Таким образом, ГЕА на петле отключенной по Ру, можно считать из всех вариантов 

БДА как наиболее оптимальной при выборе завершающего этапа реконструкции желчных 

протоков. Так как частота развития стриктуры анастомоза при нем наименьшая, но чтобы 

достичь хороших результатов необходимо соблюсти обязательные условия формирования 

такого анастомоза: это выключения сегмента кишки по Ру где приводящая петля от связки 

Трейца должно быть не менее 20 см, а собственно петля по Ру длиной не менее 60 см, 

проведение петли по Ру позадиободочно, формирования широкого ГЕА не менее 2 см (за счет 

продольного рассечение передней стенки протока), прецизионное сшивание неизмененных 

тканей протока и тонкой кишки непрерывным однорядным атравматическим рассасывающим 

швом, с контролем тракции нитей. Последнее условия считаем важным техническим 

элементом как профилактика раннего развития стриктуры. Кроме того, на итоговый результат 

лечения влияет также и квалификация хирурга имеющий соответствующий опыт в 

билиарной хирургии. 

Что касается выбора тактики при первичной коррекции повреждений желчных 

протоков, то и здесь рекомендуем в зависимости от уровня повреждения протока  ГЕА 

(холедохо-, холангио-) отключенной по Ру петлей и максимального ограничения 

использования ТПД, так как другие варианты БДА ранее считавшимися оптимальными в 

такой ситуации, в отдаленном периоде имеют неудовлетворительные результаты. 

Вывод 

Завершающим этапом операции, как для первичной, так и для последующих коррекций 

повреждений и стриктур желчных протоков является БДА на выключенной петле по Ру. 

Строгое соблюдение технических требований выполнения такой операции и использования 

современного шовного материала позволяют одномоментное выполнение реконструкции, и в 

большинстве случаев позволяет отказаться от каркасного дренирования. Только при таких 

условиях можно улучшить ранние и отдаленные результаты. 
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Аннотация. Важным аспектом лечения острой спаечной обтурационной кишечной 

непроходимости с точки зрения патофизиологии является ранняя диагностика и эффективное 

консервативное лечение, которое направлено на декомпрессию кишечника, устранение 

интоксикации и предотвращение развития осложнений, таких как перфорация кишечника 

или сепсис. Целью было оценка эффективности назоинтестинальной интубации у пациентов 

со острой обтурационной тонкокишечной непроходимостью как одного из главных 

медицинских процедур проводимого при консервативном лечении. В проспективное 

исследование были включены пациенты старше 18 лет с диагнозом острая спаечная 

обтурационная тонкокишечная непроходимость, поступившие в Национальный 

хирургический центр МЗКР в период с 2023 по 2024 год (1 группа). Пациентам основной 

группы после проведённых клинических и инструментальных исследований и получения 

информированного согласия проводили назоинтестинальную интубацию. В ретроспективном 

исследовании были выбраны истории болезни за период с 2022 по 2023 год пациентов, 

поступивших с клиникой острой спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимости, 

которым проводилась декомпрессия желудочно-кишечного тракта методом желудочного 

зондирования (2 группа). В 1-й группе (n = 48), где применялась назоинтестинальная 

интубация, у 77,1% пациентов удалось разрешить острую спаечную обтурационную 
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тонкокишечную непроходимость консервативным методом. В 2-й группе (n = 56), где 

использовался назогастральный зонд, консервативное лечение было проведено у 60,7% (34 

пациента). Эффективность назоинтестинальной интубации с целью декомпрессии тонкой 

кишки у пациентов с острой обтурационной тонкокишечной непроходимостью 

статистически выше, чем у пациентов, получавших назогастральное зондирование. 

 

Abstract. An important aspect of the treatment of acute adhesive obstructive intestinal 

obstruction, from the pathophysiological point of view, is early diagnosis and effective conservative 

treatment aimed at intestinal decompression, elimination of intoxication, and prevention of 

complications such as intestinal perforation or sepsis. The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of nasointestinal intubation in patients with acute obstructive small intestinal 

obstruction as one of the main medical procedures performed during conservative treatment. The 

prospective study included patients over 18 years old with a diagnosis of acute adhesive obstructive 

small intestinal obstruction, admitted to the National Surgical Center of the Ministry of Health of 

the Kyrgyz Republic from 2023 to 2024 (1 group). Patients in the main group underwent 

nasointestinal intubation after clinical and instrumental studies and after obtaining informed 

consent. In the retrospective study, medical records of patients admitted with the clinical picture of 

acute adhesive obstructive small intestinal obstruction from 2022 to 2023 were selected, who 

underwent gastrointestinal tract decompression using gastric intubation (2 group). In Group 1 (n = 

48), where nasointestinal intubation was used, 77.1% of patients successfully resolved acute 

adhesive obstructive small intestinal obstruction using conservative treatment. In Group 2 (n = 56), 

where nasogastric intubation was used, conservative treatment was successful in 60.7% (34 

patients). The effectiveness of nasointestinal intubation for small intestinal decompression in 

patients with acute obstructive small intestinal obstruction is statistically higher than in patients who 

received nasogastric intubation. 

 

Ключевые слова: спаечная тонкокишечная непроходимость, назоинтестинальная 

интубация, желудочно-кишечная декомпрессия. 

 

Keywords: adhesive small bowel obstruction, nasointestinal intubation, gastrointestinal 

decompression. 

 

Острая спаечная обтурационная кишечная непроходимость представляет собой одно из 

наиболее частых хирургических состояний, требующих оперативного вмешательства [1, 2]. 

Этот патологический процесс возникает вследствие образования спаек в кишечнике после 

перенесённых операций, воспалений или травм [3-5]. 

Важным аспектом лечения острой спаечной обтурационной кишечной непроходимости 

с точки зрения патофизиологии является ранняя диагностика и эффективное консервативное 

лечение, которое направлено на декомпрессию кишечника, устранение интоксикации и 

предотвращение развития осложнений, таких как перфорация кишечника или сепсис [6, 7]. 

Важным компонентом консервативной терапии является установка назоинтестинального 

зонда или назогастрального зонда, которые используются для декомпресии кишечника и 

снятия избыточного давления в его просвете. Назоинтестинальный зонд или 

назогастральный зонд выполняют схожие функции, однако существует ряд различий в 

механизмах их воздействия, показаниях и эффективности в лечении пациентов с острой 

спаечной обтурационной кишечной непроходимостью. В то время как назогастральный зонд 

традиционно является основным методом декомпрессии верхних отделов желудочно-
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кишечного тракта, назоинтестинальная трубка, благодаря своей более дистальной установке, 

может более эффективно воздействовать на весь кишечник, включая его дистальные отделы, 

что делает её перспективным методом для лечения пациентов с обтурациями из-за спаечной 

болезни брюшной полости [8, 9]. В последние годы увеличивается количество исследований, 

посвящённых сравнительной оценке эффективности этих двух методов декомпрессии. В 

нескольких крупных клинических испытаниях показано, что использование может 

способствовать более быстрому восстановлению моторики кишечника и снижению времени 

нахождения пациента в больнице. В то же время, другие работы подчеркивают важность 

правильного выбора метода в зависимости от локализации обтурации и состояния пациента 

[10, 11]. Несмотря на это, научные исследования, посвящённые сравнительному анализу этих 

методов при спаечной обтурационной кишечной непроходимости, остаются ограниченными, 

что обосновывает необходимость дальнейших исследований в этой области [12, 13]. 

Целью работы стала оценка эффективности назоинтестинальной интубации у 

пациентов со острой обтурационной тонкокишечной непроходимостью как одного из 

главных медицинских процедур проводимого при консервативном лечении. 

 

Материал и методы исследования 

В проспективное исследование были включены пациенты старше 18 лет с диагнозом 

острая спаечная обтурационная тонкокишечная непроходимость, поступившие в 

Национальный хирургический центр МЗКР в период с 2023 г по 2024 г. Диагноз ставился на 

основе жалоб, анамнеза заболевания, клинических и инструментальных методов 

исследования. Данная группа составила основную группу (1 группу). В этой группе было 48 

пациентов. Критерии исключения: обтурационная тонкокишечная непроходимость 

вследствие имеющегося злокачественного новообразования полых органов желудочно-

кишечного тракта, смешанная кишечная непроходимость (обтурационная и 

странгуляционная тонкокишечная непроходимость), а также противопоказания к 

назоинтестинальной интубации кишечника. Пациентам основной группы после проведённых 

клинических и инструментальных исследований и получения информированного согласия 

проводили назоинтестинальную интубацию. Процедура проводилась по общепринятым 

стандартам в условиях кабинета эзофагогастроскопии. Назоинтестинальное зондирование 

осуществлялось одноканальным зондом №26, имеющим 25 отверстий, расположенных по 

спирали. Длина зонда составляла 3000 мм, с наконечником в виде оливы на ножке. Под 

контролем эзофагогастродуоденоскопии зонд устанавливали биопсийными щипцами 

параллельно эндоскопу на протяжении 25,0–35,0 см от дуоденоеюнального перехода. При 

положительной динамике через 12 ч после эвакуации желудочно-кишечного содержимого 

вводили водорастворимое контрастное вещество с целью контроля проходимости тонкой 

кишки, проведения внутрикишечной терапии и последующего контроля эффективности 

проводимой декомпрессии тонкого кишечника. 

В ретроспективном исследовании были выбраны истории болезни за период с 2022 г по 

2023 г пациентов, поступивших с клиникой острой спаечной обтурационной тонкокишечной 

непроходимости, которым проводилась декомпрессия желудочно-кишечного тракта методом 

желудочного зондирования. Желудочный зонд №18 имел длину 1200 мм. При положительном 

эффекте через 12 часов вводилось водорастворимое контрастное вещество с целью контроля 

проходимости тонкой кишки. В данной группе было 56 пациентов, что соответствовало 

контрольной группе (2 группе). 

Обеим группам проводили динамическое рентгенологическое исследование с 

водорастворимым контрастным веществом на предмет разрешения тонкокишечной 
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непроходимости через 1, 6 и 12 часов после приема контрастного вещества, ультразвуковое 

исследование (УЗИ) брюшной полости (через 6 и 12 часов), лабораторные анализы (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, С-реактивный белок (СРБ)) при поступлении и через 72 

часа после госпитализации. Если в обеих группах наблюдалась положительная динамика, 

продолжалось консервативное лечение. Всем пациентам запрещалось принимать пищу в 

течение 48 часов, и все пациенты получали инфузионную терапию. При неэффективности 

проводимых мероприятий, отсутствии рентгенконтрастного вещества в слепой кишке через 

72 часа или при обнаружении странгуляционной тонкокишечной непроходимости было 

рекомендовано оперативное лечение в экстренном порядке. 

Были собраны следующие параметры: возраст, пол, продолжительность симптоматики 

до госпитализации, количество и виды ранее перенесённых операций, количество 

предыдущих эпизодов острой спаечной кишечной непроходимости, время разрешения 

острой обструкции тонкого кишечника после проведённого лечебного мероприятия, 

рентгенологические признаки (поступление рентгенконтрастного вещества в слепую кишку), 

максимальный диаметр тонкой кишки по данным УЗИ, показатели лейкоцитов, количество 

отделяемого из зонда в первые сутки, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), СРБ, оценка 

интенсивности боли по цифровой рейтинговой шкале (NRS) от 0 до 10 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

ЦИФРОВАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА (NRS) 
 

Балл Характеристика интенсивности боли 

0–2  боль слабая, 

от 2,1 до 4 умеренная, 

от 4,1 до 6  сильная, 

от 6,1 до 8  сильнейшая, 

от 8,1 до 10  невыносимая. 

 

Данные были собраны с использованием Microsoft Excel. Переменные были 

проанализированы с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 16.0 (SPSS 

Inc., Chicago). Для статистического анализа при одномерном анализе использовался t-

критерий Стьюдента или критерий Манна–Уитни для непрерывных переменных. Если p < 

0,05, результат считался статистически значимым. 

 

Результаты и обсуждение 

В 1 группе из 48 пациентов 21 составляли мужчины, 27 — женщины, в то время как во 

2 группе из 56 пациентов 27 мужчин и 29 женщин. Различия между группами по половому 

составу не имеют статистической значимости (p=0,18), что свидетельствует о 

сопоставимости групп по этому параметру. Средний возраст пациентов в 1 группе составил 

49,81±16,8 лет, в 2 группе — 50,89±18,08 лет. Различие в среднем возрасте между группами 

не было статистически значимым (p=1,98), что подтверждает аналогичность возрастного 

состава пациентов. Продолжительность симптоматики до госпитализации: Средняя 

продолжительность симптомов до госпитализации составила 1,6 суток в 1 группе и 1,9 суток 

в 2 группе. Разница по данному показателю не является статистически значимой (p=0,13), 

что указывает на сходство в тяжести заболевания на момент поступления в стационар. 

Количество предыдущих эпизодов острой спаечной кишечной непроходимости: в 1 

группе среднее количество предыдущих эпизодов составило 0,8, в 2 группе — 0,93. Эти 

различия также не были статистически значимыми (p=0,91), что подтверждает схожесть 

историй болезни между группами. В 1 группе максимальный диаметр составил 46,3±3,8 мм, 
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что несколько ниже показателя с 2 группой (48,2±2,6 мм). Однако различие между группами 

оказалось статистически незначимым (p = 0,42), что может свидетельствовать о схожести 

воздействия обеих методик на кишечник. Лабараторные данные в обеих группах, такие как 

лейкоциты (р=0,06), СОЭ (р=0,54) и СРБ (р=0,078) статистически незначимы. В рамках 

исследования был проанализирован объем отделяемого из зонда в первые сутки после 

проведения интубации. В 1 группе (назоинтестинальная интубация) было 40 мл/ч, во 2 

группе (назогастральное зондирование) – 22 мл/ч. Статистический анализ показал, что 

разница между этими двумя группами является статистически значимой (p=0,045) (Таблица 

2). 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ОСНОВНОЙ (1 ГРУППА)  

И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ (2 ГРУППА) 
 

Характеристика пациентов 1 группа (n = 48) 2 группа (n = 56) р 

Пол (м/ж) 21/27 27/29 0,18 

Возраст (годы) 49,81±16,8 50,89±18,08 0,78 

Продолжительность симптоматики до 

госпитализации (сутки) 

1,6 1,9 0,13 

Количество предыдущих эпизодов острой спаечной 

кишечной непроходимости 

0,8 0,93 0,91 

Максимальный диаметр тонкой кишки по УЗИ 

данным (мм) 

46,3±3,8 48,2±2,6 0,42 

Количество отделяемого из зонда в первые сутки 

(мл/ч) 

40 22 0,045 

СРБ (мг/л) 7,2±2,1  8,1±1,8 0,078 

Лекоциты (х 10
9
/л) 16 18 0,06 

СОЭ (мм/ч) 24 28 0,54 

 

Различия в проведённых операциях в анамнезе между группами минимальны и не 

влияют на интерпретацию результатов. В частности, различия в частоте проведённых 

операций (например, резекция тонкой кишки и колоректальные вмешательства) не оказывают 

значимого влияния на сопоставимость групп. Частота других операций, таких как 

аппендэктомия, холецистэктомия, гастродуоденальные операции и операции на почках, в 

обеих группах также не сильно отличается. На основе представленных данных можно 

утверждать, что группы являются гомогенными и могут быть использованы для дальнейших 

сравнений эффективности лечения (Таблица 3). 
 

Таблица 3 

ВИДЫ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Виды перенесенных операций 1 группа (n = 48) 2 группа (n = 56) 

Аппендэктомия 6 7 

Холецистэктомия 4 3 

Резекция тонкой кишки 10 15 

Колоректальные операции 11 13 

Гастродуоденальные операции 3 4 

Операции на почках 1 1 

Гинекологические операции 9 10 

Другие операции 4 3 
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В 1 группе (n=48), где применялась назоинтестинальная интубация, у 77,1% пациентов 

удалось разрешить острую спаечную обтурационную тонкокишечную непроходимость 

консервативным методом. В 2 группе (n=56), где использовался назогастральный зонд, 

консервативное лечение было проведено у 60,7% (34 пациента). Таким образом, в группе с 

назоинтестинальной интубацией наблюдается более высокая доля пациентов, у которых 

произошло разрешение, по сравнению с группой, использующей назогастральный зонд. 

Следует отметить, что в 2 группе наблюдается больший процент оперативных вмешательств 

(39,3%), что может свидетельствовать о меньшей эффективности назогастрального зонда. 

Статистический анализ показал, что различие в применении консервативного лечения между 

группами является значимым (p=0,0369), что указывает на отличие в эффективности 

выбранных методов и их влияние на результаты исхода лечения (Таблица 4).  
 

Таблица 4  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Характер лечения 1 группа (n = 48) 2 группа (n = 56) р 

Оперативное 11 (22,9%) 22 (39,3%)  

Консервативное 37 (77,1%) 34 (60,7%) 0,0369 

 

В 1 группе оценка интенсивности боли по цифровой рейтинговой шкале (NRS) от 0 до 

10 при успешном консервативном разрешении острой обтурационной тонкокишечной 

непроходимости показал, что среднее значение при поступлении (NRS = 7,1) снизился на 3 

сутки (NRS=2,6) в 2 раза. Во 2 группе при успешном консервативном лечении NRS = 7,6, при 

выписке NRS=3,6. Следует отметить, что в первой группе в течение первых 12 часов был 

зафиксирован максимальный эффект от проведения консервативной терапии — обструкция 

тонкой кишки разрешилась у 22 (56,7%) из 37 пациентов. При этом во второй группе 

количество благоприятных исходов за этот период было значительно ниже, чем в первой 

группе — 19 (55,8%) из 34 пациентов. Такая закономерность объясняется как более высокой 

лечебной эффективностью глубокой декомпрессии тонкой кишки в сочетании с инфузионной 

терапией, так и более ранним и точным выявлением прохождения контрастного вещества 

через препятствие в тонкой кишке при динамической рентгенографии с контрастированием. 

Заключение 

Эффективность назоинтестинальной интубации с целью декомпрессии тонкой кишки у 

пациентов с острой обтурационной тонкокишечной непроходимостью статистически выше, 

чем у пациентов, получавших назогастральное зондирование. 
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Аннотация. Факторы, которые могут способствовать развитию жировой печени при 

СД1, включают: приобретенную печеночную и периферическую инсулин резистентностью, 

вызванную гипергликемией активацию и повышение регуляции факторов транскрипции, 

которые регулируют внутрипеченочную обработку липидов, измененную доставки инсулина 

в печень, аномалии липопротеинов. Взаимодействие и воздействие являются 

двунаправленными между НАЖПБ и инсулинорезистентностью при сахарном диабете 1 

типа. Стеатоз печени у пациентов с СД1 может быть обусловлен печеночным гликогенозом и 

косвенно за счет увеличения потока свободной  жирной кислоты в печень через сниженное 

периферическое ингибирование липолиза. 

 

Abstract. Factors that may contribute to the development of fatty liver in T1DM include: 

acquired hepatic and peripheral insulin resistance, hyperglycemia-induced activation and 

dysregulation of transcription factors that regulate intrahepatic lipid processing, altered insulin 

delivery to the liver, lipoprotein abnormalities. Interactions and exposures are bidirectional between 

NAFLD and insulin resistance in type 1 diabetes mellitus. Hepatic steatosis in T1DM patients may 

be due to hepatic glycogenosis and indirectly by increased free fatty acid flow to the liver through 

reduced peripheral inhibition of lipolysis. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольной жировой болезни, гликогенная 

гепатопатия, соматотропный гормон, инсулиноподобный фактор роста-1. 
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Известно накопление жира и гликогена в печени у пациентов с сахарным диабетом 1 

типа (СД1) [1, 2]. Однако, в отличие от внимания, уделяемого неалкогольной жировой 

болезни печени при диабете 2 типа [3, 4], этиология, распространенность и последствия 

стеатоза печени при диабете 1 типа остаются плохо изученными. Отсутствие исследовании в 

этой области может быть связано с большей распространенностью диабета 2 типа по 

сравнению с диабетом 1 типа и связью диабета 2 типа с ожирением, которое является 

общепризнанным фактором риска жировой болезни печени [5]. 

Обзорная статья организована следующим образом: в первом разделе рассматриваются 

механизмы избыточного накопления гликогена в печени при диабете 1 типа. Во второй части 

анализируется клинические данные гликогенной гепатопатии. В третьем разделе 

рассматриваются эффекты дефицита инсулина и гипергликемии на гепатоциты, 

способствующие НАЖБП при диабете 1 типа. В четвертой части приводятся данные о 

распространенности стеатоза печени и среди пациентов с диабетом 1 типа и пути изменений 

номенклатуры НАЖПБ. В пятом разделе обсуждается связь инсулин подобного фактора 

роста-1 (ИФР-1) с СД1 типа и НАЖПБ. Наконец, обсуждаются некоторые из возможных 

клинических направлений дальнейших исследований НАЖБП при диабете 1 типа. 

Глюкоза представляет собой основной источник энергии для большинства тканей 

организма, поэтому, поддержание ее гомеостаза является результатом сложной регуляторной 

системы, включающей различные ткани. Межорганное перекрестное взаимодействие 

посредством разнообразных циркулирующих факторов, таких как инсулин и нейропептиды, 

обеспечивает распределение питательных компонентов в соответствии с потребностью 

конкретного органа [6]. В настоящее время показано, что семьдесят пять процентов 

кровотока содержащий весь инсулин, секретируемый β-клетками поджелудочной железы, 

поступает через воротную вену печень. Несмотря на общеизвестный факт, что сахарный 

диабет 1 типа — это нарушение метаболизма глюкозы, которое возникает из-за абсолютного 

дефицита инсулина, в результате аутоиммунного разрушения β-клеток, секретирующих 

инсулин, при этом поступление инсулина в печень из воротной вены отсутствует. Надо 

отметить, что данных о регуляции печеночного кровотока при диабете 1 типа недостаточно и 

это заслуживает дополнительного изучения [5]. 

Инсулин снижает печеночный глюконеогенез, подавляя экспрессию генов ключевых 

глюконеогенных ферментов фосфоенолпируваткарбоксикиназы и глюкозо-6-фосфатазы. 

Кроме того, инсулин стимулирует синтез гликогена в печени, активируя гликогенсинтетазу. 

Как только печень насыщается гликогеном, любая дополнительная порция глюкозы, 

поглощаемая гепатоцитами, перемещается на пути, ведущие к синтезу жирных кислот, 

которые экспортируются из печени уже в виде липопротеинов [7]. Так же гипотеза и Roden M 

с соавторами подверждает, что аномальное преобразование углеводов вызывает накопление 

жира в печени. Гепатоциты поглощают глюкозу независимо от инсулина с помощью 

низкоаффинного, высокопроизводительного транспортера глюкозы GLUT2, который 

облегчает поступление глюкозы в присутствии высоких концентраций синусоидальной 

глюкозы. В гепатоцитах глюкоза быстро фосфорилируется до глюкозо-6-фосфата с помощью 

печеночной изоформы гексокиназы глюкокиназы. Из глюкозо-6-фосфата поток глюкозы 

преврашается в гликоген через уридиндифосфат (УДФ)-глюкозу (прямой путь синтеза 

гликогена), пентозофосфатный шунт или в гликолиз, давая такие молекулы, как пируват и 

лактат. Гликоген также может синтезироваться косвенным путем (3 углеродных единицы → 

фосфоенолпируват → глюкозо-6-фосфат → глюкозо-1-фосфат → УДФ-глюкоза → гликоген) 

[8]. 
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Имеются многочисленные сообщения о случаях избыточного запаса гликогена у 

пациентов с диабетом 1 типа вызывая гликогенную гепатопатию [9-11]. 

Накопление гликогена начинается вблизи плазматической мембраны, на периферии 

гепатоцита. Затем отложения гликогена растут от периферии к внутренней части клетки. 

Благодаря такому способу отложения гликогена гепатоциты могут запасать большие 

количества гликогена. [9]. 

Утверждалось, что при накоплении гликогена в печени у пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа с плохим гликемическим контролем обычно присутствуют два 

комбинированных события, способствующих отложению гликогена в печени: гипергликемия 

(на что указывает повышенный уровень глюкозы в крови и гликированного гемоглобина) и, 

как следствие, большое количество инсулина (на что указывает повышенная доза инсулина). 

При гипергликемии глюкоза пассивно поступает в гепатоциты с помощью 

инсулинонезависимого GLUT2 и быстро фосфорилируется, что приводит к ингибированию 

ее высвобождения из гепатоцитов. Глюкокиназа преобразует глюкозу в глюкозу-6-фосфат с 

последующим захватом в гепатоците. Затем повышенное введение инсулина способствует 

полимеризации глюкозу-6-фосфат в гликогене с помощью гликогенсинтазы, что приводит к 

большому количеству синтеза гликогена при высоких концентрациях цитоплазматической 

глюкозы [9]. 

Избыточный гликоген накапливается в гепатоцитах из-за инсулинонезависимого 

перехода глюкозы в гепатоциты в период гипергликемии с последующим 

инсулинопосредованным преобразованием в печеночный гликоген (требуются как 

повышенный уровень глюкозы, так и инсулина) [10]. 

Ингибирование чистого печеночного процесса гликогенолиза происходит при 

гипоинсулинемических и гипергликемических состояниях, в основном из-за снижения 

потока гликогенфосфорилазы [5] . У пациентов с диабетом 1 типа, проходивших интенсивное 

лечение, гипогликемия не стимулировала распад печеночного гликогена или активацию 

эндогенной продукции глюкозы, несмотря на процессы контррегуляции. Эти факторы могут 

способствовать дефектной гипогликемической контррегуляции, наблюдаемой у пациентов с 

диабетом 1 типа [11]. 

Клинические данные о гликогенной гепатопатии. Впервые были задокументированы 

как компонент синдрома Мориака в 1930 году [12], впоследствии было признано, что 

перегрузка печени гликогеном может происходить без связанных с ней признаков задержки 

роста, замедление полового созревания и развитием кушингоидных типов тел сложение. 

Ранее ее называли по-разному: гепатический /печеночный гликогеноз, накопление гликогена 

в печени или гепатомегалия, связанная с накоплением гликогена при СД, термин 

«гликогенная гепатопатия» был введен в 2006 году в первой статье, систематически 

описывающей гистологические данные, и в настоящее время получил широкое признание и 

использование [13]. 

Гликогенная гепатопатия обычно возникает у детей и взрослых с выраженной или 

длительной гипергликемией, за которой следует экзогенное введение инсулина в условиях 

СД 1 типа. У большинства пациентов наблюдается гепатомегалия и повышенные показатели 

сывороточных аминотрансфераз, которые нормализируется после гликемического контроля 

[14]. 

Исследование случай-контроль подтвердило, что у пациентов с гликогенной 

гепатопатией был недостаточный гликемический контроль, по сравнению с контрольной 

группой (дети с СД1 типа без гликогенной гепатопатии) о чем свидетельствует история  
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повышения уровня гликрованного гемоглобина (HbA 1c). В данном же исследовании 

показана о задержка роста детей с гликогеной гепатопатией [15].  

Ретроспективное исследование когорты детей младше 18 лет подтверждает о развитие 

гликогенной гепатопатии с высокими уровнями АЛТ и АСТ у детей с декомпенсированным 

сахарным диабетом с длительным течением [16]. 

Как было описано, повторные эпизоды кетоацидоза при диабете 1 типа значительно 

увеличивают риск перегрузки печени гликогеном, поскольку диабетический кетоацидоз 

(фатальное осложнение плохо контролируемого диабета) обычно лечат постоянными 

уровнями внутривенного инсулина (при высокой концентрации глюкозы в крови). 

Фактически, высокий процент случаев гликогенной гепатопатии, описанных в литературе, 

представлял собой диабетический кетоацидоз с частотой около 40% (14/35 случаев), что 

подтверждает связь постоянного лечения инсулином и развития гликогенной гепатопатии [9]. 

Эффекты дефицита инсулина и гипергликемии на гепатоциты способствущие НАЖБП 

при диабете 1 типа. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватывает спектр от 

относительно доброкачественного изолированного гепатостеатоза (ГС) до более опасных 

проблем неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), фиброза печени и цирроза. НАЖБП, по 

определению, может быть диагностирована только при отсутствии других причин 

заболевания печени [17]. 

Накопление жира в печени происходит, когда скорость печеночного липогенеза из-за 

повышенного поглощения свободных жирных кислот (СЖК) печенью и синтеза 

триглицеридов превышает скорость окисления триглицеридов или оттока в виде 

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) [18]. Факторы, которые могут 

способствовать жировой болезни печени при СД1, включают: приобретенную печеночную и 

периферическую ИР [19], вызванную гипергликемией активацию и повышение регуляции 

факторов транскрипции, которые регулируют внутрипеченочную обработку липидов [18], 

измененную  доставку инсулина в печень [20], аномалии липопротеинов [21]. 

Взаимодействие и воздействие являются двунаправленными между НАЖПБ и 

инсулинорезистентностью при сахарном диабете 1 типа. Стеатоз печени у пациентов с СД1 

могут быть вызванным печеночным гликогенозом и косвенно за счет увеличения потока 

СЖК в печень через сниженное периферическое ингибирование липолиза [22]. Так же 

является противоположностью, что печеночная инсулинорезистентность будет 

способствовать гипергликемии из-за непрерывного глюконеогенеза, наряду с 

ингибированием липогенеза. Однако, как было указано ранее, несколько других механизмов 

могут привести к увеличению липогенеза в гепатоцитах [18].  

Инсулинорезистентность часто наблюдается у больных диабетом 1 типа во время 

пубертатного развития и интеркуррентных заболеваний. Половое созревание связано с 

физиологическим нарушением чувствительности к инсулину, под влиянием с всплеска 

гормона роста и половых стероидов, особенно на поздних стадиях пубертатного развития. 

Инсулинорезистентность, связанная с половым созреванием, в основном влияет на 

периферическое использование глюкозы, с меньшим влиянием на жировой обмен. Плохой 

гликемический контроль у больных диабетом 1 типа обусловлен с печеночной 

резистентностью к инсулину [19]. 

Кроме того, было показано, что гипергликемия увеличивает как белки, связывающие 

регуляторные элементы стерола (SREBP), так и экспрессию GLUT2 в гепатоцитах. SREBP 

являются факторами транскрипции, которые активируют экспрессию множества генов, 

предназначенных для синтеза и поглощения холестерина, жирных кислот, триглицеридов и 

фосфолипидов. При наличии высоких уровней глюкозы и, независимо от инсулина SREBP, 
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такие как стерол-регуляторный элемент-связывающий белок-1c (SREBP-1c), углевод-

чувствительный элемент-связывающий белок (ChREBP), повышают экспрессию множества 

липогенных генов. Следовательно, SREBP и ChREBP могут способствовать развитию 

жировой печени при СД1 [23].  

При гипергликемии гепатоциты поглощают и/или производят больше глюкозы, чем 

может быть преобразовано в гликоген, эта дополнительная глюкоза перемещается по путям, 

ведущим к синтезу жирных кислот. Таким образом, как гипергликемия, так и 

гипоинсулинемия, которые могут характеризовать плохо контролируемый диабет 1 типа, 

могут потенцировать множественные пути, способствующие превращению сахара в жир и 

синтезу липидов [18]. 

При СД1 инсулин доставляется периферически посредством подкожного введения 

инсулина. Это существенно отличается от физиологической доставки инсулина 

непосредственно в портальный кровоток, где 50–80% инсулина впоследствии выводится 

печенью. Такое измененное воздействие концентраций инсулина на гепатоциты может 

значительно изменить скорость отложения внутрипеченочного жира. Ванлесс и др. показали, 

что у 90% пациентов получавшей инсулин внутрибрюшинно во время диализа развился 

стеатоз печени и ни у одного из пациентов не развился стеатоз печени в контрольной группе - 

это подчеркивает стеатогенную роль гиперинсулинемии [20]. 

У пациентов с диабетом 1 типа дефицит инсулина приводить к количественным 

нарушениям липидов. Увеличивается количество липопротеинов, богатых триглицеридами 

(хиломикроны, ЛПОНП), что приводит к гипертриглицеридемии. Эти нарушения 

липопротеинов могут способствовать накоплению жира в печени при СД1 [21]. 

Распространенность НАЖБП при сахарном диабете 1 типа. В одном метаанализе 

включающем 20 исследований, проведенных в период с 2009 по 2019 год с участием 3901 

пациента, как детей, так и взрослых с СД1 показано, что общая распространенность НАЖБП 

у пациентов с диабетом 1 типа значительна и составляет 19,3%, а распространенность даже 

выше — 22% только у взрослых. Оценка распространенности сильно зависит от 

диагностической стратегии и используемого определения НАЖБП. Самый высокий уровень 

распространенности был выявлен при ультразвуковых исследованиях (27,1%, 95% ДИ: 18,7–

36,3%), более низкий в исследованиях с МРТ (8,6%, 95% ДИ: 2,1–18,6%) и самый низкий в 

двух исследованиях, объединяющих оценки риска с транзиторной эластографией (2,3%, 95% 

ДИ: 0,6–4,8%). Исследование биопсии показало распространенность 19,4% (95% ДИ: 10,0–

30,7%) у 57 человек с СД1 [17]. 

В 1980 г впервые ввели термин НАЖБП, который относится к развитию стеатоза без 

значительного потребления алкоголя, при этом разделяя многие гистопатологические 

признаки с алкоголь-ассоциированным заболеванием печени [24].  

Системная и печеночная инсулинорезистентность (ИР) является важным компонентом 

патогенеза MASLD, который впервые был описан в 1999 г. Эта характеристика MASLD 

переоценивает отсутствие значительного потребления алкоголя, при этом недооценивая роль 

метаболических факторов риска [25].  

В 2020 г международная консенсусная группа разработала новую номенклатуру 

жировой болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MAFLD), для решения 

этих проблем [26].  

В 2023 г Американская ассоциация по изучению заболеваний печени и Европейская 

ассоциация по изучению печени одобрили новую номенклатуру SLD, основанную на 

утвердительном и нестигматизирующем подходе. Стеатоз печени (SLD) был выбран в 

качестве всеобъемлющего термина для охвата различных этиологий стеатоза [27].  
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Все вышеупомянутые попытки точно определить метаболическое заболевание печени 

указывают не только на клиническую значимость, но и на гетерогенность этого сложного 

метаболического заболевания. 

ИФР-1 обладает множественными паракринными и эндокринными эффектами, не 

только стимуляции роста но и гипогликемическими эффектами на рецепторе инсулина и 

отрицательной обратной связью на уровне гипофиза для подавления секреции ГР [28].  

Одной из основных метаболических функций ГР является его стимулирующее 

воздействие на печень, вырабатывая приблизительно 80% циркулирующего 

инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Дефицит гормона роста, который часто связан 

с центральным ожирением, потерей мышечной массы, снижением костной массы и 

ухудшением качества жизни, демонстрирует наличие прямого действия ГР в печени. 

Поскольку печень также считается основным источником циркулирующего ИФР-1, 

накапливающиеся данные указывают на то, что ИФР-1 напрямую нацелен на печень. 

Некоторые исследования показали, что уровни ГР и ИФР-1 снижены у пациентов с НАЖБП 

[29].  

ГР и ИФР-1 являются важными регуляторами метаболизма глюкозы и липидов в 

печени, и все больше данных свидетельствуют о том, что снижение GH и IGF-1 увеличивает 

риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Животные модели показывают, что 

как ГР, так и ИФР-1 обладают противовоспалительным и антифиброзным действием, тогда 

как сам ГР, по-видимому, имеет решающее значение для предотвращения накопления 

липидов в печени, в значительной степени за счет ингибирования липогенеза de novo. ГР и 

ИФР-1 оказывают разное воздействие на гликемию, причем ГР действует как 

контррегуляторный гормон, а ИФР-1 оказывает гипогликемическое действие, достигаемое за 

счет высокой степени гомологии между ИФР-1 и инсулином, а также рецептором инсулина и 

рецепторами ИФР. При НАЖБП гипогликемическое действие ИФР-1, вероятно, будет 

особенно значимым, поскольку чувствительность к ИФР-1 сохраняется, несмотря на 

резистентность печени к инсулину. Клинический опыт также подтверждает роль оси 

ГР/ИФР-1 в патогенезе НАЖБП, поскольку у пациентов с дефицитом GH наблюдается более 

высокая распространенность НАЖБП, а замена ГР улучшает характеристики НАЖБП. В 

общей популяции взрослые с более высоким уровнем сывороточного ИФР-1 имеют более 

низкий риск НАЖБП [28].  

Основные метаболические эффекты ГР состоят в стимуляции липолиза в белой 

жировой ткани, что увеличивает циркулирующие уровни свободных жирных кислот и 

приводит к ингибированию окисления глюкозы и нарушению печеночной и периферической 

чувствительности к инсулину, это одним из путей развития инсулинорезмистености у детей с 

СД1. Нами, в ранее опубликованном оригинальном исследовании  было показано, что 

повышение ГР и снижение ИФР-1 у детей с СД1 по сравнению с контрольной группе 

статистический значимо [30].  

Так же в других исследованиях покзано,что низкий уровень циркулирующего IGF-1 

может играть важную роль в развитии прогрессирующей НАЖБП, независимо от 

резистентности к инсулину. Добавки с ГР/ИФР-1 могут быть кандидатом для лечения 

НАЖБП [31]. 

ПетитЖ.М и другие  исследовали 128 пациентов с диабетом 1 типа, 264 пациента с 

диабетом 2 типа и 67 участников без диабета. Стеатоз печени определялся с помощью 

магнитно-резонансной томографии. В контрольной группе у девяти человек (13,4%) был 

стеатоз по сравнению с шестью (4,7%) пациентами с диабетом 1 типа (P=0,04). Среди 

пациентов с диабетом 2 типа у 166 (62,8%) был стеатоз. В многомерном анализе, 
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включавшем пациентов с диабетом 1 типа и участников без диабета, стеатоз был связан 

только с ИМТ, тогда как возраст, пол, терапия статинами и диабет 1 типа не были связаны. У 

пациентов с диабетом 1 типа не было никакой корреляции между содержанием жира в печени 

и расчетной скоростью клубочковой фильтрации или толщиной интима-медиа сонной 

артерии [32].  

Kummer, S совметсно с соавторами  изучили распространенность НАЖБП в когорте 

детей и подростков с СД 1 типа в педиатрическом диабетическом центре третичного уровня в 

Германии и не рекамендует систематического скрининга НАЖБП у детей с СД 1 типа, так 

как результаты не указывают на значительное увеличение распространенности НАЖБП в 

этой когорте [33].  

Тогда как другое проспективно когортное исследование показало, распространенность 

НАЖБП составляет 16,2% и связан с метаболическим синдромом и индексом массы тела. 

Повышенная жесткость печени, указывающая на фиброз, в целом не распространена у людей 

с СД1 (3,8%), но достигает 13,2% у людей с СД1 и НАЖБП. Рекомендуется проводить 

скрининг людей с СД1 и сопутствующим метаболическим синдромом, желательно с 

помощью УЗИ, дальнейшей оценку может проводить эластометрии (для совместной оценки 

стеатоза и возможного фиброза) [34].  

Исследование, проведенное в 2021 г, сравнило 30 пациентов с СД1 с 37 пациентами с 

СД2, чтобы оценить связь между энергетическим метаболизмом печени и НАЖБП, 

связанной с диабетом. Это исследование показало, что, как и ожидалось, у лиц с СД2 было 

более высокое содержание липидов в печени (38% при СД2 против 7% при СД1) и более 

высокая резистентность к инсулину, несмотря на аналогичный гликемический контроль. 

Последующее наблюдение через 5 лет показало, что содержание липидов в 

гепатоцеллюлярной ткани удвоилось у лиц с СД2 с увеличением висцеральной жировой 

ткани, увеличив распространенность НАЖБП до 70%. Это коррелировало с резистентностью 

к инсулину, а энергетический метаболизм печени, оцененный по концентрациям γАТФ и 

неорганического фосфата (Pi), был нарушен у обоих лиц, но значительно больше у лиц с СД2 

(17% против 10% у лиц с СД1). В целом это исследование предполагает, что масса жировой 

ткани и митохондрии печени играют важную роль в развитии НАЖБП у пациентов с 

диабетом. Это может указывать на важную роль избыточной висцеральной жировой ткани в 

возникновении НАЖБП. Поскольку данных о распространенности НАЖПБ у лиц с СД1 

недостаточно, необходимы дальнейшие исследования для конкретного решения этого 

вопроса [35].  

Другие исследователи пришли к выводу, что золотым стандартом диагностики НАЖБП 

остается биопсия печени, поскольку НАЖБП трудно диагностировать без гистологического 

анализа, а традиционная визуализация часто недостаточна, но она дорогая и рискованная для 

проведения в большой популяции, и поскольку нет достаточно специфичных для НАЖБП 

биомаркеров крови [36].  

В перечисленных работах с гликогенной гепатопатией не были исследованы 

гормональные показатели для подтверждения о задержке роста, так как заболеваемость ГГ 

значительно снизилась с появлением инсулина длительного действия и из-за растущего 

признания и осведомленности о контроле гликемии пациентами с диабетом. Истинная 

заболеваемость и распространенность ГГ неизвестны. Одной из причин этого является 

сложность его дифференциальной диагностики с НАЖБП, что часто приводит к 

неправильной диагностике. Следует подробное изучить распространенность, связь ГР/ИФР-1 

и НАЖПБ у детей с СД1. 
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Аннотация. Представлено исследование стираемости зубов у детей и ее влияния на 

формирование различных зубочелюстных аномалий. Актуальность исследования 

стираемости зубов у детей в России и Кыргызстане обусловлена несколькими важными 

аспектами. В последние годы наблюдается значительное увеличение числа детей с 

зубочелюстными аномалиями, что, в том числе, связано с изменениями в питании, уровне 

стоматологической помощи и особенностях образа жизни. Стираемость зубов, как 

естественный процесс, может быть нарушена различными факторами, включая неправильное 

прикусывание, вредные привычки, недостаток минералов и витаминов, а также 

неблагоприятную экологическую обстановку. Основной целью исследования является анализ 

стираемости зубов у детей как фактора риска для развития зубочелюстных аномалий. 

Материалами и методами исследования явились клинические осмотры дети в возрасте от 6 

до 15 лет, всего 210 детей, разделенных на группы в зависимости от аномалий. Затем 

проводилось анкетирование больных. Результаты исследования показали высокую 

распространенность аномалий и деформаций зубочелюстной системы, а также разнообразие 

их клинических проявлений и влияние на предрасположенность к кариесу. Стираемость 

зубов оценивалась с помощью индекса TWI, средняя степень стираемости составила 0,902 ± 

0,811 балла. Взаимосвязь с соматической патологией у беременных подчеркивает 

необходимость разработки профилактических мероприятий. Профилактика патологической 

стираемости зубов включает выявление причин бруксизма и их своевременное устранение, 

нормализацию прикуса с использованием протезов и ортодонтических аппаратов, а также 

акцент на коррекцию осанки и устранение вредных привычек. 

 

Abstract. This article presents a study on tooth wear in children and its impact on the 

formation of various dental and jaw anomalies. The relevance of the study on tooth wear in children 

in Russia and Kyrgyzstan is determined by several important aspects. In recent years, there has been 

a significant increase in the number of children with dental and jaw anomalies, which is partly 

related to changes in nutrition, the level of dental care, and lifestyle factors. Tooth wear, as a natural 

process, can be disrupted by various factors, including improper bite, harmful habits, deficiencies in 

minerals and vitamins, and an unfavorable environmental situation. The main goal of the study is to 

analyze tooth wear in children as a risk factor for the development of dental and jaw anomalies. The 

materials and methods of the study included clinical examinations of children aged 6 to 15 years, 
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with a total of 210 children divided into groups based on the type of anomalies. A survey was then 

conducted among the patients. The results of the study showed a high prevalence of anomalies and 

deformations of the dental and jaw system, as well as a variety of clinical manifestations and their 

influence on the predisposition to dental caries. Tooth wear was assessed using the TWI index, with 

the average degree of wear being 0.902 ± 0.811 points. The correlation with somatic pathology in 

pregnant women highlights the need for the development of preventive measures. Prevention of 

pathological tooth wear includes identifying the causes of bruxism and their timely elimination, 

normalizing the bite using prosthetics and orthodontic appliances, as well as focusing on posture 

correction and the elimination of harmful habits. 

 

Ключевые слова: стираемость зубов, зубочелюстные аномалии, бруксизм, 

профилактика, ортодонтия, кариес, соматическая патология, дети. 

 

Keywords: tooth wear, dental anomalies, bruxism, prevention, orthodontics, caries, somatic 

pathology, children. 

 

Патология твердых тканей зубов занимает одно из ведущих мест среди 

стоматологических заболеваний. Основные факторы, способствующие стиранию этих 

тканей, включают функциональные недостатки, морфологические аномалии, чрезмерные 

нагрузки, химические воздействия и профессиональные риски. Эта проблема вызывает 

значительный интерес у стоматологов, которые внесли важный вклад в ее изучение. 

Стирание эмали и дентина — это постоянный процесс, который продолжается на 

протяжении всей жизни. Он возникает из-за регулярного контакта зубов друг с другом и с 

пищей во время жевания, и его интенсивность может изменяться на протяжении жизни, 

рассматриваясь как физиологический. Благодаря высокой прочности эмали и дентина, 

абразия как временных, так и постоянных зубов происходит медленно и равномерно [1, 2]. 

В настоящее время повышенная стираемость зубов становится одной из наиболее 

распространенных проблем в области стоматологии. Исследования в развитых странах 

фиксируют рост случаев этого заболевания и появление новых форм. По данным М. Г. 

Бушана (1979), абразия наблюдается у 11,8% людей в возрасте от 20 до 60 лет, в то время как 

В. И. Кобелев указывает на 18%, а по данным исследователя Кыргызстана С. Б. Садыкова — 

на 12,7%, учитывая различные экзогенные и эндогенные факторы [3]. 

Клинические проявления и причины стираемости зубов разнообразны. Например, 

гипоплазия эмали может быть связана с кишечными заболеваниями и сальмонеллезом, 

перенесенными в детстве. Исследования показывают, что риск гипоплазии значительно 

возрастает у детей, перенесших острые респираторные инфекции. Кроме того, даже 

небольшие концентрации сахаров в слюне при высоком уровне клиренса глюкозы могут 

вызывать снижение pH, что приводит к деминерализации эмали, особенно под воздействием 

пищевых кислот [4, 5]. 

Зубы с ослабленной структурой подвержены механическому стиранию даже при 

использовании низкоабразивных зубных паст. Стирание твердых тканей нарушает 

анатомическую форму коронковой части зуба, что изменяет распределение жевательного 

давления и может ускорять патологическую стираемость, обусловленную снижением 

функциональной выносливости твердых тканей [6, 7]. 

Кроме того, процесс стираемости зубов может вызывать травмы слизистой оболочки 

полости рта, повышенную чувствительность зубов, снижение межокклюзионной высоты и 

изменения в соотношениях компонентов височно-нижнечелюстного сустава [8]. Эти 
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изменения усложняют клиническую картину и требуют комплексного подхода к диагностике 

и лечению. Важным фактором, влияющим на стираемость зубов, является вид прикуса: при 

различных его формах наблюдаются изменения в степени стираемости твердых тканей. 

Актуальность нашего исследования заключается в необходимости всестороннего 

анализа стираемости зубов у детей и ее влияния на формирование различных зубочелюстных 

аномалий. Патологическая стираемость зубов представляет собой серьезную проблему, 

способную негативно влиять на здоровье полости рта и общее состояние организма. 

Выявление взаимосвязи между стираемостью зубов и факторами, способствующими 

развитию аномалий, позволит разработать эффективные профилактические меры и стратегии 

ранней диагностики, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению здоровья детей и 

снижению заболеваемости зубочелюстной системы. 

Цель исследования заключается в изучении стираемости зубов у детей как фактора 

риска развития зубочелюстных аномалий. 

 

Материалы и методы исследования 

Проведено комплексное изучение стираемости зубов у детей и ее влияния на развитие 

различных зубочелюстных аномалий. Для достижения поставленных целей использовались 

следующие материалы и методы: 1. Выбор участников исследования. В исследование были 

включены дети возрасте от 6 до 15 лет, всего 210 детей, обратившиеся в стоматологическую 

клинику (Ошской межобластной стоматологической центр) с жалобами на заболевания зубов 

и десен. Участники были разделены на группы в зависимости от типа прикуса 

(ортогнатический и аномальный) и наличия заболеваний твердых тканей зубов. 
 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ТИПА ПРИКУСА 
 

Виды прикуса количество % соотношения 

Ортогантический прикус 121 57,6 

Аномальный прикус 89 42,4 

 

Клиническое обследование, каждый участник прошел полное клиническое 

обследование, включающее: оценку состояния зубов и десен; с использованием стандартных 

методов оценку наличия гипоплазии эмали и других аномалий. Стираемость зубов 

оценивалась с помощью индекса TWI (tooth wear index), где 0 баллов – нет стираемости, 1 

балл – убыль в пределах эмали, 2 балла – убыль с обнажением дентина до 1/3 поверхности 

зуба, 3 балла – убыль с обнажением более 1/3, 4 балла – убыль с обнажением пульпы [14].  

Анкетирование, для сбора данных о факторах риска, влияющих на стираемость зубов, 

было проведено анкетирование участников.   

 

Результаты исследования 

Опыт раннего выявления и профилактики зубочелюстных аномалий у детей 

дошкольного возраста демонстрирует, что многие детские стоматологи недостаточно 

оценивают значимость данного фактора в развитии заболеваний пародонта и зубочелюстных 

аномалий. В исследовании, проведенном среди 210 пациентов, у 42,4% были выявлены 

различные виды аномалий прикуса. Все участники были распределены на три группы: первая 

группа включала 56 детей с ранним сменным прикусом, вторая группа состояла из 75 детей с 

поздним сменным прикусом, и третья группа охватывала 79 детей с формирующимся 
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постоянным прикусом. В рамках данного исследования была проанализирована степень 

стираемости зубов в каждой из групп. 

Средняя степень стираемости составила 0,902±0,811 балла. Степени стираемости 3 и 4 

(при наличии хотя бы одного зуба с оценкой 3 или 4) были зарегистрированы у 10 пациентов 

(4,7%), степень 2 – у 26 пациентов (12,0%), степень 1 – у 110 пациентов (52,3%), в то время 

как отсутствие каких-либо признаков стираемости наблюдалось у 64 пациентов (30,4%). 

Согласно полученным данным, наибольшая частота выявления степени стираемости была 

зафиксирована в группе 3 у 79 пациентов и составил 37,6% (период формирования 

постоянного прикуса), при этом средний балл индекса TWI в данной группе превышает 

таковой в других группах (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКУСА 
 

Группа стираемость зубов n (%) Средний 

балл TWI 

Н
ет

 

1
 

ст
еп

ен
ь 

2
 

ст
еп

ен
ь 

3
 

ст
еп

ен
ь 

4
 

ст
еп

ен
ь 

В
се

го
 

Р 

Ранний сменный 

прикус 

19(9,0) 33(15,7) 4(1,9) 0 0 56 р<0,001 0,721±0,569 

Поздний сменный 

прикус 

25(11,9) 42(20,0) 8(3,8) 0 0 75 0,765±0,623 

Формирующийся 

постоянный прикус 

20(9,5) 35(16,6) 14(6,6) 7(3,3) 3(1,4) 79 р<0,005 1,15±0,973 

Вего 64(30,4) 110(52,3) 26(12) 7(3,3) 3(1,4) 210(100) 0,902 ±0,811  

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности стираемости 

зубов: у 69,5% пациентов наблюдался хотя бы один зуб с фасеткой стирания, при этом 

степень стираемости увеличивалась с возрастом. Это указывает на необходимость более 

внимательного подхода к профилактическим мероприятиям, которые не всегда проводятся 

своевременно. В ходе исследования были выделены следующие клинические формы 

стираемости молочных зубов: физиологическая, задержанная, неравномерная и 

патологическая.  

Физиологическая стираемость. При приеме твердой пищи происходит стирание 

молочных зубов, а также активно развивается жевательная мускулатура, повышается её 

работоспособность, улучшается трофика зубной системы, что ведет к ограничению 

движений нижней челюсти и обусловливает выработку шарнирных движений височно-

нижнечелюстного сустава. При употреблении мягкой пищи и недостаточной активности 

жевательных движений наблюдается задержка перехода от временного прикуса к 

постоянному. Это приводит к недостаточной стираемости временных зубов, что, в свою 

очередь, ограничивает подвижность нижней челюсти и способствует формированию 

шарнирных движений височно-нижнечелюстных суставов.  

При этом существует риск формирования медиального и перекрестного прикуса. 

Ключевым условием, способствующим физиологической стираемости зубов, следует считать 

прогрессирующую резорбцию корней молочных зубов. В процессе этого явления ухудшается 

кровоснабжение пульповых тканей, изменяются обменные процессы в эмали, что в конечном 

итоге приводит к снижению минерализации твердых тканей и уменьшению их устойчивости 

к истиранию. 
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Задержка стираемости временных зубов и изменения в жевательной функции могут 

оказывать значительное влияние на развитие челюстно-лицевой области. Сохранение 

размеров и формы бугорков клыков и моляров в период подготовки к смене зубов может быть 

связано с несколькими факторами, как вы и упомянули. Отсутствие жёсткой и грубой пищи в 

рационе действительно может привести к недостаточной нагрузке на жевательные мышцы, 

что, в свою очередь, может снизить их тонус и активность. Ротовое дыхание и общие 

заболевания также могут влиять на функциональность жевательной системы, что приводит к 

изменению характера жевательных движений. Преобладание вертикальных движений и 

отсутствие боковых размалывающих движений может замедлить процесс стираемости 

временных зубов и повлиять на их развитие. Эти аспекты важны для ортодонтической 

практики, так как они могут влиять на планирование лечения и прогнозирование изменений в 

прикусе. 

Неравномерная стираемость зубов характеризуется тем, что некоторые зубы остаются 

нестертыми, что чаще всего наблюдается в области временных клыков. В случае 

неравномерной стираемости зубов рекомендуется проводить сошлифовку нестертых бугров, 

а также назначать корригирующую гимнастику для снижения тонуса мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть. Дополнительно могут быть изготовлены головные шапочки и 

подбородочные пращи, а в некоторых случаях — ортодонтические аппараты с наклонными 

плоскостями для нормализации положения нижней челюсти. 

Патологическая стираемость зубов определяется как преждевременное и более 

интенсивное стирание молочных зубов по сравнению с нормальными показателями. 

Основные причины данного явления включают нарушения развития твёрдых тканей 

молочных зубов, а также нарушения минерализации зубных тканей, которые могут быть 

обусловлены патологическим течением беременности, генерализованными заболеваниями, 

бруксизмом, преждевременной утратой жевательных зубов и аномальными формами 

прикуса. Патологическая стираемость зубов также может привести к снижению жевательной 

эффективности и развитию заболеваний парадонта, что подчеркивает важность ранней 

диагностики и профилактики данного состояния. Необходима комплексная оценка состояния 

зубочелюстной системы и, при необходимости, коррекция прикуса и лечение заболеваний 

зубов для предотвращения дальнейших осложнений. Профилактика патологической 

стираемости зубов включает в себя реализацию мероприятий, направленных на 

антенатальную охрану зубов. Антенатальный период представляет собой критически важный 

этап в развитии растущего организма, который определяет правильную закладку и 

последующее развитие всех органов и систем детского организма. Наиболее уязвимыми для 

возникновения аномалий, деформаций и пороков развития лицевого скелета, челюстей и 

органов полости рта являются первые два месяца беременности.  

Факторы риска, способствующие развитию аномалий в антенатальный период, могут 

включать генетическую патологию, фибромиому, хронический аднексит, короткие интервалы 

между родами, многоводие, повторные угрозы прерывания беременности, неправильное 

положение плода, токсикозы, а также острые и хронические инфекционные и вирусные 

заболевания у беременной. 

Высокая распространенность аномалий и деформаций зубочелюстной системы, а также 

разнообразие их клинических проявлений и влияние на предрасположенность к кариесу, в 

сочетании с взаимосвязью с соматической патологией у беременных, подчеркивают 

необходимость разработки профилактических мероприятий. Профилактика патологической 

стираемости зубов включает в себя выявление причин бруксизма и их своевременное 
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устранение, нормализацию прикуса с использованием протезов и ортодонтических 

аппаратов, а также акцент на коррекцию осанки и устранение вредных привычек. 

 

Обсуждения 

Существуют различные мнения относительно значения физиологического стирания 

временных зубов для формирования постоянного прикуса. Согласно мнению З.Ф. 

Василевской (1964), физиологическое стирание бугров молочных зубов способствует 

постоянному перемещению нижней челюсти вперед, что приводит к так называемому 

физиологическому медиальному сдвигу. Это явление способствует устранению перегрузки 

отдельных зубов и улучшению жевательной функции [9].  

Да, согласно данным Ю. В. Мандра и его коллег (2011), концепция физиологического 

медиального перемещения нижней челюсти подвергается сомнению. Авторы утверждают, 

что после формирования временного прикуса размеры зубных дуг остаются стабильными, и 

соотношение вторых временных моляров не изменяется. Это может иметь важные 

последствия для понимания роста и развития челюстно-лицевой области, а также для 

ортодонтической практики [10]. 

Согласно мнению Ф. Я. Хорошилкина (2006), наблюдается задержка роста челюсти, что 

приводит к скученности зубов и может способствовать формированию медиального или 

дистального прикуса. Для нормализации соотношений зубных рядов при задержанном 

стирании временных зубов рекомендуется проводить пришлифовку зубов под контролем 

окклюдограммы. При этом важно избегать со шлифовки верхнего небного бугорка верхних 

моляров и щёчных бугров нижних моляров, так как они играют ключевую роль в 

поддержании высоты прикуса [11]. 

Согласно исследованиям, проведённым Д. Хасановым и соавторами (2024), привычка 

жевать на одной стороне челюсти возникает в результате раннего разрушения и удаления 

жевательных зубов с одной стороны, а также наличия зубов, поражённых искажённым 

кариесом и неравномерной стираемостью молочных зубов после травматических 

повреждений челюсти. Привычка использовать передние зубы для жевания формируется 

вследствие ранней утраты жевательных зубов или их разрушения, вызванного кариесом, а 

также при наличии врождённой адентии [12]. 

Исследования, проведенные Хабиловым Н. Л. и соавторами (2016), подтверждают, что 

для нормального развития органов полости рта плода в антенатальном периоде на ранних 

стадиях формирования необходимо сбалансированное и рациональное питание беременной. 

Для полноценного развития зубочелюстной системы требуется достаточное количество 

витаминов A, D, B, C, а также минералов, таких как кальций, фосфор и фтор. Особенно 

важны фосфор, кальций и фтор в период минерализации зубных тканей и костей плода [13]. 

Исследование доказывает, особое внимание следует уделять рациональному питанию 

беременных, так как оно играет ключевую роль в нормальном развитии зубочелюстной 

системы плода. Достаточное количество витаминов и минералов, таких как кальций, фосфор 

и фтор, необходимо для минерализации зубных тканей и костей, что подчеркивает важность 

комплексного подхода к профилактике стоматологических заболеваний. 

 

Выводы 

Таким образом, стирание твердых тканей зубов представляет собой естественный 

процесс, протекающий с различной интенсивностью у разных людей. В одних случаях это 

может быть медленно прогрессирующий компенсированный процесс, не нарушающий 

физиологических функций, в то время как в других — быстрое прогрессирование, 
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сопровождающееся выраженной гиперестезией твердых тканей, нарушением жевательной 

функции, снижением межальвеолярной высоты, изменениями прикуса и патологиями 

височно-нижнечелюстного сустава. 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые аспекты стираемости зубов и 

их влияние на здоровье полости рта. Результаты подчеркивают необходимость комплексного 

подхода к диагностике и профилактике зубочелюстных аномалий, что является важным для 

улучшения качества стоматологической помощи. 
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Аннотация. Актуальность комплексного подхода к лечению пациентов с врожденными 

дефектами и деформациями челюстно-лицевой области объясняется несколькими важными 

факторами. Врожденные дефекты, такие как расщелины губы и неба, а также различные 

деформации челюстей, оказывают значительное влияние на физическое, 

психоэмоциональное и социальное состояние пациента, что требует многопрофильного 

вмешательства. Эти аномалии не только нарушают эстетику лица, но также могут приводить 

к функциональным расстройствам, таким как затруднения при кормлении, нарушению речи и 

дыхания, а также увеличивают риск развития стоматологических заболеваний. В работе 

рассматривается комплексное лечение врожденной расщелины губы, неба и деформаций 

челюстей. Объектом исследования стали 1415 детей с врожденной патологией челюстно-

лицевой области, получающих стационарное лечение в челюстно-лицевой хирургии Ошской 

межобластной объединенной клинической больницы в период с 2020 по 2025 годы. Цель 

исследования заключается в комплексном изучении аспектов лечения и реабилитации детей с 

врожденной расщелиной губы, неба, а также дефектами и деформациями челюстей. 

Результаты исследования подтверждают, что комплексное лечение и реабилитация детей с 

врожденными патологиями требуют многоэтапного междисциплинарного взаимодействия 
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специалистов, включая хирургов, ортодонтов, ортопедов, логопедов, оториноларингологов, 

педиатров и других. Совместная работа этих специалистов обеспечивает полное 

восстановление дефектов и деформаций челюстно-лицевой области, что позволяет достичь 

уровня, не отличающегося от состояния здоровых детей, и значительно улучшает качество 

жизни пациентов. Для достижения эффективной медицинской и социальной реабилитации 

детей с расщелинами губы и неба необходимо организовать систематическую методическую 

работу диспансерных центров, а также разработать единую и взаимосвязанную стратегию 

взаимодействия всех специалистов, участвующих в реабилитационном процессе. 

 

Abstract. The relevance of a comprehensive approach to the treatment of patients with 

congenital defects and deformities of the maxillofacial area is explained by several important 

factors. Congenital defects, such as cleft lip and palate, as well as various jaw deformities, 

significantly impact the physical, psycho-emotional, and social well-being of the patient, requiring 

multidisciplinary intervention. These anomalies not only disrupt facial aesthetics but can also lead 

to functional disorders, such as feeding difficulties, speech and breathing impairments, and an 

increased risk of developing dental diseases.This work discusses the comprehensive treatment of 

congenital cleft lip, palate, and jaw deformities. The study involved 1,415 children with congenital 

pathology of the maxillofacial area who received inpatient treatment in the maxillofacial surgery 

department of the Osh Interregional Unified Clinical Hospital from 2020 to 2025. The aim of the 

study is to comprehensively examine aspects of the treatment and rehabilitation of children with 

congenital cleft lip, palate, and jaw deformities. The research results confirm that comprehensive 

treatment and rehabilitation of children with congenital pathologies require multi-stage 

interdisciplinary cooperation among specialists, including surgeons, orthodontists, orthopedic 

specialists, speech therapists, otorhinolaryngologists, pediatricians, and others. The collaborative 

efforts of these specialists ensure the complete restoration of defects and deformities in the 

maxillofacial area, allowing children to reach a level that is indistinguishable from healthy children, 

significantly improving the patients' quality of life. Conclusion: To achieve effective medical and 

social rehabilitation of children with cleft lip and palate, it is essential to organize systematic 

methodological work at dispensary centers and develop a unified, interconnected strategy for the 

interaction of all specialists involved in the rehabilitation process. 

 

Ключевые слова: врожденная расщелина губы, расщелина неба, деформация челюстей, 

медицинская реабилитация, междисциплинарное взаимодействие, качество жизни. 

 

Keywords: congenital cleft lip, cleft palate, jaw deformity, medical rehabilitation, 

interdisciplinary collaboration, quality of life. 

 

Врожденная расщелина верхней губы и неба (ВРГН) представляет собой один из 

наиболее распространенных врожденных пороков в области челюстно-лицевой хирургии у 

детей, что приводит к значительным анатомическим и функциональным нарушениям. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота рождения детей с 

ВРГН варьирует от 0,6 до 1,6 случаев на 1000 новорожденных и значительно. зависит от 

географического региона и этнической принадлежности населения. 

По результатам исследования авторов Артюшкевич А. С. (2004), наивысшая 

распространенность данного порока наблюдается среди азиатских, кавказских и африканских 

популяций. В России ежегодно регистрируется от 3,5 до 5 тысяч новорожденных с 

подобными аномалиями, из которых до 54% составляют пациенты с врожденными 
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односторонними сквозными расщелинами верхней губы и неба. Термин ВРГН охватывает 

несколько форм полигенной мульти факторной патологии, которые могут проявляться как 

изолированные пороки развития или как часть врожденных синдромов, что требует 

детального анализа предрасполагающих факторов. Долгосрочные наблюдения, проведенные 

в период с 1980 по 2000 годы, показали, что у 47,2% детей была диагностирована врожденная 

расщелина неба, в то время как у 52,8% наблюдались ВРГН, ассоциированные с другими 

пороками развития нервной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. При этом у 

63,1% пациентов были выявлены хромосомные аномалии, а у 36,9% — нехромосомные 

синдромы.  

Согласно данным, представленным А. М. Ешиевым (2017), частота возникновения 

врожденной расщелины верхней губы и неба (ВРГН) среди новорожденных в Кыргызстане 

составляет приблизительно 1 случай на 1000. Однако в некоторых регионах страны этот 

показатель может увеличиваться до 1 случая на 750, а в отдельных местностях достигает 2 

случаев на 1000 новорожденных. 

Лечение врожденной расщелины верхней губы и неба, как отмечает Коноплястая С. Ю. 

(2016), представляет собой многоэтапный и комбинированный процесс, требующий участия 

различных специалистов, включая челюстно-лицевых хирургов, терапевтических 

стоматологов, ортодонтов, а также ЛОР-врачей, логопедов и психотерапевтов. В области 

челюстно-лицевой хирургии и ортодонтической стоматологии наблюдается значительная 

нехватка квалифицированных специалистов. Эффективное лечение расщелины губы и неба 

требует комплексного подхода и долгосрочного плана ухода, который включает как 

хирургические, так и нехирургические методы. 

А. В. Богородицкая (2015) подчеркивают необходимость активного наблюдения за 

детьми с ВРГН с момента их рождения. Учитывая выраженные анатомические, 

функциональные и косметические проблемы, а также наличие сопутствующей патологии, 

требуется динамическое наблюдение и лечение различными специалистами, такими как 

челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог, стоматолог, педиатр и логопед. Только 

совместные усилия врачей различных специальностей могут привести к положительным 

результатам в лечении таких пациентов.  

По данным M. Y. Tang (2016), важную роль в формировании психосоциального 

развития ребенка с ВРГН играет психоневролог, который начинает взаимодействие с 

родителями еще в пренатальном периоде, когда известны результаты ультразвуковой 

диагностики плода. Первоначальную оценку состояния новорожденного осуществляют 

неонатолог и педиатр, чья задача заключается в правильной оценке состояния пациента с 

учетом его особенностей и своевременном направлении к соответствующим специалистам. 

Согласно исследованию М. М. Халмурзаева (2021), дети, рожденные с расщелиной 

губы, имеют повышенный риск развития сопутствующих заболеваний, включая нарушения 

слуха. Одной из наиболее распространенных проблем является накопление жидкости за 

барабанной перепонкой, что может привести к снижению слуховой функции. В связи с этим, 

регулярный мониторинг слуха у таких детей является крайне важным. В случае выявления 

скопления жидкости могут быть рекомендованы слуховые аппараты или установка 

вентиляционных трубок, известных как гомитами. 

Кроме того, расщелина губы может негативно сказаться на речевом развитии ребенка. 

Для поддержки правильного формирования речи и языка может потребоваться помощь 

логопеда или специалиста по языковой терапии. Эти меры помогут ребенку развить 

необходимые навыки общения и минимизировать возможные задержки в речевом развитии. 

Логопедическая работа в данном контексте направлена не только на коррекцию речевых 
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нарушений, но и на их профилактику. Это подтверждается рядом исследований, в частности, 

работами А. С. Балакиревой (2010) и Е. П. Васильевой (2011), которые утверждают, что 

ранняя пластика неба создает нормальные физиологические условия для развития речи. 

Однако для поддержания нормального функционирования артикуляционного аппарата 

необходим комплекс специальных упражнений. Успех ранних операций по пластике губы и 

неба привел к тому, что специалисты начали рассматривать расщелину губы и неба как 

временный анатомический дефект. 

Важным аспектом, требующим внимания, является влияние расщелины на 

стоматологическое здоровье. Согласно исследованию Д. А. Ешиева (2021), дети с данной 

аномалией могут испытывать трудности, связанные с зубочелюстной системой, что 

обуславливает необходимость ортодонтического вмешательства для коррекции зубной 

структуры. Поддержание надлежащей гигиены полости рта имеет критическое значение для 

предотвращения кариеса и других стоматологических заболеваний. В случае возникновения 

проблем с прорезыванием постоянных зубов в будущем может возникнуть необходимость в 

установке брекет-систем. 

Таким образом, лечение врожденной расщелины губы и неба представляет собой 

многогранный процесс, требующий междисциплинарного подхода и постоянного 

наблюдения за состоянием здоровья ребенка. Своевременное вмешательство и комплексная 

поддержка могут значительно улучшить качество жизни детей с данной аномалией, 

способствуя их полноценному развитию и социальной адаптации. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении аспектов лечения и 

реабилитации детей с врожденной расщелиной губы, неба, дефект и деформация челюстей. 

 

Материалы и методы исследования 

В данном исследовании мы сосредоточимся на анализе данных, собранных в период с 

2020 по 2025 год в нашей клинике, где стационарное лечение получили 1415 детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области, включая расщелину губы, неба и дефект 

деформация челюстей. Возраст пациентов от 6 месяца до 20 лет различной патологии 

челюстно-лицевой области. Методология исследования включает несколько ключевых 

этапов:  

Сбор данных: все пациенты, поступившие на лечение, были зарегистрированы в базе 

данных клиники. Для каждого пациента были собраны данные о возрасте на момент 

операции, типе и степени выраженности расщелины, а также о проведенных хирургических 

и нехирургических вмешательствах. 

Хирургическое вмешательство: операции проводились в зависимости от характера 

расщелины и включали различные методы, такие как первичная хирургия для коррекции 

расщелины губы и неба, а также последующие операции для исправления возможных 

осложнений. Мы проанализируем результаты хирургического вмешательства, включая сроки 

заживления и возможные осложнения. 

Реабилитация: в рамках реабилитационного процесса детям предоставлялась 

фонотерапия, а также проводились ортодонтические, ортопедические и ортогнатические 

обследования и лечения. Мы будем оценивать эффективность этих методов в контексте 

улучшения функциональных и эстетических результатов. 

Оценка слуха: все пациенты проходили регулярные обследования слуха, чтобы выявить 

возможные проблемы, такие как скопление жидкости за барабанной перепонкой. В случае 

необходимости проводились дополнительные вмешательства, включая установку 

вентиляционных трубок. 
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Речевая и языковая терапия: мы исследуем необходимость и эффективность речевой и 

языковой терапии в процессе реабилитации. Данные о прогрессе в речевом развитии будут 

собраны через наблюдения и опросы родителей. 

Стоматологическое обследование: оценка стоматологического здоровья детей будет 

включать анализ состояния зубочелюстной системы и необходимость ортодонтического 

вмешательства. Мы будем отслеживать случаи кариеса и других стоматологических 

заболеваний. 

Статистический анализ: для анализа собранных данных будет использован 

статистический метод, позволяющий выявить взаимосвязи между различными аспектами 

лечения и реабилитации. Мы будем использовать описательную статистику для 

характеристики выборки, а также методы регрессионного анализа для оценки влияния 

различных факторов на результаты лечения. 

Этические аспекты: все исследования будут проводиться в соответствии с этическими 

стандартами, включая получение информированного согласия от родителей или законных 

представителей детей. 

Таким образом, данная методология позволит нам комплексно оценить эффективность 

лечения и реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба, а также выявить 

ключевые аспекты, требующие дальнейшего изучения и улучшения в клинической практике. 

 

Результаты исследование и обсуждения 

Хирургическое лечение врожденных расщелин верхней губы, неба и челюсти является 

вторым этапом реабилитации ребенка после проведения челюстно-ортопедического лечения 

на ранней стадии. В случае полной расщелины губы и неба оперативное вмешательство 

обычно осуществляется в два этапа. В возрасте 6 месяцев была проведена пластика 

расщелины губы, в результате которой нами выполнена хейлопластика по методу Обухова у 

280 (19,7%) пациентов с врожденной расщелиной верхней губы без деформации носа. У 230 

(16,2%) детей с полной расщелиной губы и деформацией крыла носа была проведена 

хейлопластика по методу Милларда, а у 56 (3,9%) пациентов с двусторонней расщелиной 

губы использована методика Мезерю. Далее в возрасте 1-2 лет для 306 (21,7%) детей была 

выполнена радикальная уранопластика по методу Лимберга, в то время как 86 детей с 

расщелиной неба прошли модифицированную щадящую уранопластику по нашей методике 

(Патент КР №1349).  

Пластика губы на первом этапе направлена на устранение наиболее заметного с 

эстетической точки зрения дефекта и формирует основу для всей последующей 

реабилитации. Эта процедура является одной из самых сложных операций в области 

челюстно-лицевой хирургии, так как требует значительного хирургического опыта, а также 

чувства гармонии и эстетики. В процессе операции обе губные культи расщепленной губы 

сшиваются, формируя преддверие рта. Ключевым аспектом является точное соединение всех 

слоев тканей. При расщелине губ также наблюдается деформация носового отверстия, что 

требует хирургического вмешательства для достижения симметрии в структурах носа и 

формирования дна полости носа. Если в случае расщелины губы основное внимание 

уделяется эстетическим аспектам, то при расщелине неба на первый план выходят проблемы 

функционального характера.  

Согласно мнению А. А. Баранова (2013), одной из характерных особенностей развития 

детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба (ВРГН) является наличие 

значительного сообщения между полостью носа и рта, что препятствует созданию 

отрицательного давления во время сосания и затрудняет процесс кормления. В результате 
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большинство таких детей вынуждены находиться на искусственном вскармливании, что 

может привести к снижению защитных функций иммунной системы, развитию 

железодефицитной анемии, рахиту, нарушениям формирования кишечной микробиоты и 

другим формам патологии. Таким образом, сопутствующие пороки развития у детей с ВРГН 

существенно усугубляют клиническое течение заболевания, а также осложняют лечение и 

реабилитацию этих пациентов. 

Необходимо не только анатомически закрыть расщелину для отделения ротовой 

полости от носовой, но и создать функционирующее мягкое небо, которое при артикуляции 

полностью закрывает носоглотку, обеспечивая нормальную речь, беспрепятственное 

глотание и лучшую вентиляцию среднего уха за счет тяги в евстахиевой трубе. Момент 

проведения вторичной операции зависит от индивидуального развития пациента, при этом, 

наряду с ростом, важнейшим фактором при планировании корригирующей операции 

является уровень развития функций, таких как артикуляция и фонация. 

После хирургической пластики врождённой расщелины неба возникает необходимость 

в дальнейшей реабилитации у логопеда. Отсюда большое значение придается участию 

педаудиологии, фониатрии и логопедии в междисциплинарной реабилитации детей. 

Фониатрия и логопедия-огромное значение слуха и речи. Связи с тем, нами организовано 

логопедический кабинет. Важной задачей логопеда, как отмечают Т. Я. Мосьпан и О. В. 

Гинтер (2017), является закрепление навыков ротового и фонационного выдоха, активизация 

мышц мягкого неба и стимуляция подражательной деятельности. Логопедическое 

воздействие, согласно рекомендациям специалистов хирургического отделения, 

осуществляется родителями в домашних условиях. В этом процессе они повторяют с 

ребенком все упражнения, которые были выполнены на предыдущем этапе, при этом 

постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность занятий. 

К сожалению, существует доказанная связь между расщелиной губы, челюсти и нёба и 

повышенной предрасположенностью детей к ослизнению среднего уха. Это состояние может 

привести к снижению слуховой функции, что, в свою очередь, может вызвать трудности или 

даже нарушения в речевом развитии. Перед проведением хирургического вмешательства для 

оценки слуха применяются методы объективной аудиометрии, что позволяет осуществлять 

проверку слуха даже у младенцев, не требуя от них активного участия в процессе. В ходе 

фарингоскопического обследования, проведенного ЛОР-врачом, клинические проявления 

воспалительного процесса небных миндалин и задней стенки глотки были выявлены у 18% 

пациентов до первого этапа хирургического вмешательства. Гипертрофия аденоидов 1 

степени наблюдалась у 15,2% обследуемых. В результате механического повреждения 

слизистой оболочки была зафиксирована умеренная гиперемия глоточной миндалины и 

инъекция задней стенки глотки. При этом состояние гортаноглотки и гортани 

соответствовало норме.   

Среди 306 (21,7%) обследованных детей, страдающих врожденной расщелиной 

твердого и мягкого неба, у 32% наблюдались аномалии в функционировании слуха и 

слуховой трубы. У 208 детей отмечался тип тимпанограммы «А», прежде проведения 

операции у 77 детей (25,3%) был зафиксирован тип тимпанограммы «В», что указывало на 

наличие жидкости в среднем ухе, в то время как у 21 ребенка (7%) был выявлен тип «В и С», 

свидетельствующий о присутствии жидкости в среднем ухе и деформации барабанной 

перепонки. Хирургами-отоларингологами была проведена операция по установке шунта в 

полость среднего уха, что способствовало улучшению дренажа жидкости и введению 

противовоспалительных препаратов. Послеоперационное обследование показало, что из 98 

детей тип тимпанограммы «А» был обнаружен у 83, что свидетельствует о высоко 
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эффективности проведенных манипуляций и восстановлении функций среднего уха. 

Результаты отоскопии у этих пациентов также оказались удовлетворительными и 

соответствовали ожидаемым показателям.  

В исследовании, проведенном Н. Э. Махкамовой и К. Д. Миразизовым (2007), было 

проанализировано влияние типа врожденной расщелины верхней губы и неба на частоту 

заболеваний ЛОР-органов. При полной врожденной расщелине губы и неба у 118 детей 

(ВРГН) наблюдалось следующее распределение заболеваний ЛОР-органов: двусторонняя 

гипертрофия носоглоточной миндалины была зарегистрирована у 48% пациентов, 

гипертрофия небных миндалин — у 24%, хронический тонзиллит — у 40%, искривление 

перегородки носа — у 24%, гипертрофия нижних носовых раковин — у 52%. В случае 

односторонней расщелины гипертрофия носоглоточной миндалины была выявлена у 40% 

пациентов гипертрофия небных миндалин, преимущественно на стороне расщелины, — у 

37,5%, хронический тонзиллит — также у 37,5%.  

Исследования показывают, что результаты по частоте сопутствующих заболеваний 

ЛОР-органов при врожденной расщелине губы и неба практически совпадают с данными, 

полученными другими исследователями, что подтверждает актуальность и значимость 

данной проблемы в педиатрической практике. 

При длительном вынужденном лечении пациентов с расщелиной губы, челюсти и нёба 

челюстная ортопедия играет ключевую роль. Она направлена на коррекцию неправильного 

положения челюстей и зубов, что зависит от возраста ребенка, а также на предоставление 

важной подготовительной, сопроводительной и последующей помощи в области хирургии. В 

исследуемой группе из 225 (15,9%) пациентов, что составляет 14,5% от общего числа случаев 

патологии челюстно-лицевой области, были зафиксированы нарушения верхней зубной дуги 

и аномалии развития верхней челюсти, проявляющиеся в её сужении. В отношении нижней 

челюсти патология в основном ограничивалась зубоальвеолярной областью, при этом 

скелетные аномалии не были выявлены. У этих детей восстановление прикуса и коррекция 

деформаций зубных рядов осуществлялись с помощью ортодонтического лечения.  

У 90 (6,3%) детей мезиальное окллюзия (аномалии III класс по Энглю). Лечение 

проводилось  используя способ лечения дистального прикуса по нашей методике (Патент КР 

№2180). Метод заключался в установке имплантата в область подбородка, который 

фиксировался к костной ткани с помощью четырех винтов. На имплантат накладывался 

слизисто-надкостничный лоскут, а рана закрывалась узловыми швами так, чтобы крючки 

имплантата оставались снаружи с обеих сторон для дальнейшей фиксации резиновых тяг. 

Второй конец этих тяг крепился к установленным кольцам на шестых молярах верхней 

челюсти. После операции подбородочные мини-пластины были загружены. Эластики класса 

III создавали начальное натяжение около 150 г с каждой стороны, которое увеличивалось до 

200 г через месяц и до 250 г через три месяца. Пациентов просили заменять резинки как 

минимум раз в день и носить их круглосуточно. 

Результат исследования показал, что использование подбородочного имплантата для 

лечения мезиального прикуса значительно эффективнее, чем применение подбородочных 

пращей. Данные о цефалометрических показателях на протяжении всего лечения 

подтверждают, что подбородочный имплантат демонстрирует лучшие результаты и 

зарекомендовал себя как более эффективный метод при лечении прогенического прикуса, а 

также обеспечивает восстановление в два раза быстрее по сравнению с пращами. Таким 

образом прикус был восстановлен в ортогнатическом положении без хирургического 

вмешательства. 
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В возрасте от 9 до 12 лет у детей с челюстной расщелиной (расщелина альвеолярного 

отростка) была проведена аутокостная пластика, заключающаяся в заполнении расщелины 

собственной костью. Для этого осуществлялась трансплантация костной ткани с 

подвздошного гребня в область челюстной расщелины, которая затем покрывалась с обеих 

сторон методом гингивопластики. Данная процеду ра была реализована в рамках нашей 

авторской методики «Способ аутопластики альвеолярного отростка верхней челюсти при 

врожденной расщелине» (Патент КР №1512). В общей сложности было прооперировано 170 

(12,1%) детей. 

В рамках исследования было проведено 58 (4,1%) оперативных вмешательств, 

направленных на коррекцию прогении и недоразвития верхней челюсти, а также на лечение 

прогении и недоразвития с использованием модифицированного метода вмешательства на 

ветвях нижней челюсти. Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от 

локализации оперативного вмешательства: на нижней и верхней челюстях. Классификация 

групп основывалась на выборе метода и объема хирургического вмешательства, что 

соответствовало заранее разработанному плану реконструкции лицевого отдела черепа, 

целью которого являлось достижение оптимальных функциональных и эстетических 

результатов.  

При формировании групп пациентов не учитывались структурные особенности 

отдельных элементов зубочелюстной аномалии, таких как параметры сагитальной щели, 

степень смещения центральной резцовой линии, величина угла нижней челюсти, характер 

прикуса и другие симптомы, характеризующие нижнюю и верхнюю прогнатию. 

Такой подход к формированию клинических групп, по нашему мнению, позволяет 

избежать стандартизации коррекции отдельных элементов деформации в стремлении достичь 

так называемой «нормы», что исключает возможность поиска индивидуального решения 

проблемы для каждого пациента на этапе планирования вмешательства и оценки 

достигнутых изменений его внешнего вида. В связи с этим, основой формирования каждой 

группы стал принцип выбора объема и метода оперативного лечения, обеспечивающий 

возможность достижения согласованных с пациентом эстетических и оптимальных 

функциональных результатов, включая восстановление окклюзии, сохранение или 

нормализацию функции височно-нижнечелюстного сустава и минимизацию вероятности 

рецидива устраненной деформации. 

В рамках данного исследования была проведена ретромолярная сагиттальная 

остеотомия ветви нижней челюсти с полной отслойкой мышц, которая зарекомендовала себя 

как метод выбора для достижения оптимальных результатов в лечении нижней прогении. У 

пациентов с верхней прогнатией оперативное вмешательство осуществлялось в объеме 

фрагментарной остеотомии в переднем отделе верхней челюсти, при этом сагиттальная щель 

не превышала 0,5 см. В случаях, когда сагиттальная щель превышала указанный размер, 

применялся метод Г. И. Семенченко. Третья группа пациентов подвергалась оперативному 

лечению нижней прогнатии с одновременной эстетической остеотомией в области 

подбородка. Четвертая группа пациентов, после ортодонтического лечения, имела 

восстановленный прикус и нормальное соотношение зубов, однако в подбородочном отделе 

наблюдались удлинение, укорочение или деформации. Хирургическое вмешательство в 

области подбородка нижней челюсти проводилось с использованием горизонтальной 

остеотомии по эстетическим показаниям. 

 Таким образом, сформированные группы пациентов были классифицированы в 

зависимости от типа патологии челюстей, и для каждой группы остеотомия определялась с 
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учетом особенностей деформации, это подход способствовал достижению положительных 

результатов в лечении. что позволило достигнуть положительных результатов в лечении.  

В нашей клинике создан центр, предоставляющий квалифицированную помощь 

пациентам с дефектами и деформациями челюстей, как врожденного, так и приобретенного 

характера, с формированием команды специалистов: челюстно-лицевого хирурга, 

стоматолога-терапевта, ортодонта, ортопеда, логопеда, ЛОР-врача и зубных техников, 

которые оказывают специализированную помощь. 

 

Заключение 

Комплексное лечение и реабилитация детей с врожденными патологиями требуют 

многоэтапного междисциплинарного взаимодействия специалистов, включая хирургов, 

ортодонтов, ортопедов, логопедов, оториноларингологов, педиатров и других. Совместная 

работа этих специалистов обеспечивает полное восстановление дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области, что позволяет достичь уровня, не отличающегося от состояния 

здоровых детей, и значительно улучшает качество жизни пациентов. 

Для эффективной медицинской и социальной реабилитации детей с расщелинами 

необходимо обеспечить систематическую методическую работу диспансерных центров, а 

также разработать единую и взаимосвязанную стратегию взаимодействия всех специалистов, 

задействованных в процессе реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба. 
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Аннотация. Гестационный сахарный диабет (ГСД) является одним из наиболее 

распространенных метаболических нарушений в акушерской практике, оказывающим 

значительное влияние на течение беременности и состояние здоровья матери и плода. 

Патогенез ГСД представляет собой сложное взаимодействие различных органов и систем, 

включающее инсулинорезистентность, дисфункцию β-клеток поджелудочной железы, 

провоспалительные процессы, повышение липолиза, нарушение митохондриальной функции 

и активацию окислительного стресса. 

 

Abstract. Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common metabolic 

disorders in obstetric practice, significantly affecting pregnancy outcomes and maternal and fetal 

health. The pathogenesis of GDM is a complex interplay of various organs and systems, including 

insulin resistance, β-cell dysfunction of the pancreas, proinflammatory processes, increased 

lipolysis, mitochondrial dysfunction, and activation of oxidative stress. 

 

Ключевые слова: беременность, гестационный сахарный диабет, патогенез, 

инсулинорезистентность, гипергликемия. 

 

Keywords: pregnancy, gestational diabetes mellitus, pathogenesis, insulin resistance, 

hyperglycemia. 

 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет собой одно из наиболее 

распространенных метаболических нарушений в акушерской практике, сопровождающееся 

повышенным риском неблагоприятных исходов беременности. В 2021 году Международная 

федерация по диабету (IDF) провела мета анализ данных для оценки глобальной и 

региональной распространенности ГСД по критериям Международной ассоциации по 

изучению диабета у беременных (IADPSG). В ходе метаанализа было проанализировано 57 

исследований и была сформирована карта распространенности ГСД. Объединенная 

глобальная стандартизированная распространенность ГСД составила 14,0% (95% ДИ: 13,97–

14,04%). Региональная стандартизированная распространенность ГСД составила 7,1% (7,0–
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7,2%) в Северной Америке и странах карибского бассейна, 7,8% (7,2–8,4%) в Европе, 10,4% 

(10,1–10,7%) в Южной и Центральной Америке, 14,2% (14,0–14,4%) в Африке, 14,7% (14,7–

14,8%) в Западной части Тихого океана, 20,8% (20,2–21,4%) в Юго-Восточной Азии, и 27,6% 

(26,9–28,4%) на Ближнем Востоке и в Северной Африке [1].  

Патогенез ГСД характеризуется сложным взаимодействием различных органов и 

систем, что приводит к нарушению углеводного обмена у беременных женщин. Основные 

патофизиологические изменения включают инсулинорезистентность, дисфункцию β-клеток 

поджелудочной железы, активацию провоспалительных процессов, повышение липолиза, 

нарушение функции митохондрий и накопление реактивных форм кислорода (РФК). 

В период беременности происходит адаптационная перестройка метаболизма, 

необходимая для обеспечения потребностей растущего плода. Однако у предрасположенных 

женщин эти адаптации выходят за пределы физиологической нормы, что способствует 

развитию гипергликемии и ГСД. Формирование этих изменений происходит под влиянием 

комплексного взаимодействия эндокринных, метаболических и ряда других факторов 

(Таблица). 

Таблица 

ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГСД 

 

Орган/система Механизм 

Плацента Усиление продукции контринсулярных гормонов (плацентарный лактоген, 

прогестерон, кортизол).  

Жировая ткань Активация липолиза, повышение уровня свободных жирных кислот. 

Снижение секреции адипонектина, повышение продукции лептина и 

провоспалительных цитокинов. 

Мышцы Снижение митохондриальной функции, повышение уровня реактивных 

форм кислорода (РФК). 

Головной мозг Повышение аппетита, снижение энергетических затрат. 

Печень Усиление глюконеогенеза, стеатоз. 

Поджелудочная железа Дисфункция β-клеток. 

Кишечник Изменение состава кишечной микробиоты, повышение проницаемости 

кишечника, активация системного воспаления. 

 

Дисфункция β-клеток на фоне хронической инсулинорезистентности во время 

беременности является центральным звеном в развитии ГСД. В большинстве случаев 

нарушения функции β-клеток присутствуют еще до беременности и могут прогрессировать, 

что повышает вероятность развития СД2 в последующем. 

Основной задачей β-клеток поджелудочной железы является хранение и секреция 

инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в крови. Когда β-клетки утрачивают 

способность точно распознавать концентрацию глюкозы или не могут вырабатывать 

достаточное количество инсулина, это свидетельствует о развитии их дисфункции. 

Чаще всего нарушение функции β-клеток связано с длительной гиперсекрецией 

инсулина в условиях хронически повышенной гликемии. Однако механизмы, приводящие к 

их дисфункции, весьма сложны и разнообразны. Дефекты могут затрагивать разные этапы 

процесса: синтез проинсулина, посттрансляционные модификации, хранение 

инсулиносодержащих гранул, распознавание уровня глюкозы в крови, процесс экзоцитоза 

инсулиновых гранул. 

Нарушение этих процессов способствует прогрессированию метаболических 

изменений, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию СД2 после 

беременности. Действительно, большинство генов восприимчивости, связанных с ГСД, 
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связаны с функцией β-клеток, включая калиевый потенциалзависимый KQT-подобный 1 

(Kcnq1) канал и глюкокиназу (Gck). Незначительные недостатки в механизме β-клеток могут 

проявиться только во время метаболического стресса, например, во время беременности [2].  

Дисфункция β-клеток усугубляется на фоне инсулинорезистентности. Снижение 

способности тканей усваивать глюкозу под действием инсулина приводит к развитию 

гипергликемии, которая дополнительно перегружает β-клетки, вынуждая их к усиленной 

секреции инсулина. Этот процесс, при котором избыточная концентрация глюкозы оказывает 

негативное влияние на β-клетки, известен как глюкотоксичность [3]. В результате запускается 

порочный круг, включающий прогрессирующую гипергликемию, нарастающую 

инсулинорезистентность и дальнейшее ухудшение функции β-клеток. 

Хроническая инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность развивается, когда 

клетки теряют способность адекватно реагировать на инсулин. На молекулярном уровне это 

связано с нарушением передачи инсулиновых сигналов, что приводит к снижению 

транслокации транспортера глюкозы 4 (GLUT4) через плазматическую мембрану. GLUT4 

является ключевым белком, обеспечивающим транспорт глюкозы внутрь клеток для 

последующего использования в качестве источника энергии. 

При гестационном сахарном диабете (ГСД) скорость поглощения глюкозы, 

стимулированного инсулином, уменьшается на 54% по сравнению с нормальной 

беременностью. Несмотря на то, что количество инсулиновых рецепторов остается 

неизменным, снижение тирозинового и усиление серин/треонинового фосфорилирования 

этих рецепторов ослабляет передачу инсулинового сигнала. Кроме того, при ГСД 

наблюдаются изменения в экспрессии и фосфорилировании ключевых компонентов 

сигнального каскада инсулина, включая субстрат инсулинового рецептора (IRS-1), 

фосфатидилинозитол-3-киназу (PI3K) и GLUT4. Многие из этих молекулярных нарушений 

сохраняются и после завершения беременности   [4].  

Роль жировой ткани. Избыточная активация жировой ткани играет ключевую роль в 

развитии гестационного сахарного диабета (ГСД), так как именно в ней инициируется 

воспалительный процесс [5, 6]. Жировая ткань служит основным источником моноцитов и 

макрофагов, которые продуцируют воспалительные медиаторы [7]. 

Одним из значимых факторов является фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), 

секретируемый как жировой тканью, так и плацентой. Этот цитокин обладает 

проапоптотической активностью, регулирует дифференцировку и привлечение клеток, 

стимулирует выработку простагландинов и способствует развитию окислительного стресса. 

Кроме того, TNF-α играет важную роль в нарушении углеводного обмена, подавляя 

экспрессию транспортера глюкозы 4 типа (GLUT4) в жировой ткани, скелетных мышцах и 

миокарде, что способствует снижению поглощения глюкозы клетками,  что снижает 

способность тканей поглощать глюкозу в ответ на инсулин, тем самым усиливая 

инсулинорезистентность и способствуя развитию ГСД [8].  

Ожирение, СД 2 типа и ГСД сопровождаются увеличением количества макрофагов в 

жировой ткани, которые выделяют такие провоспалительные цитокины, как TNF-α, IL-6 и IL-

1β. Недавно была выявлена важная роль хронического воспаления в развитии 

инсулинорезистентности. Эти цитокины одновременно нарушают инсулиновую 

сигнализацию и подавляют секрецию инсулина β-клетками. Инсулинорезистентность 

развивается через несколько механизмов: снижение активности тирозинкиназы инсулинового 

рецептора (IR), повышение серинового фосфорилирования IRS-1, а также через путь STAT3-

SOCS3, который разрушает IRS-1. При ГСД в крови наблюдается повышенное содержание 

провоспалительных цитокинов, в частности TNF-α, уровень которого тесно связан с 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 234 

инсулинорезистентностью. Также при ГСД усиливается экспрессия генов TNF-α, IL-1β и их 

рецепторов в плаценте, что способствует воспалению [9].  

В ранние сроки беременности происходит увеличение массы жировой ткани, тогда как 

в более поздние периоды наблюдается активная мобилизация жировых запасов для 

обеспечения роста плода. Однако при гестационном сахарном диабете (ГСД) оба этих 

процесса нарушены. 

ГСД характеризуется сниженной дифференцировкой адипоцитов и увеличением их 

размера (гипертрофией), что сопровождается уменьшением экспрессии генов, регулирующих 

инсулиновую сигнализацию, транспорт жирных кислот и ключевые адипогенные факторы 

транскрипции, такие как PPARγ. В условиях сочетания инсулинорезистентности и 

нарушенной дифференцировки адипоцитов организм теряет способность эффективно 

перерабатывать избыточную энергию, что приводит к развитию глюко- и липотоксичности в 

периферических органах [10]. 

При ГСД также повышается глюконеогенез в печени. Глюконеогенез усиливается 

натощак и не подавляется должным образом при приеме пищи. Считается, что это не 

является полностью результатом неточного определения уровня глюкозы из-за 

резистентности к инсулину, поскольку большая часть поглощения глюкозы печенью (~70%) 

не зависит от инсулина. Этим эффектам могут способствовать общие факторы между 

сигнальным путем инсулина и путями, контролирующими глюконеогенез, такие как PI3K. 

Повышенное потребление белка и распад мышц также могут стимулировать этот процесс, 

обеспечивая избыток субстратов для глюконеогенеза.  

 Окислительный стресс. Окислительный стресс представляет собой нарушение баланса 

между прооксидантами и антиоксидантами в клетках, что приводит к повреждению белков, 

липидов и ДНК. Он играет важную роль в патогенезе различных заболеваний, включая ГСД. 

АФК включают свободно радикальные и нерадикальные производные кислорода, такие 

как супероксид-анион (O₂⁻), гидроксильный радикал (•OH) и перекись водорода (H₂O₂). 

Гипергликемия ассоциирована с повышенным уровнем окислительного стресса, и при ГСД 

наблюдается усиленное образование свободных радикалов наряду с нарушением механизмов 

их нейтрализации. 

АФК подавляют инсулинозависимое поглощение глюкозы, влияя на работу субстрата 

инсулинового рецептора 1 (IRS-1) и транспортера глюкозы 4-го типа (GLUT4). Кроме того, 

они замедляют синтез гликогена в печени и мышцах, что усугубляет нарушения углеводного 

обмена. Провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли-α (TNF-α), 

дополнительно способствуют окислительному стрессу, усиливая экспрессию и активность 

ферментов, участвующих в образовании АФК, например, НАДФН-оксидазы 4 (NOX4) [11]. 

Гомоцистеин, небелковая α-аминокислота, образующаяся в процессе деметилирования 

метионина, считается одним из факторов, способствующих развитию гестационного 

сахарного диабета (ГСД) через механизмы окислительного стресса. Даже незначительное 

повышение уровня гомоцистеина может отрицательно сказаться на β-клетках поджелудочной 

железы, вызывая их дисфункцию и снижение секреции инсулина. 

Недавний метаанализ выявил значительную связь между уровнем гомоцистеина в 

сыворотке и риском ГСД, показав, что у женщин с этим заболеванием концентрация 

гомоцистеина была достоверно выше, чем у беременных без нарушений углеводного обмена. 

Витамины группы B, включая фолиевую кислоту, B2, B6 и B12, играют ключевую роль в 

поддержании гомеостаза гомоцистеина, что объясняет, почему их дефицит и дисбаланс могут 

повышать риск развития ГСД [12]. 
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Кроме того, прегестационное ожирение и чрезмерный набор веса во время 

беременности являются значимыми факторами риска ГСД. Жировая ткань активно 

секретирует адипокины — гормоны, влияющие на метаболизм, которые способствуют 

развитию инсулинорезистентности, усугубляя метаболические нарушения, характерные для 

ГСД. 

Нейрогормональная дисфункция также вовлечена в патогенез заболеваний, связанных с 

инсулинорезистентностью, включая, ГСД. Одними из наиболее важных регуляторов 

нейрогормонального метаболического контроля являются адипокины - клеточные 

сигнальные белки, которые секретируются преимущественно жировой тканью. К ним 

относятся лептин и адипонектин. Лептин, известный как «гормон сытости», играет важную 

роль в регуляции метаболических процессов, в том числе влияя на инсулинозависимый 

транспорт глюкозы в адипоциты. Повышенная концентрация лептина может способствовать 

инсулинорезистентности, нарушая транспорт глюкозы и влияя на секрецию инсулина β-

клетками поджелудочной железы. Во время беременности уровень лептина возрастает, что 

связано не только с увеличением массы жировой ткани, но и с его продукцией плацентой [13, 

14]. Максимальная концентрация лептина отмечается во втором триместре беременности, 

после чего, сразу после родов, его уровень резко снижается. 

Беременные женщины с ожирением имеют значительно повышенные концентрации 

лептина в плазме на протяжении всей беременности по сравнению с беременными 

женщинами, не страдающими ожирением, на протяжении всей беременности. Высокие 

уровни лептина в плазме могут усиливаться резистентностью к лептину на центральном 

уровне [15]. Лептин оказывает основное влияние на нейроны дугообразного ядра 

гипоталамуса, снижая аппетит и увеличивая энергетические затраты. Его действие включает 

ингибирование нейропептида Y (NPY) и агутирелатед-пептида (AgRP), которые стимулируют 

аппетит, а также активацию анорексигенного полипептида проопиомеланокортина (POMC) 

[16]. 

Плацентарный лептин может играть значительную роль в эндокринных изменениях 

энергетического баланса во время беременности, способствуя мобилизации жировых запасов 

матери. Этот процесс, в свою очередь, может усугублять инсулинорезистентность, связанную 

с беременностью и развитием гестационного сахарного диабета (ГСД) [17]. 

Резистентность к лептину может быть обусловлена либо нарушением его транспорта 

через гематоэнцефалический барьер, либо внутриклеточными механизмами, аналогичными 

инсулинорезистентности. В норме резистентность к лептину наблюдается во время 

беременности, что, предположительно, необходимо для увеличения запасов жировой ткани 

сверх уровня, характерного для небеременного состояния. Однако при ГСД этот процесс 

становится более выраженным, приводя к гиперлептинемии [18]. 

Плацента является основным источником лептина во время беременности, а его 

продукция увеличивается при ГСД, вероятно, вследствие плацентарной 

инсулинорезистентности. Это способствует еще большему повышению уровня лептина в 

плазме, что, в свою очередь, может облегчать транспорт аминокислот через плаценту и 

повышать риск макросомии плода [19]. 

Плацента – это жизненно важный орган, который обеспечивает связь между матерью и 

плодом. Помимо выполнения транспортной и барьерной функций, она действует как 

эндокринный орган, секретируя широкий спектр цитокинов и адипокинов, включая 

адипонектин, которые регулируют развитие плода и метаболические процессы у матери [20]. 

Под влиянием плацентарных гормонов клетки организма постепенно теряют 

чувствительность к инсулину, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. По мере 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 236 

роста плода продукция плацентарных гормонов усиливается, способствуя нарастающей 

инсулинорезистентности и развитию гипергликемии. Этот процесс играет ключевую роль в 

метаболической адаптации во время беременности, однако при гестационном сахарном 

диабете он выходит за пределы физиологической нормы, что может негативно сказаться как 

на здоровье матери, так и на состоянии плода. Адипонектин, подобно лептину, является 

гормоном, преимущественно секретируемым адипоцитами. Однако, в отличие от лептина, 

его концентрация в плазме обратно пропорциональна массе жировой ткани, и у людей с 

ожирением уровень адипонектина обычно снижен. При гестационном сахарном диабете 

(ГСД) также наблюдается снижение уровня этого гормона, причем его связь с 

инсулинорезистентностью выражена сильнее, чем с ожирением. Это указывает на важную 

роль адипонектина в патогенезе ГСД, независимо от избыточной массы тела. Адипонектин 

способствует улучшению передачи инсулинового сигнала, повышает окисление жирных 

кислот и подавляет глюконеогенез. Он реализует эти эффекты через активацию AMP-

активируемой протеинкиназы (AMPK) в клетках-мишенях инсулина, что облегчает действие 

субстрата инсулинового рецептора 1 (IRS-1), а также путем активации рецептора PPARα в 

печени. Кроме того, адипонектин стимулирует секрецию инсулина за счет усиления 

экспрессии генов инсулина и экзоцитоза инсулиновых гранул из β-клеток. В небольших 

количествах адипонектин также экспрессируется в синцитиотрофобласте плаценты, где его 

активность регулируется рядом цитокинов, включая фактор некроза опухоли-α (TNF-α), 

интерлейкин-6 (IL-6), гамма-интерферон (IFN-γ) и лептин. Хотя точная роль плацентарного 

адипонектина при беременности и ГСД остается неясной, новые данные свидетельствуют о 

его возможном влиянии на инсулиновую сигнализацию и транспорт аминокислот через 

плаценту, что может ограничивать рост плода. Метилирование гена адипонектина в плаценте 

связывают с нарушением толерантности к глюкозе у матери и макросомией плода [21]. 

Помимо хорошо изученных молекул, таких как адипонектин и лептин, в последние 

годы внимание исследователей привлекают новые потенциальные биомаркеры, связанные с 

патогенезом ГСД. Среди них галектины, GDF-15, хемерин, оментин-1, остеокальцин, 

резистин, висфатин, васпин, иризин, апелин, FABP4, FGF21 и липокалин-2 [22]. Их участие в 

развитии ГСД остается предметом активных исследований, что открывает перспективы для 

новых диагностических и терапевтических подходов. 

Таким, образом, ГСД представляет собой сложное метаболическое нарушение, 

связанное с инсулинорезистентностью и дисфункцией β-клеток поджелудочной железы. 

Важную роль в его развитии играют воспалительные процессы, нарушение липидного 

обмена, окислительный стресс и изменения в продукции адипокинов. Понимание этих 

процессов позволит улучшить подходы к диагностике, профилактике и лечению ГСД, снизив 

риск осложнений для матери и ребенка. 
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Аннотация. Принимая во внимание ежегодно возрастающую нагрузку на участковую 

службу, необходимость оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме в течение 2 часов (Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге), было 

организовано отделение неотложной помощи. После нескольких лет работы отделения 

неотложной помощи наблюдается тенденция к снижению непрофильной нагрузки на СМП и 

ощущается значительный экономический эффект для медицинской организации. Благодаря 

созданию отделения неотложной медицинской помощи в поликлинике удалось значительно 

улучшить качество и доступность медицинской помощи для населения. 

 

Abstract. Taking into account the annually increasing burden on the district service, the need 

to provide primary health care in an urgent form within 2 hours (the Territorial program of state 

guarantees of free medical care to citizens in St. Petersburg), an emergency department was 

organized. After several years of operation of the emergency department, there is a tendency to 

reduce the non-core burden on the emergency medical services and there is a significant economic 

effect for the medical organization. Thanks to the creation of an emergency department in the 

polyclinic, it was possible to significantly improve the quality and accessibility of medical care for 

the population. 

 

Ключевые слова: неотложная помощь детям, детская поликлиника, амбулаторная 

помощь, скорая медицинская помощь. 
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В последние пять лет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, благодаря активной 

застройке, наблюдается тенденция к ежегодному увеличению детского населения, 

обслуживаемого СПб ГБУЗ ДГП №49. Так, в 2021 г оно составляло 57 147 человек, в 2022 г 

— 57 986 человек, в 2023 г — 62 911чел, в 2024 г — 63 562 чел.  

В связи с быстрой застройкой бывших сельхозугодий (площадь Пушкинского района 

составляет 240 км
2
) и вводом в эксплуатацию жилых многоквартирных комплексов, 

количество подразделений СПб ГБУЗ ДГП №49 систематически находятся в догоняющем 

положении. Площади педиатрических участков и население достаточно быстро растут. 

Принимая во внимание ежегодно возрастающую нагрузку на участковую службу, 

необходимость оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме в 

течение 2 часов (в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге), в 2019 г было 

принято решение об организации  в СПб ГБУЗ ДГП №49 отделения неотложной помощи в 

выездной форме.  

Актуальность выбранной темы связана с акцентированием возможностей 

совершенствования системы оказания скорой и неотложной помощи несовершеннолетним в 

Санкт-Петербурге. 

Цель исследования — оценка возможностей оптимизации труда врачей-педиатров 

участковых при оказании первичной медико-санитарной помощи и снижение нагрузки на 

СМП.  

Задачи исследования: улучшение качества оказания медицинской помощи; повышение 

экономической эффективности использования ресурсов; сокращение сроков ожидания 

оказания первичной медико-санитарной помощи на дому. 

 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ ДГП №49. Исследование проводилось на 

рабочих местах медицинского персонала, в фронт-офисе, колл-центре поликлиники. 

Применялись следующие методы исследования: проведение анкетирования персонала и 

пациентов (законных представителей); обработка статистических данных (первичным и 

вторичным образом); статистическое наблюдение; метод группировки и обобщения данных; 

SWOT-анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

Целью работы поликлиники являяется сохранение и укрепление здоровья 

обслуживаемого населения. Основной задачей поликлиники является оказание первичной 

(доврачебной, врачебной), специализированной медико-санитарной помощи, в том числе в 

неотложной форме, больным, проживающим на территории обслуживания и (или) 

прикрепленным на обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 

неотложных состояниях. 

Изучен опыт регионов России по аналогичным отделениям в детской амбулаторной 

сети, в том числе в детских поликлиниках Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 24 государственных детских 

поликлиники (более 100 подразделений), во многих из которых имеются кабинеты 

неотложной медицинской помощи. Кабинеты работают с 800 до 2000 и принимают 
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пациентов с симптомами ОРВИ только в амбулаторных условиях. Если пациент вызывает 

врача на дом, то, в зависимости от симптомов, вызов передается врачу-педиатру участковому, 

либо в скорую медицинскую помощь. Неотложная медицинская помощь детям выездными 

бригадами в поликлиниках не оказывается. 

Отделение неотложной помощи СПб ГБУЗ ДГП №49 входит в состав детской 

поликлиники с 2019 г. Моделью пациента являются несовершеннолетние с острыми 

заболеваниями, состояниями и обострениями хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни: с повышением температуры тела до 39 °C без жалоб на боли в животе, груди, 

рвоту; кашлем без признаков удушья, не связанным с попаданием инородного тела в 

дыхательные пути; болью в горле без признаков отека шеи и нарушения дыхания; тошнотой, 

однократной рвотой, жидким стулом 1–2 раза при отсутствии других жалоб, сыпью при 

отсутствии других жалоб; признаками конъюнктивита без травмы; беспокойством ребёнка в 

возрасте до одного года при отсутствии других жалоб. 

Требования к квалификации врача отделения неотложной помощи включали наличие 

диплома о высшем медицинском образовании и сертификата врача-педиатра (аккредитация). 

Структура отделения неотложной медицинской помощи: 

Руководитель — заведующий отделением неотложной помощи — врач-педиатр. 

Врачи-педиатры отделения неотложной помощи (4 человека). 

Медицинские сёстры отделения неотложной помощи (1 человек). 

Оснащение: санитарный транспорт отделения неотложной помощи (2 автомашины лада 

ларгус); мешок дыхательный (мешок амбу) детский: 500 мл и 1650 мл; редуктор-ингалятор 

кислородный с 2-литровым баллоном; портативный небулайзер; тонометр для измерения 

артериального давления с манжетой для детей первого года жизни; пульсоксиметр; 

устройство для вливания инфузионных растворов (инфузомат); экспресс-измеритель 

концентрации глюкозы в крови. 

Расходный материал: шприцы инъекционные; воздуховоды детские разного размера (40 

мм; 60мм; 80 мм); катетер для периферических вен c диаметром иглы g18 — g25; набор для 

канюлизации губчатых костей у детей  с диаметром иглы g20. 

Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи при гипертермии, шоке, 

бронхоспастическим синдроме, судорогах и др. 

Использование «бесшовного» метода приёма и регистрации вызовов, электронного 

документооборота, а также современные технологии позволили повысить качество и 

эффективность оказания неотложной медицинской помощи путём направления информации 

о пациенте оператором колл-центра непосредственно на планшет врача-педиатра отделения 

неотложной помощи. 

Отделение работает ежедневно с 8:00 до 21:00. В одну смену работают две бригады по 

сменному графику. 

Время оказания неотложной медицинской помощи не превышает 2 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию, в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Санкт-

Петербурге. 

Круглосуточное дежурство врачей ОНП: эффективная помощь пациентам в период 

эпидемий. Процесс оказания неотложной медицинской помощи осуществлялся с 

использованием современных технологий и методов: единые алгоритмы действий для 

медицинских работников, отработанные на симуляционном оборудовании; цифровые 

решения для доступа к медицинской документации и обмена информацией; использование 

мобильного диагностического оборудования для проведения исследований непосредственно 
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у постели ребенка; запись через программное обеспечение в МИС активного посещения 

пациента на следующий день врачом-педиатром. 

В декабре 2022 г — январе 2023 г, во время эпидемического подъема заболеваемости 

(гриппа и COVID-19), была организована круглосуточная дистанционная консультация 

врачами-педиатрами отделения неотложной помощи фельдшеров скорой медицинской 

помощи (СМП) Пушкинского района Санкт-Петербурга. Это решение было принято 

руководителями поликлиники и подстанции СМП с целью обеспечения возможности 

фельдшерам СМП ежедневно связаться со специалистами поликлиники, например, в ночное 

время, выходные дни, когда поликлиника не работает. 

Дежурный врач-педиатр находился за компьютером с установленной МИС и мог 

оперативно организовать необходимое обследование ребёнка в поликлинике, что исключало 

потребность дальнейшей госпитализации бригадой СМП и обследования в стационарах 

города. Такие согласованные совместные дежурства позволили разгрузить приёмные 

отделения стационаров города и высвободить бригады СМП для профильных вызовов. Все 

пациенты, оставленные на дому для дальнейшего наблюдения, на следующий день были 

осмотрены врачами-педиатрами по индивидуальным талонам без очереди, в тот же день им 

проведена лабораторная и инструментальная диагностика. Это позволило обеспечить 

своевременную и качественную медицинскую помощь пациентам и снизить нагрузку на 

медицинские стационарные учреждения. Объем работы отделения неотложной помощи за 

2022-2024 годы представлен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Посещений на дому за 2022-2024 гг 

 

2022 г — 8569 посещений на дому. Средняя нагрузка за год на врача — 19 посещений в 

смену. 

2023 г — 10894 посещений на дому. Средняя нагрузка за год на врача — 22 посещения 

в смену. 

2024 г — 8960 посещений на дому. Средняя нагрузка за год на врача — 20 посещений в 

смену. Снижение количества посещений на дому в 2024 г связано с общей тенденцией 

уменьшения числа заболевших COVID-19. 

По временным показателям: пиковая нагрузка — с 08.00 до 11:30 (72% вызовов) 

(Рисунок 2).  

Распределение вызовов по нозологическим формам выглядит следующим образом: 85% 

вызовов — болезни органов дыхания; 10% вызовов — болезни органов пищеварения; 5% —

прочие. Из них: 11,6% — передается на актив участковому врачу; 1% — передается на СМП 

для госпитализации (Рисунок 3). 
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Рисунок 2  Распределение вызово по времени 
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Рисунок 3. Распределение вызовов по нозологическим формам 

 

Количество вызовов скорой медицинской помощи за 2022-2024 гг к детям (все 

диагнозы) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга: 2022 — 18000 вызовов СМП; 2023 — 

15860 вызовов СМП; 2024 — 14829 вызовов СМП  (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Количество вызовов скорой медицинской помощи за 2022-2024 гг 

 

Таким образом, после нескольких лет работы отделения неотложной помощи СПб ГБУЗ 

ДГП №49 наблюдается тенденция к снижению нагрузки на СМП. Так, в 2023 г количество 

вызовов СМП уменьшилось на 2140 (12%); в 2024 г — на 1031 (6,51%). Ежегодный 

экономический эффект деятельности отделения неотложной медицинской помощи также 

оказался значительным. Согласно тарифам, утвержденным Комиссией по разработке 

Территориальной программы, стоимость оказания медицинской помощи составляет 

(Таблица). 
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Таблица 

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Год  Квартирный вызов 

врача- педиатра 

участкового (руб.) 

Вызов врача-педиатра 

ОНП (руб.) 

Дополнительный доход 

(руб.) 

2022 1082.9 4262.8 27 248 561 

2023 1082.9 4262.8 34 641 830,6 

2024 1039.6 4092.3 27 352 192 

 

При анализе выявлено, что разница в полученной СПб ГБУЗ ДГП №49 оплате в 2022 г 

составила 27 248 561руб.; в 2023 г – 34 641 830,6 руб.; в 2024 г – 27 352 192 руб.  

 

Выводы 

Благодаря созданию отделения неотложной медицинской помощи в СПб ГБУЗ ДГП № 

49 удалось значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи для 

населения.  

Опыт создания отделения неотложной медицинской помощи в структуре поликлиники 

и его успешной работы показывает, что такая система может быть эффективной и 

востребованной среди населения.  

Снижение непрофильной нагрузки на СМП находится в прямой корреляции с 

организацией отделения неотложной медицинской помощи. 

Оказание неотложной медицинской помощи детям на дому в выездной форме приводит 

к уменьшению количества госпитализаций. 

Работа отделения неотложной медицинской помощи детям на дому в выездной форме 

приводит к значительному экономическому эффекту в виде дополнительного тарифа оплаты 

за работу. 
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Приказ Минздрава РФ от 07.03.2018 №92н «Об утверждении положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н 

«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
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26.12.2012 № 3072 «Об утверждении Порядка оказания в Республике Карелия медицинской 

помощи в неотложной форме». 
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Аннотация. Измерение влажности почвы является важным процессом в агрономии, 

экологии и гидрологии. Традиционные методы измерения влажности могут быть дорогими и 

трудоемкими, что делает использование доступных и простых в эксплуатации технологий, 

таких как микроконтроллеры, привлекательным решением. В данной статье рассматривается 

метод измерения влажности почвы с использованием платформы Arduino, с описанием 

принципа работы датчиков, схемы подключения и программного обеспечения для обработки 

данных. 

 

Abstract. Measuring soil moisture is an important process in agronomy, ecology and 

hydrology. Traditional moisture measurement methods can be expensive and time-consuming, 

which makes the use of affordable and easy-to-use technologies such as microcontrollers an 

attractive solution. This article discusses a method for measuring soil moisture using the Arduino 

platform, describing the principle of operation of sensors, wiring diagrams and data processing 

software. 

 

Ключевые слова: почва, влажность, микроконтроллер, датчики, обработка данных. 

 

Keywords: soil, humidity, microcontroller, sensors, data processing. 

 

Влажность почвы — это важный показатель, который определяет содержание воды в 

почве. Этот параметр играет ключевую роль в сельском хозяйстве, управлении водными 

ресурсами и экологии, так как он влияет на рост растений, качество урожая и состояние 

экосистем. Традиционные методы измерения влажности, такие как гравиметрия или 

использование инфракрасных датчиков, часто являются сложными и дорогими для широкого 

применения. Arduino — это небольшая управляющая плата с собственным процессором и 

памятью. Помимо них на плате есть пара десятков контактов, к которым можно подключать 

всевозможные компоненты: светодиоды, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные 

дверные замки и вообще всё, что работает от электричества[1, 2]. 
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Методы исследования 

Исследование применения платформы Arduino в измерениях можно провести с 

использованием различных методов.  

Сравнительное измерение: проведение экспериментов, в которых используются Arduino 

и традиционные измерительные приборы. Это позволит оценить точность и надежность 

данных Arduino. 

Калибровка датчиков: калибровка различных датчиков с использованием Arduino для 

проверки их точности и стабильности в различных условиях. 

Обработка данных: сбор и анализ данных, полученных с помощью Arduino, с 

использованием статистических методов для оценки их достоверности и выявления 

закономерностей. 

В процессор Ардуино можно загрузить программу, которая будет управлять всеми 

этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно создать бесконечное 

количество уникальных классных гаджетов, сделанных своими руками и по собственной 

задумке [3, 6]. 

Использование микроконтроллеров, таких как Arduino, предоставляет доступные и 

эффективные решения для мониторинга влажности почвы. Система на базе Arduino 

позволяет создавать простые и недорогие устройства для мониторинга состояния почвы в 

реальном времени, что особенно актуально для сельского хозяйства и экологических 

исследований. 

Принцип работы датчиков влажности почвы. Датчики влажности почвы работают на 

основе различных физических принципов, таких как изменение сопротивления, емкости или 

потенциала почвы в зависимости от ее влажности. Наиболее распространенными типами 

датчиков для измерения влажности почвы являются [2, 3]: 

Сопротивительные датчики влажности. Эти датчики работают на основе изменения 

электрического сопротивления между двумя проводниками, расположенными в почве. 

Влажность почвы влияет на проводимость воды в почве, что изменяет сопротивление между 

электродами.Преимущества: простота в реализации и низкая стоимость. Недостатки: могут 

быть подвержены коррозии при длительном использовании в влажной среде. 

Емкостные датчики влажности. Эти датчики измеряют изменение емкости между 

электродами, которые находятся в почве. Изменение емкости связано с количеством воды в 

почве, так как вода обладает высокой диэлектрической проницаемостью. Преимущества: 

более точные измерения и меньшая подверженность коррозии по сравнению с 

сопротивительными датчиками. Недостатки: более высокая стоимость. 

Гигрометрические датчики. Используют изменения влажности в зависимости от 

осмотических свойств материалов, чувствительных к влажности. Для проектов на платформе 

Arduino чаще всего используются сопротивительные или емкостные датчики из-за их 

доступности и простоты подключения. 

Оборудование для измерения. Микроконтроллер Arduino. Для измерения влажности 

почвы используется плата Arduino, которая служит для обработки данных с датчика и 

управления выводами. В качестве примера можно использовать популярные платы Arduino 

Uno или Arduino Nano, которые обеспечивают достаточную вычислительную мощность и 

количество входных/выходных пинов для подключения датчиков [2, 3]. 

Датчик влажности почвы. Для подключения к Arduino можно использовать датчик 

влажности, например, YL-69, который является распространенным представителем 

сопротивительных датчиков. Датчик состоит из двух электродов, которые погружаются в 

почву и изменяют свое сопротивление в зависимости от ее влажности [3, 4]. 
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Рисунок 1. Микроконтроллер Arduino Uno 

 

 
Рисунок 2. Датчик влажности почвы YL-69 

 

Дополнительные компоненты: резисторы (для корректного подключения датчика к 

аналоговому входу arduino), провода (для соединения компонентов), блок питания (для 

обеспечения питания arduino). 

Схема подключения. Подключаем вывод VCC датчика влажности к 5V на плате Arduino. 

Подключаем вывод GND датчика к GND на Arduino. Подключаем аналоговый выход A0 

датчика к аналоговому входу A0 на Arduino. При необходимости можно подключить 

дополнительный резистор для точной калибровки измерений. 
 

 
Рисунок 3. Схема подключения микроконтроллера Arduino Uno и датчика влажности почвы  

 

Программное обеспечение. Программы для Ардуино пишутся на обычном языке C++, 

дополненным простыми и понятными функциями для управления вводом-выводом на 

контактах. Для работы с датчиком влажности почвы необходимо разработать программу, 

которая будет считывать данные с аналогового входа и выводить их на монитор порта [4, 5].  
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Рисунок 4. Установка датчика влажности на почву 

 

Пример кода для Arduino: 

cpp 

Копировать код 

int sensorPin = A0;    // аналоговый вход для датчика 

int sensorValue = 0;    // переменная для хранения значения с датчика 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);   // Инициализация порта для вывода данных 

} 

void loop() { 

  sensorValue = analogRead(sensorPin);  // Чтение значения с датчика 

  Serial.print("Sensor Value: ");       // Вывод значения 

  Serial.println(sensorValue); 

  // Преобразуем значение в проценты влажности (примерная калибровка) 

  int moisturePercentage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100); 

  Serial.print("Moisture Percentage: "); 

  Serial.println(moisturePercentage); 

    delay(1000);  // Задержка в 1 секунду 

} 

В этом примере программа считывает аналоговое значение с датчика и выводит его на 

монитор порта. Также производится простая калибровка значений в проценты влажности. 

Калибровка. Для точных измерений требуется калибровка датчика в различных 

условиях влажности почвы. Рекомендуется использовать почву с известной влажностью 

(например, высушенную и полностью насыщенную водой почву) для определения точных 

значений сопротивления и их соответствия уровням влажности. Это поможет корректно 

настроить программу для получения более точных данных. 

Преимущества и недостатки. Использование Arduino для измерения влажности почвы 

имеет несколько важных преимуществ. Arduino и датчики влажности почвы являются 

доступными и дешевыми компонентами. Система легко собирается и настраивается, что 

делает ее доступной для использования в образовательных и исследовательских проектах. 

Возможность интеграции с другими датчиками и системами, такими как датчики 

температуры или уровня воды, для создания комплексных систем мониторинга. 

Однако имеются и недостатки, такие как: сопротивительные датчики могут быть менее 

точными и подвержены влиянию факторов, таких как соленость или химический состав 

почвы; электроды сопротивительных датчиков могут со временем подвергаться коррозии, 

особенно в условиях длительного использования. 
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Заключение 

Измерение влажности почвы с использованием микроконтроллеров Arduino является 

удобным и недорогим методом для мониторинга состояния почвы. Этот подход позволяет 

создавать системы для автоматического контроля влажности, что может быть полезно для 

сельского хозяйства, научных исследований и экологического мониторинга. Несмотря на 

некоторые ограничения в точности и долговечности датчиков, технология Arduino 

предоставляет гибкость и возможности для дальнейших улучшений и разработки более 

сложных систем мониторинга. 
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MORPHOGENETIC FEATURES OF IRRIGATED MEADOW-SERIOZEM SOILS  

OF THE SHIRVAN STEPPE OF AZERBAIJAN 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы генезиса и географии почв лугово-сероземных и 

орошаемых лугово-сероземных почв под овощной фасолью, с применением в различных 

дозах биогумуса и цеолита. Внесение цеолита с его поглотительной способностью также в 

различных количествах послужило экономии оросительной пресной воды почти на 50%, 

особенно в лугово-сероземных почвах Ширванской равнины, где с мая по октябрь 

включительно, запасы влаги в слое 0-30 см и 0-100 см равны нулю. Морфогенетическое 

описание почвенного профиля проведено по международной классификации WRB. 

 

Abstract. The issues of genesis and geography of meadow-gray soils and irrigated meadow-

gray soils under vegetable beans are considered, with the use of biohumus and zeolite in various 

doses. The introduction of zeolite with its absorption capacity also in various quantities served to 

save irrigation fresh water by almost 50%, especially in meadow-gray soils of the Shirvan Plain, 

where from May to October inclusive, moisture reserves in the 0-30 cm and 0-100 cm layers are 

zero. Morphogenetic description of the soil profile is carried out according to the international 

classification WRB. 

 

Ключевые слова: Ширванская степь, лугово-сероземная почва, биогумус, цеолит, 

морфогенетическое описание.  

 

Keywords: Shirvan steppe, meadow-gray soil, biohumus, zeolite, morphogenetic description. 

 

В осуществлении программы интенсификации сельскохозяйственного производства, 

повышении культуры земледелия, освоении орошаемых и мелиорируемых площадей 

исключительная роль принадлежит географическому расположению почв, учету данных о 

физических условиях в почве, ее водном, воздушном и тепловом режимах, плотности, 

водопроницаемости и структуре почв [1]. 

В почвоведении проблема классификации почв занимает важное место, являясь 

объектом серьезных научных разработок, острых дискуссий, итогом глубоких почвенно-

географических исследований. Становясь базой систематизации фундаментальных научных 

и прикладных знаний, классификация отвечает на вопросы практического почвоведения, 

прежде всего — картографирования почв в целях рационализации их использования и 

решения вопросов управления плодородием [2]. 
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В Азербайджане вопросы генезиса, классификации и диагностики почв связаны с 

именами В. Р. Волобуева, Г. А. Алиева, М. Э.Салаева и их последователей [3-5].  

 

Объект и методика исследований 

Исследования проведены в 2019-2021 гг. на орошаемых и целинных лугово-

сероземных, а также в орошаемых вариантах опорного пункта института почвоведения и 

агрохимии МНО АР, расположенного в Уджарском районе, входящем в Ширванскую степь и 

относящимся к экономическому району Центральный Аран. 

Физические и химические анализы почвенных образцов выполнены стандартными 

методами.  

Использовалась почвенная карта экономического района Центральный Аран 1:200000 

масштаба 2022 г (А. И. Исмаилов, М. П. Бабаев, В. Г. Гасанов, С. М. Гусейнова) [6, 7]. 

 

Анализ и обсуждение 

Ширванская степь — слабо наклонная равнина с едва заметными местными 

поднятиями, с общим уклоном с запада на восток по направлению к морю и с севера на юг — 

от гор Большого Кавказа к р. Кура, имеет общую площадь в 211 км
2
 и абсолютные высоты от 

16 до 100 м [8]. 

Рельеф равнины обусловлен деятельностью делювиальных и пролювиальных агентов, 

что создало пеструю картину поверхности и обусловило сортировку и перераспределение 

наносного материала [9]. 

В геологическом отношении Ширванская степь, принадлежащая к центральной части 

Куринского прогиба, находится в зоне больших мощностей плиоцена и антропогена [10]. 

Э. М. Шихлинский, основываясь на энергетических показателях, по ландшафтно-

климатическому облику относит Кура-Аразскую низменность к полупустыням 

субтропического пояса [11]. 

В Ширванской степи выделяются 5 типов почв: 1. лугово-сероземные; 2. орошаемые 

лугово-сероземные; 3. лугово-болотные; 4. болотные; 5. солончаки [6]. 

Для всестороннего представления о морфогенетическом сложении профиля 

собственных исследований, в частности, по лугово-сероземным и орошаемым лугово-

сероземным почвам, целесообразно привести описание почвенного профиля на основе 

соответствующих почвенных разрезов по методике FАО. 

Разрез №1 был заложен в сыром грунте лугово-сероземных  почв в 700 м к юго-востоку 

от железной дороги в селе Гюлебанд Уджарского района, с географическими координатами: 

N – 40°28`52,27` и Е – 47°42`39,85`.  

Рельеф местности с небольшим уклоном. Растительность редкая и представлена в 

основном полынно-эфемерной ассоциацией. Территория используется как зимние пастбища. 

Для всестороннего представления о морфогенетическом состоянии, сочли целесообразным 

привести полное описание  почвенного профиля от  поверхности до материнской породы. 

А1 0-16 (Hue 10 YR 4/1, влажный) темно-серо-коричневый, легко-суглинистый, 

комковатый, известковый, плотноватый, корни и корешки, ходы почвенных животных, 

мелкий песок, пористый, сухой, вскипание среднее, переход ясный; 

Ак2 16-49 (Hue 10 YR 4/1, влажный) темно-серо-коричневый, тяжело-суглинистый, 

комковатый, очень плотный, корни и корешки, ходы почвенных животных, сухой, мелкий 

песок, карбонаты в виде мицелл, вскипание среднее, переход ясный; 

Bgthk 49-90 (Hue 5 Y 6/1, влажный), иллювиально-карбонатный слой толщиной 40 см, 

светло-серо-коричневый, тяжело-суглинистый, ореховато-комковатый, рыхловатый по 
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сравнению с верхним слоем, корни и корешки, карбонаты в виде мицелл, редко кристаллы 

солей, редкие синеватые пятна, мелкий песок,  пыль, влажный, вскипание среднее, переход 

постепенный; 

BCgkz 90-131 (Hue 10 YR 4/1, влажный, Hue 10 G 1,7/1) темно-серый, тяжело-

суглинистый, ореховидный, верхний слой относительно плотный, черновато-синеватые 

пятна, редкие ржавые пятна, мало корней, кристаллы солей, влажный, пыльный, вскипание 

среднее; переход ясный; 

Cg 131-172 (Hue 2,5 Y 5/1 влажный) желтовато-серый, бесструктурный, тяжело-

суглинистый, желтоватые ржавые пятна, вскипание слабое.  

По морфологическому профилю разреза видно, что цвет почвенного профиля варьирует 

от темно-серого до желтовато-серого. В профиле цвет слоев различается почти резко, переход 

ясный. Гранулометрический состав тяжело-суглинистый, по всему профилю заметны 

карбонаты в виде мицелл, наблюдается вскипание. В профиле отмечаются черновато-

синеватые пятна. Это свидетельствует о влиянии грунтовых вод на формирование данной 

почвы. Название почвы на карте — лугово-сероземная почва. Лугово-сероземные почвы 

развиваются в полугидроморфном режиме. 

Климатические условия района, рельеф, почвообразующие породы и строение профиля 

подтверждают принадлежность этого участка к лугово-сероземным почвам. Вскипание 

почвы под действием 10% соляной кислоты характерно для лугово-сероземных почв и 

объясняется карбонатным характером почвообразующих пород [5]. Эти признаки 

встречаются в нижних слоях разреза №1. Почти по всему профилю структура пыльно-

комковатая. Разрез №2 был заложен на орошаемых лугово-сероземных почвах на территории 

Уджарского Опорного Пункта Института Почвоведения и Агрохимии МНО АР, на 

орошаемой почве в 250 м от железной дороги. Географические координаты разреза №2: N–

40°30`19,84` и E–47°40`25,64`. Местность равнинная. На исследуемом участке в контрольном 

варианте сеяли овощную фасоль. 

Морфологическое описание разреза №2. Ap1 0-25 (Hue 7,5 YR 4/1, влажный) темно-

серо-коричневый, тяжело-суглинистый, комковатый, плотноватый, корни и корешки, ходы 

почвенных животных, мелкие поры, мелкий песок, влажный, вскипание среднее, переход 

ясный; 

Аkp2 25-50 (Hue 10 YR 5/1, влажный) буровато-серый, тяжело-суглинистый, 

рассыпчато-зернистый, мягковатый, корни и корешки, биологически обработан, 

прошлогодние разложившиеся  растительные остатки, карбонатные точки, пыльный, сухой, 

сильно вскипает; переход ясный; 

Bk1 50-73 (Hue 10 YR 6/1, влажный) светлый, светло-коричневато-серый, легко-

глинистый, крупно-комковатый, плотный, остатки прошлогодних частично разложившихся 

корней растений, карбонатная плесень, пыльный, крупные поры, сильно вскипает, переход 

ясный; 

Bwgk2 73-99 (Hue 10 YR 7/1, влажный), светло-серый, легко-глинистый, 

бесструктурный, глинистые и ржавые потеки, карбонатных образований сравнительно мало, 

чем в  верхнем слое, пыльный, кипение слабее верхнего слоя, переход постепенный; 

ВCgk 99-131 (Hue 10 YR 6/2, влажный) серовато-соломенный, легко-глинистый, 

бесструктурный, плотный, кристаллы солей, карбонаты, синеватые и ржавые пятна, 

влажный, пыльный, переходный, вскипание среднее, переход постепенный; 

Cgk 131-151 (Hue 10 YR 6/2, влажный) серовато-соломенный, легко-глинистый, 

бесструктурный, плотный, ржавые пятна, белоглазки, очень влажный, вскипание среднее. 
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Из морфологического профиля разреза видно, что цвет почвенного профиля по 

горизонтам резко меняется, профиль почти четко дифференцирован. Этот признак 

характерен для лугово-сероземных почв [5].  

Гранулометрический состав: в пахотном и подпахотном слоях тяжело-глинистый, в 

нижних слоях — легкоглинистые. По профилю встречаются карбонаты в различной форме 

(точки, плесень, белоглазки), наблюдается среднее вскипание. Признаки глееватости 

объясняются наличием голубоватых пятен в нижних слоях (99-151 см). Это объясняется тем, 

что грунтовые воды сезонно находятся близко к поверхности и, как следствие, содержат 

соединения двухвалентного железа в условиях избыточного увлажнения и анаэробиоза. При 

этом в профиле встречаются и красные пятна. Это объясняется наличием в результате 

орошения 3-валентного оксида железа. По всему профилю структуры отличаются друг от 

друга. 

Морфологическое описание разреза №5. Разрез № 5 заложен на орошаемых лугово-

сероземных почвах, также на территории Опорного Пункта с географическими 

координатами: N - 40º30ʺ19,83ʺ и Е - 47º40ʺ25,55ʺ. Местность равнинная. На исследуемом 

участке сеяли овощную фасоль с биогумусом 5 т/га + цеолитом 5 т/га. 

Ap1 0-25 (Hue 10 YR 5/1, влажный) коричневато-серый, тяжело-суглинистый, 

шаровидно-зернистый, крупнопористый, влажный, корни и растительные остатки, смесь 

песка с пылью, ходы насекомых, крупная и мелкая пыль, вскипает, переход постепенный; 

Аkp2 25-50 (Hue 10 YR 5/1, влажный) буровато-серый, тяжело-суглинистый, 

шаровидно-зернистый, крупно- и мелкопористый, смесь песка с пылью, корни и корешки, 

карбонаты, слабо видимые глазом, влажный, вскипает средне, переход ясный; 

Bgk1 50-79 (Hue 10 YR 6/6, влажный) желтовато-коричневый, легко-глинистый, 

комковатый, мелкопористый, влажный, пыльный, единичные растительные гнилостные 

остатки, сизые ржавые пятна, пыльный, вскипает сильнее верхнего слоя, переход 

постепенный; 

Bgk2 79-105 (Hue 10 YR 7/1, влажный) сероватый, легко-глинистый, зернистоватый, 

мелкие поры, мало корней, невидимые карбонаты, влажный, вскипание среднее, пыльный, 

черновато-синеватые ржавые пятна, переход ясный; 

Cgk 105-149 (Hue 10 YR 6/2, влажный) серовато-соломенный, легко-глинистый, 

бесструктурный, мелкие поры, невидимые карбонаты, вскипание среднее, влажный, 

черновато-синеватые  ржавые пятна. 

По морфологическому профилю разреза видно, что цвет почвенного профиля варьирует 

от буровато-серого до серовато-соломенного цвета, профиль четко дифференцирован. 

Гранулометрический состав тяжело-глинистый, в пахотном и подпахотном слоях, начиная со 

слоя В и ниже (50-149 см) легко-глинистый. По всему профилю имеются большие и 

маленькие поры. Карбонаты распределены по профилю, наблюдается умеренное кипение. 

Признаки глееватости начинаются от нижнего слоя В и вниз по профилю. Структура 

преимущественно пылевато-комковато-глыбистая, в верхнем слое – пыльно-комковато-

зернистая. 

В профиле всех орошаемых лугово-сероземных почв карбонаты вымываются и 

собираются в среднем слое. В результате проведенных исследований установлено, что в 

варианте с биогумусом 5 т/га + цеолитом 5 т/га в профиле почвы больше пор, цвет почвы 

резко отличается от других разрезов, а в верхнем слое структура комковато-зернистая. Таким 

образом, высокая пористость почвенного профиля улучшает воздушный, водный и тепловой 

режимы и создает условия для использования корнями растений питательных веществ. Все 

это положительно влияет на повышение урожайности, интенсифицирует 
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почвообразовательный процесс. На разрезе №5 признаки глееватости начинаются со слоя В и 

наблюдается влажность профиля. Это можно объяснить тем, что цеолит удерживает воду. 

Международное определение названия для лугово-сероземных почв разреза №1: 

продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН этот тип почвы был назван 

Calcisols [8].  

Потому что почвы Calcisols значительно накопляют карбонаты. Количество карбонатов 

в разрезе №1 колеблется в пределах 12,58-19,78%, он вскипает под действием 10% соляной 

кислоты. Эти почвы развиваются в полугидроморфных условиях на засушливых участках 

приповерхностных грунтовых вод. Почвообразующие породы состоят из делювиально-

аллювиальных лёссовидных гравийных пород, соленых и глинистых морских отложений [5]. 

Материнские породы известняковые. Calcisols происходит от латинского слова “calx”, что 

означает «известь» [8]. 

1. Начиная со слоя В (от 49 см), основной квалификатор Gleyic, обусловленный 

особенностями редукции (процесс восстановления, происходящий в результате поднятия 

грунтовых вод к поверхности, наличие синеватого цвета). 

2. Гранулометрический состав <0,01 мм колеблется в пределах 48,21-60,80%. Loamic – 

дополнительный признак сильной зернистости по всему профилю.  

3. Поскольку в нем нет ни Mollic, ни Umbric слоев, то добавляется дополнительный 

квалификатор Orchic из-за низкого количества содержания гумуса в верхних слоях (2,65-

2,15%). 

Таким образом, международное название разреза № 1 для целинных лугово-сероземных 

почв: Gypsiric Gleyic Calcisols Loamic Ochric. 

Международное определение названия разреза №2 на контрольном варианте (посев 

фасоли овощной), относящегося к орошаемым лугово-сероземным почвам: 

1. Тип почвы – Calcisols. Количество карбонатов 12,91-18,80%, весь профиль вскипает 

под действием 10% соляной кислоты. 

2. Начиная со слоя В (от 99 см), основной квалификатор – Gleyic, из-за особенностей 

редукции (процесс восстановления, происходящий в результате поднятия грунтовых вод к 

поверхности, наличия синеватого цвета). 

3. Дополнительный квалификатор Aric для вспашки на глубину ≥20 см от поверхности 

почвы (толщина пахотного и подпахотного слоя —50 см). 

4. Гранулометрический состав <0,01 мм колеблется в пределах 50,15-70,23%. Пахотный 

и подпахотный слои тяжело - глинистые, нижние слои – легко- глинистые. Дополнительный 

квалификатор Clayic, поскольку большая часть профиля легко-глинистый. 

5. Поскольку количества гумуса в верхнем слое меньше (2,31-1,97%), дополнительным 

квалификатором  является Ochric. 

6. Добавляется дополнительный квалификатор Isopteric, так как в слое В (50-73 см) ≥ 

30, начиная с минеральной поверхности почвы, имеются разложившиеся растительные 

остатки и ходы насекомых. 

Таким образом, международное название разреза №2 для орошаемых лугово-

сероземных почв: Gleyic Calcisols Aric Clayic Isopteric Ochric. Международное название 

разреза №5 в варианте с биогумусом 5 т/га + цеолитом 5 т/га под растением фасоли, 

относящемся к орошаемым лугово-сероземным почвам: 

1. Тип почвы называется Calcisols. Количество карбонатов составляет 13,20-18,42%.  

2. Основной квалификатор Gleyic, начиная со слоя В (50 см), из-за свойств глееватости; 

3. В слое В преобладает слой камбии. Поэтому основнай квалификатор Cambic. 
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4. Гранулометрический состав <0,01 мм колеблется в пределах 49,87-70,10%. Верхние 

слои преимущественно тяжело-суглинистые, начиная со слоя B (50 см) — легко-глинистые.  

5. Дополнительный квалификатор Aric, поскольку толщина пахотного и подпахотного 

слоев составляет 50 см. 

6. Поскольку в верхнем слое количества гумуса меньше (2,69-2,39%), то 

дополнительный квалификатор Ochric. 

7. Добавляется дополнительный квалификатор Isopteric, поскольку слой B содержит 

остатки растений и следы насекомых. 

Международное название разреза № 5 для орошаемых лугово-сероземных почв 

следующее: Cambic Gleyic Calcisols Aric Clayic Isopteric Ochric. Таким образом, 

международное наименование почв определяется на основании диагностических показателей 

почв (учитываемых для каждого почвенного слоя) и  физико-химических свойств. WRB 

состоит из двух разных уровней. Верхний уровень − это референтные группы почв, которые 

соответствуют национальной классификации почв. Нижний уровень состоит из определения 

основных и дополнительных квалификаторов РГП. Исследованные целинные и орошаемые 

лугово-сероземные почвы были соотнесены с системой WRB и получили международное 

название. Анализируя и сравнивая диагностические показатели лугово-сероземных и 

орошаемых лугово-сероземных почв, следует отметить, что по физическим и химическим 

свойствам они мало отличаются между собою, если не считать незначительное 

превосходство количества гумуса в орошаемом подтипе от 0,01-0,43% за счет внесения 

биогумуса в норме 7,5 т/га (Таблица). 
 

Таблица 

ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА И ЦЕОЛИТА НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА  

В ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ 
 

Варианты Глубина, 

см 

2019  2020  2021  Отклонение от 

содержания гумуса 

по отношению к 

исходной почве,% 

Отклонение от 

содержания гумуса 

по отношению к 

контролю,% 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Исходная почва  0-25 2.28 - - - - - - - - 

25-50 1.90 - - - - - - - - 

Целина 0-16 2.63 2.66 2.65 0.35 0.38 0.37 0.35 0.37 0.34 

16-49 2.13 2.13 2.15 0.23 0.23 0.25 0.23 0.21 0.23 

Контроль 0-25 2.28 2.29 2.31 0.00 0.01 0.03 - - - 

25-50 1.90 1.92 1.92 0.00 0.02 0.02 - - - 

 Биогумус , 5/га 0-25 2.36 2.47 2.60 0.08 0.19 0.32 0.08 0.18 0.29 

25-50 1.94 1.99 2.10 0.04 0.09 0.20 0.04 0.07 0.18 

Цеолит, 5 т/га 0-25 2.29 2.33 2.37 0.01 0.05 0.09 0.01 0.04 0.06 

25-50 1.91 1.93 1.95 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 0.03 

 Биогумус 5 

т/гa+цеолит 5 т/гa 

0-25 2.43 2.57 2.69  0.15 0.29 0.41 0.15 0.28 0.38 

25-50 2.00 2.15 2.19 0.10 0.25 0.29 0.10 0.23 0.27 

 Биогумус 7,5 т/га 0-25 2.45 2.62 2.71 0.17 0.34 0.43 0.17 0.33 0.40 

25-50 2.07 2.16 2.21 0.17 0.26 0.31 0.17 0.24 0.29 

Цеолит 7,5 т/га 0-25 2.31 2.34 2.43 0.03 0.06 0.15 0.03 0.05 0.12 

25-50 1.92 1.95 1.99 0.02 0.05 0.09 0.02 0.03 0.07  

Вариант-биогумус7,5 

т/гa+цеолит 7,5 т/гa  

0-25 2.46 2.62 2.72 0.18 0.34 0.44 0.18 0.33 0.41 

25-50 2.07 2.19 2.23 0.17 0.29 0.33 0.17 0.27 0.31 
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По остальным показателям данный тип почвы является тяжело- суглинистым и легко-

глинистым, где содержание физической глины (<0,01 мм) составляет 44,87-70,10%, а 

физического ила (<0,001 мм) 11,87-25,98%. При этом объемная масса составляет 2,13-1,45 

г/см
3
, удельный вес 1,36-3,15 г/см

3
, гигроскопическая влага 2,2-2,8%. Наличие гумуса в 

верхнем слое почвы составляет 2,65% и оценивается по шкале Р. Г. Мамедова 

удовлетворительно, нижние горизонты 0,52% — весьма мало гумусные [1]. 

Реакция среды pH 7,79-8,39 слабо- и среднещелочная. Значения карбонатов (CaCO
3
%), 

выщелоченных с верхних слоев, составляют 17-18% и оцениваются как окарбоначенные.  

Сумма поглощенных оснований в пахотном и подпахотном слоях варьирует между 

36,30-32,20 ммоль на 100 г почвы и оценивается как  среднего уровня. По данным водной 

вытяжки, орошаемые лугово-сероземные почвы являются слабозасоленными и сульфатно-

хлоридного типа, значения которых в слое почвы 0-25 см составляют 0,217-0,270%. 

На основе полученных данных можно заключить, что нормой орошения как для 

овощных культур, так и для овощной фасоли, по литературным данным является порядка 

3500 м
3
. Запасы влаги в слоях почвы 0-30 см и 0-100 см в период май-сентябрь составляют 0, 

за счет внесенного цеолита, имеющего высокую поглотительную способность, за 

вегетационный период водоподача составила 1600 м
3
. При экономии более 50% пресной 

воды, прирост биомассы овощной фосоли составил 1,4 т/гa, урожайность — 4,5 т/га, а 

рентабельность 56.5%. 
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Abstract. It emphasizes the importance of sustainable practices and environmentally friendly 

solutions to ensure long-term success in pest and disease management. By integrating various 

control methods, growers can create a balanced ecosystem that promotes healthy crop growth and 

reduces the risk of pest outbreaks. IPM systems offer a valid potential to reduce reliance on 

conventional pesticides in arable crops by integrating non-chemical tools and diversified crop 

rotations. The adoption of IPM practices can lead to overall sustainability in crop protection, 

benefiting the environment and contributing to the health and quality of the crops being produced. 

However, the final outcome of widespread adoption may not always lead to increased income. The 

shift in supply resulting from IPM adoption can increase producer surplus, equated with farm 

income, but there are cases where aggregate income may decrease even with inelastic demand. The 

microeconomic impact of IPM adoption varies based on crop and location specificity, with some 

studies showing an increase in farm profits while others find no effect on pesticide expenditures 

among farmers in different regions. Standardizing IPM costs can be challenging due to varying 

factors such as the type of treatment, product costs, and technician time involved in the process. 

Collaboration among farmers is essential for staying ahead of pest challenges and promoting 

sustainable farming practices that are both environmentally friendly and economically viable. By 

working together and sharing best practices, farmers can collectively address pest issues in a more 

coordinated and effective manner, ultimately leading to healthier crops and increased productivity. 

 

Аннотация. Отмечается важность устойчивых практик и экологически чистых решений 

для обеспечения долгосрочного успеха в управлении вредителями и болезнями. Интегрируя 

различные методы контроля, сельхозпроизводители могут создать сбалансированную 

экосистему, способствующую здоровому росту растений и снижению риска вспышек 

вредителей. Системы интегрированного управления вредителями (ИУВ) имеют реальный 

потенциал для снижения зависимости от обычных пестицидов в сельскохозяйственных 

культурах за счет интеграции неконвенциональных средств и разнообразных севооборотов. 

Применение практик ИУВ может привести к общей устойчивости в защите растений, 

приносящей пользу окружающей среде и способствующей улучшению здоровья и качества 

производимых культур. Однако окончательный результат широкого применения ИУВ не 

всегда может привести к увеличению доходов. Сдвиг в предложении, вызванный внедрением 

ИУВ, может повысить излишек производителей, что эквивалентно доходу с фермы, но в 
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некоторых случаях общий доход может снизиться даже при неэластичном спросе. 

Микроэкономическое воздействие внедрения ИУВ варьируется в зависимости от специфики 

культуры и местоположения, при этом некоторые исследования показывают рост прибыли 

фермеров, а другие не находят изменений в расходах на пестициды среди фермеров разных 

регионов. Стандартизация затрат на ИУВ может быть сложной из-за различий в таких 

факторах, как тип обработки, стоимость продукции и время, затрачиваемое техникой на 

выполнение процесса. Сотрудничество между фермерами является важным для того, чтобы 

опережать проблемы с вредителями и продвигать устойчивые сельскохозяйственные 

практики, которые являются экологически чистыми и экономически жизнеспособными. 

Работая вместе и делясь лучшими практиками, фермеры могут более эффективно и 

скоординированно решать проблемы с вредителями, что в конечном итоге приведет к более 

здоровым культурам и повышению производительности.   

 

Ключевые слова: вредитель, болезнь, управление, теплица, культура, комплексный, 

продукт. 

 

Keywords: pest, disease, management, greenhouse, crops, comprehensive, product. 

 

Involves a combination of cultural, biological, and chemical control methods to minimize 

damage and maximize crop yield. By regularly monitoring pest populations and implementing 

appropriate control measures, growers can effectively manage pests and diseases while reducing 

reliance on synthetic pesticides."Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops 

covers pest and disease management strategies and tactics for greenhouse crops, providing case 

studies with selected crops. The book offers a comprehensive view of the world situation of IPM in 

greenhouse crops [1].  

It also emphasizes the importance of sustainable practices and the use of environmentally 

friendly solutions to ensure long-term success in pest and disease management. By integrating 

various control methods, growers can create a balanced ecosystem that promotes healthy crop 

growth and reduces the risk of pest outbreaks. "IPM systems offer a valid potential to reduce 

reliance on conventional pesticides in arable crops by integrating non-chemical tools and diversified 

crop rotations [1].  

The adoption of IPM practices can lead to overall sustainability in crop protection [3].  

This approach not only benefits the environment but also contributes to the overall health and 

quality of the crops being produced. By implementing IPM practices, growers can effectively 

manage pests and diseases while minimizing negative impacts on the ecosystem. Additionally, IPM 

can help reduce the development of pesticide resistance in pests, making it a more sustainable long-

term solution for crop protection. Overall, integrating IPM practices into agriculture can lead to 

more resilient and productive farming systems.  "Integrated pest management (IPM) strategies can 

increase farm income while reducing pesticide use and external costs associated with pesticides, but 

the final outcome of widespread adoption of IPM may not always lead to increased income.  

The shift in supply resulting from IPM adoption can increase producer surplus, equated with 

farm income, but there are cases where aggregate income may decrease, even with inelastic demand 

[2].  

Social welfare impacts of IPM can be measured by net social benefits, profit or rent to 

producers, consumer surplus, producer surplus, external benefits (costs), and social overhead cost 

for IPM programs [5].  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 263 

Changes in IPM strategies represent a distinct shift from conventional pest control methods, 

with potential benefits accruing to producers, consumers, or both depending on the specific case 

considered [4].  

The implementation of IPM on small-scale farms in developed economies faces challenges 

and opportunities. While some IPM tactics may be easier or more cost-effective to implement on a 

smaller scale, there are approaches that have not been widely applied in small-scale production but 

have potential for use. Knowledge gaps and opportunities for increasing IPM outreach to small-

scale producers are also identified [6]. Integrated Pest Management (IPM) is considered to be more 

cost-effective over the long term compared to traditional monthly spray insecticide applications for 

pest control. While IPM may be more expensive upfront, it requires significantly less pesticide use 

and can provide superior control even in conditions of poor sanitation. A study comparing IPM and 

traditional methods for German cockroach control found that IPM controlled infestations effectively 

and reduced the need for additional pesticide applications, making it a more cost-effective option in 

the long run [7].  

The microeconomic impact of IPM adoption varies based on crop and location specificity, 

with IPM programs designed for specific crops and regions. Some studies show that IPM adoption 

may lead to an increase in farm profits, while others find no effect on pesticide expenditures among 

farmers in different regions. Farmers make adoption choices themselves, leading to differences in 

farm performance and self-selectivity issues [9].  

IPM adoption can result in reduced insecticide applications and compete for managerial time, 

affecting yields and profits differently across regions [2].  

Standardizing IPM costs can be challenging due to varying factors such as the type of 

treatment, product costs, and technician time involved in the process. The cost of IPM treatments 

can fluctuate based on the methods used and the products applied, making it difficult to establish a 

standardized cost across different scenarios. Additionally, the time required for technicians to 

implement IPM strategies can impact the overall cost, as precision targeting and varied application 

methods may increase labor expenses [8].  

It is important for agricultural businesses to carefully consider these factors when 

implementing IPM strategies in order to maximize efficiency and minimize costs. By analyzing the 

specific needs of each region and crop, farmers can tailor their IPM approach to optimize yields and 

profits. Furthermore, investing in training for technicians can help improve efficiency and reduce 

labor costs in the long run. Properly implementing IPM strategies can lead to sustainable pest 

management practices that benefit both the environment and the bottom line of agricultural 

businesses. Additionally, staying informed about new technologies and research in IPM can help 

farmers stay ahead of pest challenges and adapt their strategies accordingly.  

Collaborating with other farmers or agricultural experts can also provide valuable insights and 

support in implementing effective IPM practices. By sharing knowledge and experiences, farmers 

can learn from each other and enhance their pest management techniques. This collaborative 

approach can lead to a more comprehensive and successful implementation of IPM strategies across 

the agricultural industry. Ultimately, the goal is to reduce reliance on chemical pesticides and 

promote sustainable farming practices that are both environmentally friendly and economically 

viable.  

By working together and sharing best practices, farmers can collectively improve pest 

management outcomes and ensure the long-term health of their crops and ecosystems. Additionally, 

collaboration among farmers can also help in identifying emerging pest threats and developing 

innovative solutions to combat them effectively. This proactive approach can contribute to the 

overall resilience of agricultural systems and mitigate potential risks in the future. Furthermore, 
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collaboration can lead to the sharing of resources and knowledge, reducing individual costs and 

increasing overall efficiency in pest management.  

 

 
 

Figure. A – Fusarium wilt damage on tomatoes, caused by Fusarium oxysporum f. sp. neolycopersici, 

B - Fusarium wilt damage on green pepper plant, caused by Fusarium oxysporum f. sp. Neolycopersici, C - 

Late blight damage on tomato leaves, caused by Phytophthora infestans, D - Grey mold damage on green 

pepper, caused by Botrytis cinerea; E – Downy mildew damage on cucumber leaves, caused by 

Pseudoperonospora infestans (Zephaniah Dhlamini) 

 

By fostering a sense of community and cooperation among farmers, sustainable farming 

practices can be more widely adopted and implemented for the benefit of all involved. Overall, 

collaboration among farmers is essential for staying ahead of pest challenges and ensuring the long-

term sustainability of agriculture. By working together, farmers can collectively address pest issues 

in a more coordinated and effective manner, ultimately leading to healthier crops and increased 

productivity. Additionally, collaboration allows for the sharing of best practices and innovative 

solutions that may not have been previously considered by individual farmers.  

This exchange of ideas can lead to more resilient pest management strategies that are 

adaptable to changing conditions in agriculture. Furthermore, collaboration among farmers can also 

lead to cost savings by pooling resources and collectively investing in new technologies or research. 
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This can help farmers remain competitive in the market and improve overall profitability in the long 

run.  
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Abstract. Mung bean, a vital legume crop, faces significant challenges due to sap-sucking 

insect pests such as thrips, aphids, whiteflies, and stink bugs. These pests damage plants, causing 

chlorosis, leaf curling, and transmitting viral diseases. These infestations reduce yield, seed quality, 

and market value. Integrated Pest Management (IPM) is proposed as a sustainable approach, but 

there is a knowledge gap regarding its effectiveness in Central Asian agroecosystems. This study 

aims to examine key sap-sucking pests, analyze their biological and ecological characteristics, and 

evaluate the effectiveness of various pest management strategies. The study tested three types of 

chemical pesticides against spider mites on mung bean crops at the Scientific Research Institute of 

Plant Genetic Resources in Tashkent region. The results showed that applying these pesticides at the 

specified application rates provided a biological efficacy of over 87-95% against spider mites, 

making them suitable for controlling spider mites on mung beans. This research aims to develop a 

comprehensive, sustainable pest control framework that enhances mung bean productivity while 

ensuring environmental safety. 

 

Аннотация. Маш (Vigna radiata (L.) Wilczek) является важной бобовой культурой, но 

сталкивается с серьезными проблемами из-за сосущих вредителей, таких как трипсы, тли, 

белокрылки и клопы. Эти вредители наносят ущерб растениям, вызывая хлороз, скручивание 

листьев и распространяя вирусные заболевания. Их воздействие приводит к снижению 

урожайности, ухудшению качества семян и снижению рыночной стоимости продукции. В 

качестве устойчивого подхода предлагается интегрированная система защиты растений 

(IPM), однако эффективность этого метода в агроэкосистемах Центральной Азии остается 

недостаточно изученной. В данном исследовании рассматриваются основные сосущие 

вредители, анализируются их биологические и экологические особенности, а также 

оценивается эффективность различных методов защиты растений. В ходе исследования в 

Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений Ташкентской области 

были протестированы три вида химических пестицидов против паутинных клещей на 

посевах маша. Результаты показали, что применение этих пестицидов в рекомендованных 

нормах обеспечило биологическую эффективность в диапазоне 87–95% против паутинных 

клещей, что делает их эффективным средством борьбы с данным вредителем на маше. Цель 

данного исследования – разработка комплексной и устойчивой системы защиты растений, 

направленной на повышение урожайности маша при соблюдении экологической 

безопасности. 
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Mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) is a crucial legume crop cultivated worldwide due to 

its rich nutritional composition, nitrogen-fixing ability, and adaptability to diverse climatic 

conditions. However, its production is significantly hindered by various biotic stress factors, among 

which sap-sucking insect pests pose a major threat. These pests, including thrips (Thripidae), aphids 

(Aphididae), whiteflies (Bemisia tabaci), and stink bugs (Nezara viridula), damage plants by 

extracting sap, causing chlorosis, leaf curling, and transmitting viral diseases. Such infestations not 

only reduce yield but also compromise seed quality, ultimately affecting market value and farmer 

profitability [1, 6].  

Recent studies have emphasized the economic impact of sap-sucking pests on leguminous 

crops (Figure).  

 

 

 

 
 

Figure. Experimental process of the sap-sucking pest of mung bean 

 

Research indicates that aphid infestations can lead to a 30–40% reduction in mung bean yield 

due to direct feeding damage and virus transmission. Similarly, studies conducted by highlight the 

increasing resistance of these pests to conventional insecticides, necessitating alternative 

management strategies. Integrated Pest Management (IPM) has been proposed as a sustainable 

approach, incorporating cultural, biological, and chemical control methods to mitigate pest 

populations while minimizing environmental risks [2].  

However, there remains a knowledge gap regarding the region-specific effectiveness of these 

strategies, particularly in the context of Central Asian agroecosystems. Despite the growing 
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awareness of pest-related losses in mung bean cultivation, efficient and regionally adapted pest 

control measures remain insufficiently explored.  

The primary objective of this study is to examine the key sap-sucking pests affecting mung 

bean crops, analyze their biological and ecological characteristics, and evaluate the effectiveness of 

various pest management strategies. By integrating agro-technical, biological, and chemical 

approaches, this research aims to develop a comprehensive, sustainable pest control framework that 

enhances mung bean productivity while ensuring environmental safety. We conducted research on 

the biological efficacy of chemical pesticides against spider mites on mung bean crops at the 

experimental farm of the Scientific Research Institute of Plant Genetic Resources in Qibray district, 

Tashkent region. During the study, we tested three types of chemical pesticides (acaricides) against 

spider mites on mung bean crops.  In the experiment, the insectoacaricides Vertimek 1.8% EC (0.3 

L/ha), Uzmayt 57% EC (1.2 L/ha), and Nurell-D 55% EC (1.5 L/ha) were applied in three 

replications. In the control variant, no insectoacaricides were used.  

The working solution was prepared at a rate of 300 L/ha and applied using a K-90 motorized 

hand sprayer. The experiment was conducted following generally accepted methodologies, and 

biological efficacy was calculated using Abbott's formula (1925) [3].  

As shown in the table, the results indicate that in the variant where Vertimek 1.8% EC was 

applied at a rate of 0.3 L/ha, biological efficacy was 43.5% on the first assessment day compared to 

the control, increasing to 78.6% on the 7th day and reaching 88.0% on the 14th day. In the variant 

where Uzmayt 57% EC was applied at 1.2 L/ha, biological efficacy was 53.3% on the first 

assessment day, 76.9% on the 7th day, and the highest efficacy of 89.6% was achieved on the 14th 

day.  

For Nurell-D 55% EC applied at 1.5 L/ha, biological efficacy was 43.2% on the first 

assessment day, 76.3% on the 7th day, and reached a maximum of 87.4% on the 14th day (Table).  
 

Table 

BIOLOGICAL EFFECTIVENESS  

OF CHEMICAL AGENTS AGAINST SPIDER MITES  

IN MUNG BEAN CROPS  
 

Variants 

A
m

o
u
n
t 

o
f 

d
ru

g
 

co
n
su

m
p
ti

o
n
, 
l/

h
a 

Average number of pests per leaf Biological effectiveness, % 

B
ef

o
re

 s
p
ra

yi
n
g
 

th
e 

ch
em

ic
a
l 

Aays after spraying the 

chemical. 

1 3 7 14 21 1 3 7 14 21 

Vertimek 1.8% e.m 0,3 42,2 25,6 18,1 12,2 9,2 10,7 43,5 62,8 78,6 88,0 87,6 

Uzmayt, 57% e.m 1,2 38,5 19,3 16,2 12,0 7,3 8,8 53,3 63,5 76,9 89,6 88,8 

Nurell-D, 55% e.c. 1,5 41,0 25,0 19,1 13,1 9,4 10,9 43,2 59,6 76,3 87,4 87,0 

Control (untreated) - 43,0 46,2 49,7 58,1 78,6 88,4 - - - - - 

 

Based on the results of the study, it can be concluded that applying the chemical pesticides 

Vertimek 1.8% EC (0.3 L/ha), Uzmayt 57% EC (1.2 L/ha), and Nurell-D 55% EC (1.5 L/ha) at the 

specified application rates provides a biological efficacy of over 87–95% against spider mites on 

mung bean crops, making these pesticides suitable for use in controlling spider mites on mung 

beans [4, 5]. 
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Conclusion 

When applied at the specified rates Vertimek 1.8% EC (0.3 L/ha), Uzmayt 57% EC (1.2 

L/ha), and Nurell-D 55% EC (1.5 L/ha) these chemical pesticides provide biological efficacy of 

over 87–95% against spider mites on mung bean crops.  

Therefore, these pesticides can be effectively used for spider mite control in mung bean 

cultivation. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам нормирования поступления радионуклидов 
137
Cs и 

90
Sr с рационом в организм крупного рогатого скота и овец. Установленные и 

действующие в настоящее время временные усреднённые нормы предельно допустимого 

содержания радионуклидов в кормах обладают рядом существенных недостатков и 

нуждаются в уточнении. Для описания и изучения поступления радионуклидов с рационом в 

организм крупного рогатого скота и овец предлагается имитационная модель, в основу 

создания которой положена методология оценки перехода тяжёлых металлов из кормов в 

продукцию животноводства. Представлена концептуальная схема, отражающая структуру и 

порядок функционирования модели. Установлен перечень входных параметров. Выполнена 

верификация модели путём сравнительного анализа данных экспериментальных 

исследований и результатов численного моделирования зависимости концентрации 
137
Cs и 

90
Sr в молоке и мышечной массе крупного рогатого скота и овец от содержания 

радионуклидов в рационе. Степень соответствия эмпирических данных и результатов 

моделирования свидетельствует о правомерности применения модели к оценке перехода 
137
Cs и 

90
Sr из рациона в животноводческую продукцию и их нормирования при поступлении 

в организм. Возможность определения и знания максимально допустимых уровней 

содержания 
137
Cs и ⁹⁰Sr в рационах в зависимости от вида животных, возрастной группы, 

физиологического состояния, продуктивности, хозяйственного назначения и других 

параметров, позволит принять необходимые защитные мероприятия в условиях сложившейся 

радиационной обстановки. Это также будет способствовать улучшению технологий 

содержания и кормления крупного рогатого скота и овец, гарантировать производство 

животноводческой продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

Abstract. The article is devoted to the issues of standardization of intake of 
137

Cs and 
90

Sr 

radionuclides with diet in cattle and sheep. The established and currently valid temporary averaged 

standards for maximum permissible content of radionuclides in feed have a number of significant 

shortcomings and need to be clarified. To describe and study the intake of radionuclides with diet in 

cattle and sheep, a simulation model is proposed, the creation of which is based on the methodology 

for assessing the transfer of heavy metals from feed to livestock products. A conceptual diagram 

reflecting the structure and functioning of the model is presented. A list of input parameters is 

established. The model is verified by comparative analysis of experimental data and the results of 

numerical modeling of the dependence of the concentration of 
137

Cs and 
90

Sr in milk and muscle 
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mass of cattle and sheep on the content of radionuclides in the diet. The degree of correspondence 

between empirical data and modeling results indicates the validity of the model application to assess 

the transfer of 
137

Cs and 
9
0Sr from the diet to livestock products and their standardization upon 

entry into the body. The ability to determine and know the maximum permissible levels of 
137

Cs and 

⁹⁰Sr in diets depending on the animal species, age group, physiological state, productivity, economic 

purpose and other parameters will allow taking the necessary protective measures in the current 

radiation environment. This will also contribute to improving the technologies for keeping and 

feeding cattle and sheep, and guarantee the production of livestock products that meet sanitary and 

hygienic standards. 

 

Ключевые слова: радионуклиды, модель, рацион, жвачные животные,  нормирование. 

 

Keywords: radionuclides, model, diet, animals, rationing. 

 

В настоящее время наблюдается усиление антропогенного воздействия на окружающую 

среду. В результате, особенно в индустриальных регионах,  выявлены территории с 

повышенным содержанием экотоксикантов, что приводит к серьёзному загрязнению 

сельскохозяйственных угодий, кормов и, как следствие, к ухудшению ветеринарно-

санитарного качества продукции животноводства. Это, в свою очередь, является причиной 

хронической интоксикации животных, снижения их репродуктивных способностей и 

иммунологического статуса [1, 2]. 

Наибольшую опасность представляют радионуклиды 
137
Cs и 

90
Sr, которые, обладая 

высокой степенью токсичности для окружающей среды и способностью аккумулироваться в 

живых организмах, при попадании внутрь нарушают естественные обменные процессы и 

снижают устойчивость к различным заболеваниям [3]. 

На сегодняшний день вопросы накопления радионуклидов в организме жвачных 

животных при поступлении с рационом остаются недостаточно изученными. Все имеющиеся 

оценки отражают условия проведения экспериментов, и степень их достоверности 

различается в зависимости от исследования. Прогнозирование перехода радионуклидов в 

продукцию животноводства затруднительно. Отдельные работы по изучению миграции и 

аккумуляции 
137
Cs и 

90
Sr в органах и тканях крупного рогатого скота и овец проведены, но 

результаты исследований противоречивы и фрагментарны, не позволяют сформировать 

комплексное представление о поведении радионуклидов в системе «рацион — организм 

животных — продукция животноводства» [4-6]. 

В этой связи задача кормопроизводства должна быть расширена от оптимизации 

использования кормов с целью обеспечения максимальной продуктивности, обусловленной 

генетически, при сохранении здоровья и репродуктивной функции животного, до решения 

вопросов, связанных с получением экологически безопасной животноводческой продукции. 

Цель данного исследования состоит в разработке модели, позволяющей оценить 

поступление радионуклидов 
137
Cs и 

90
Sr в организм жвачных животных, их накопление и 

переход в молоко и мясо. Это необходимо для определения максимально допустимых 

уровней содержания радионуклидов в рационах кормления животных на загрязнённых 

радионуклидами территориях и обеспечения производства экологически безопасной 

животноводческой продукции. 

В контексте вышеизложенного, представляется актуальным изучение не только 

определения особенностей распределения упомянутых радионуклидов в организме, но и 

выявления закономерностей их накопления и перехода в продукцию животноводства с целью 
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разработки научно обоснованных нормативов содержания радионуклидов в кормовых 

рационах. 

Общедоступные научные данные свидетельствуют о том, что внимание исследователей 

сосредоточено главным образом на процессах аккумуляции 
137
Cs и 

90
Sr в органах и тканях 

животных, а также уровнях загрязнения мяса, молока и других продуктов. Анализ этих 

данных показывает, что они существенно различаются, что делает их сопоставление и 

обобщение практически невозможным. Предлагаемые подходы к описанию процессов 

поступления радионуклидов в организм животных характеризуются значительным 

разнообразием, что обусловлено тем, что реакция организма на поступление радионуклидов 

с кормами зависит от множества факторов внешней и внутренней среды [3].  

В случае длительного поступления радионуклидов с рационом задача не может быть 

решена без учёта этих факторов. Устранение противоречий в методологических подходах 

представляется важным и может быть успешно решено только посредством проведения 

дополнительных исследований. При этом следует учитывать, что установленные и 

действующие в настоящее время временные усреднённые нормы предельно допустимого 

содержания радионуклидов в кормах обладают рядом существенных недостатков и 

нуждаются в уточнении. 

Таким образом, несмотря на то, что загрязнение кормов радионуклидами носит 

региональный характер и связано в основном с промышленными выбросами и повышенным 

естественным их содержанием в почвах, проблема перехода радионуклидов по трофической 

цепи «рацион - организм животных – продукция животноводства» находится в центре 

внимания специалистов. 

Моделирование. Ранее были разработаны модели, описывающие поступление Cd, Pb, 

Hg и As в организм жвачных животных с рационом, а также их накопление и переход в 

животноводческую продукцию, такую как молоко и мясо [7].  

В ходе численных экспериментов, анализа и обобщения полученных данных были 

выявлены закономерности формирования зависимостей «доза-эффект» при поступлении 

тяжёлых металлов (ТМ) в организм животных с рационом. Эти закономерности аналогичны 

базовым закономерностям, характерным для изолированных органов и тканей [8].  

Анализ формирования зависимостей показал, что распределение животных по 

показателям «концентрация ТМ в мясе» и «концентрация ТМ в молоке» подчиняется 

нормальному и логнормальному распределению. Это позволяет использовать модели для 

прогнозирования содержания ТМ в продукции. Вариация значений установленных 

модифицирующих факторов позволила нормировать и оценить максимально допустимый 

уровень (МДУ) содержания Cd, Pb, Hg и As в рационах животных [9]. 

Для создания имитационной модели поступления радионуклидов с рационом в 

организмы крупного рогатого скота и овец была применена методология оценки перехода 

тяжёлых металлов из кормов в продукцию. Цель моделирования заключается в установлении 

количественной оценки максимально допустимого уровня поступления 
137
Cs и 

90
Sr  в 

организм жвачных животных разного вида, возрастной группы, физиологического состояния, 

технологии содержания, хозяйственного использования и продуктивности. Также 

необходимо рассмотреть вклад принимаемых защитных мероприятий на территориях, 

загрязнённых радионуклидами, для предотвращения превышения санитарно-гигиенических 

нормативов в животноводческой продукции. 

Концептуальная схема, представленная на Рисунке 1, отражает структуру и порядок 

функционирования модели поступления 
137
Cs и 

90
Sr в организм крупного рогатого скота и 

овец. Модель является стохастической, в ней учтены вариации содержания радионуклидов в 
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рационах кормления, абсорбции радионуклидов в желудочно-кишечном тракте, изменения 

основного обмена веществ от животного к животному при различных физиологических 

состояниях, энергетических ресурсов, расходуемых организмом на поддержание своего  

энергетического статуса, а также других показателей, влияющих на переход радионуклидов в 

продукцию. Для количественного учёта потребляемых питательных веществ в рационах 

кормления применяется система оценки кормов по обменной энергии [10]. Учтены 

модифицирующие факторы, оказывающие воздействие на аккумуляцию радионуклидов в 

организме и их последующий переход в продукцию животноводства [11]. 

 

 
 

Рисунок 1. Концептуальная схема модели перехода 
137

Cs и 
90

Sr из рациона в животноводческую 

продукцию, нормирования и оценки максимально - допустимого уровня (МДУ) поступления РН  

 

Входными параметрами для определения максимально-допустимых уровней 

поступления 
137

Cs и 
90

Sr с рационом в организм крупного рогатого скота и овец являются 

следующие:  

- вид животных: КРС или овцы; 

- поголовье животных (10 голов для каждого численного опыта на модели);  

- половозрастная группа животных. Для крупного рогатого скота: быки-производители, 

коровы, ремонтные телки, племенные бычки и молодняк, выращиваемый на мясо. Для овец: 

бараны-производители, овцематки и растущие ягнята; 

- рацион кормления. Рассматриваются типовые рационы, разработанные для роста и 

нормального физиологического развития животных определённого вида и возрастной группы 

при заданных условиях содержания и хозяйственного использования [10, 12-15]; 

- продуктивность: планируемая живая масса к завершению периода откорма, для коров 

и лактирующих овец - молочная продуктивность, выраженная в удое за период лактации; 

- технологии содержания и кормления животных;  
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- критерии нормирования - параметры, согласно которым выполняется нормирование и 

оценка максимально допустимого уровня суточного поступления радионуклидов в организм 

животных; 

- величина накопленного уровня содержания 
137
Cs и 

90
Sr в мышечной ткани животных. 

Принято во внимание изменения живой массы с возрастом, удоев в процессе лактации, 

типа и уровня кормления при переходе от пастбищного к стойловому содержанию.  

Длительность моделирования составляет один год. Шаг моделирования по времени 

равен одним суткам, что соответствует основному циркадианному ритму, который 

обуславливает баланс веществ и энергии в организме. 

В качестве исследуемого показателя рассматривается максимально допустимый 

уровень поступления 
137
Cs и 

90
Sr с рационом кормления в соответствии с выбранным 

критерием нормирования. Превышение данного уровня, как ожидается, приведёт к 

нарушению санитарно – гигиенических нормативов в продуктах животноводства (молоке и 

мясе).  

С целью повышения достоверности и качества аналитических выводов, снижения 

неоднородности результатов исследований и обеспечения математико-статистической 

обработки данных для каждого численного опыта предусмотрена многократная повторность. 

 

  
  

 
 

 

Рисунок 2. Оценка влияния содержания 
137

Cs и 
90

Sr в рационе крупного рогатого скота на 

концентрацию радионуклидов в молоке и мышечной ткани животных 
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Верификация. В зоотехнической практике для оценки поступления радионуклидов в 

продукцию продуктивных животных применяется коэффициент перехода, который отражает 

уровень миграции радионуклидов из рациона в производимую продукцию. Для верификации 

модели проведён сравнительный анализ взаимосвязи параметров, используемых для расчёта 

коэффициента перехода: а) концентрации 
137
Cs и 

90
Sr в молоке и мышечной массе крупного 

рогатого скота и овец, (Бк/кг); б) содержания 
137

Cs и 
90
Sr в рационе животных, (Бк). 

Моделирование проводилось для коров в возрасте от трёх до четырёх лет, с 

продуктивностью от 4000 до 6000 литров молока, и для овец в возрасте от двух месяцев до 

трёх лет. Кормление животных соответствовало стандартным нормам и рационам в периоды 

пастбищного и стойлового содержания. Предметом исследования являлась концентрация 
137
Cs и 

90
Sr в мышечной ткани и молоке жвачных животных в зависимости от уровня 

содержания радионуклидов в их рационе. 

На Рисунках 2 и 3 представлены результаты экспериментальных исследований и 

численного моделирования, проведённых с применением модели.  

 

  
  

  
 
Рисунок 3. Оценка влияния содержания 

137
Cs и 

90
Sr  в рационе овец на концентрацию 

радионуклидов в мышечной ткани животных  

 

Заштрихованные области представляют собой совокупности расчётных значений 

концентрации 
137
Cs и 

90
Sr в молоке и мышечной ткани, которые соответствуют множеству 
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возможных значений содержания радионуклидов в рационе жвачных животных. Расчётные 

данные полностью охватывают результаты исследований и натурных экспериментов. Это 

свидетельствует о том, что модель обладает свойствами, близкими к изучаемой реальной 

системе, и выводы, полученные с помощью модели, могут считаться корректными и 

достоверными на приемлемом уровне. 

Степень корреляции между эмпирическими данными и результатами моделирования 

свидетельствует о возможности и правомерности применения модели для определения 

максимально допустимого уровня содержания 
137
Cs и 

90
Sr в рационах животных. Это имеет 

большое значение для решения задач в области кормопроизводства при ведении 

животноводства на территориях, загрязнённых радионуклидами. 

 

Заключение 

До настоящего времени не была проведена в полном объёме комплексная оценка 

поступления радионуклидов 
137
Cs и 

90
Sr в организм жвачных животных, их накопление и 

переход в молоко и мясо. Имеющиеся данные носят отрывочный и фрагментарный характер. 

Реализация модели, созданной с целью прогнозирования перехода радионуклидов в 

продукцию животноводства позволит внести коррективы в существующие технологии 

содержания и кормления, адаптируя их к сложившейся радиационной обстановке в 

хозяйствах. В свою очередь, определение максимально допустимых уровней поступления 
137
Cs и 

90
Sr с рационом в зависимости от вида, возраста, хозяйственного назначения, уровня 

продуктивности животных и других факторов позволит обеспечить получение экологически 

безопасной продукции животноводства. 

 

Список литературы: 

1. Баранников В. Д., Кириллов Н. К. Экологическая безопасность сельскохозяйственной 

продукции. М.: Колос, 2005. 350 с. 

2. Шахов А. Г., Аргунов М. Н., Середа С. В., Василенко В. В. Загрязнение окружающей 

среды – важнейший фактор ухудшения продуктивного здоровья животных // 

Агроэкологическая безопасность в условиях техногенеза: Материалы международного 

симпозиума. Казань, 2006. С. 139-142. 

3. Ильязов Р. Г. Адаптация агросферы к условиям техногенеза. Казань: Фэн, 2006. 664 с. 

4. Окунев А. М. Особенности перехода техногенных радионуклидов из рациона в 

молоко и мясо коров при пастбищном содержании на юге Тюменской области // Вестник 

Красноярского государственного аграрного университета. 2018. №6(141). С. 250-254. 

5. Лысенко Н. П., Пастернак А. Д., Рогожина Л. В., Павлов А. Г. Ведение 

животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды. СПб.: Лань, 2005. 240 с. 

6. Мурзалиев И. Д. Технологические приемы переработки продукции овцеводства на 

ионопастбищах // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. 

№5(115). С. 158-160. 

7. Епимахов В. Г. Максимально допустимые уровни поступления Cd, Pb, Hg и As в 

организм жвачных животных с рационом // Эпоха науки. 2023. №34. С. 7-13. 

https://doi.org/10.24412/2409-3203-2023-34-7-13 

8. Куценко С. А. Основы токсикологии. М.: Фолиант, 2004. 570 с. 

9. Епимахов В. Г. Оценка максимально допустимых уровней содержания кадмия и 

свинца в рационах жвачных животных. Имитационное моделирование как альтернативный 

подход // Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы. Т. VIII. М.: 

Перо, 2021. С. 5-24. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 279 

10. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: Ноосфера, 

2012. 642 с. 

11. Епимахов В. Г., Саруханов В. Я., Епифанова И. Э. Факторы, модифицирующие 

переход радионуклидов из кормов в животноводческую продукцию // Ветеринария, 

зоотехния и биотехнология. 2024. №11. Т. 1. С. 105–117. 

https://doi.org/10.36871/vet.zoo.bio.202411110 

12. Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных. 

Краснодар, 2012. 328 с. 

13. Калашников А. П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., Клейменов Н. И. Нормы и 

рационы кормления сельскохозяйственных животных. М., 2003. 456 с. 

14. Владимиров Н. И. Кормление сельскохозяйственных животных. Барнаул, 2008. 211 

с. 

15. Санжаров Н. И. Научные основы оценки устойчивости агроэкосистем к 

воздействию техногенных факторов. Обнинск, 2013. 187 с. 

 

References: 

1. Barannikov, V. D., & Kirillov, N. K. (2005). Ekologicheskaya bezopasnost' 

sel'skokhozyaistvennoi produktsii. Moscow. (in Russian). 

2. Shakhov, A. G., Argunov, M. N., Sereda, S. V., & Vasilenko, V. V. (2006). Zagryaznenie 

okruzhayushchei sredy – vazhneishii faktor ukhudsheniya produktivnogo zdorov'ya zhivotnykh. In 

Agroekologicheskaya bezopasnost' v usloviyakh tekhnogeneza: Materialy mezhdunarodnogo 

simpoziuma, Kazan', 139-142. (in Russian). 

3. Il'yazov, R. G. (2006). Adaptatsiya agrosfery k usloviyam tekhnogeneza. Kazan'. (in 

Russian). 

4. Okunev, A. M. (2018). Osobennosti perekhoda tekhnogennykh radionuklidov iz ratsiona v 

moloko i myaso korov pri pastbishchnom soderzhanii na yuge Tyumenskoi oblasti. Vestnik 

Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, (6(141)), 250-254. (in Russian). 

5. Lysenko, N. P., Pasternak, A. D., Rogozhina, L. V., & Pavlov, A. G. (2005). Vedenie 

zhivotnovodstva v usloviyakh radioaktivnogo zagryazneniya sredy. St. Petersberg. (in Russian). 

6. Murzaliev, I. D. (2014). Tekhnologicheskie priemy pererabotki produktsii ovtsevodstva na 

ionopastbishchakh. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, (5(115)), 158-

160. (in Russian). 

7. Epimakhov, V. G. (2023). Maksimal'no dopustimye urovni postupleniya Cd, Pb, Hg i As v 

organizm zhvachnykh zhivotnykh s ratsionom. Epokha nauki, (34), 7-13. (in Russian). 

https://doi.org/10.24412/2409-3203-2023-34-7-13 

8. Kutsenko, S. A. (2004). Osnovy toksikologii. Moscow. (in Russian). 

9. Epimakhov, V. G. (2021). Otsenka maksimal'no dopustimykh urovnei soderzhaniya 

kadmiya i svintsa v ratsionakh zhvachnykh zhivotnykh. Imitatsionnoe modelirovanie kak 

al'ternativnyi podkhod. In Innovatsionnoe razvitie nauki: vozmozhnosti, problemy, perspektivy, 8, 
Moscow, 5-24. (in Russian). 

10. Makartsev, N. G. (2012). Kormlenie sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh. Kaluga. (in 

Russian). 

11. Epimakhov, V. G., Sarukhanov, V. Ya., & Epifanova, I. E. (2024). Faktory, 

modifitsiruyushchie perekhod radionuklidov iz kormov v zhivotnovodcheskuyu produktsiyu. 

Veterinariya, zootekhniya i biotekhnologiya, 1(11), 105–117. (in Russian). 

https://doi.org/10.36871/vet.zoo.bio.202411110 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 280 

12. Ryadchikov, V. G. (2012). Osnovy pitaniya i kormleniya sel'skokhozyaistvennykh 

zhivotnykh. Krasnodar. (in Russian). 

13. Kalashnikov, A. P., Fisinin, V. I., Shcheglov, V. V., & Kleimenov, N. I. (2003). Normy i 

ratsiony kormleniya sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh. Moscow. (in Russian). 

14. Vladimirov, N. I. (2008). Kormlenie sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh. Barnaul. (in 

Russian). 

15. Sanzharov, N. I. (2013). Nauchnye osnovy otsenki ustoichivosti agroekosistem k 

vozdeistviyu tekhnogennykh faktorov. Obninsk. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 11.02.2025 г. 

 Принята к публикации 

18.02.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Епимахов В. Г. Моделирование поступления радионуклидов 
137

Cs и 
90
Sr с рационом в 

организм жвачных животных и оценка перехода в продукцию животноводства // Бюллетень 

науки и практики. 2025. Т. 11. №4. С. 272-280. https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/37 

 

Cite as (APA): 

Epimakhov, V. (2025). Modeling the Inflow of 
137

Cs and 
90

Sr Radionuclides with Diet Into the 

Body of Ruminant Animals and Assessment of the Transition Into Livestock Products. Bulletin of 

Science and Practice, 11(4), 272-280. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/37 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 281 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL & HUMANITIES SCIENCES 

________________________________________________________________________________________________ 

 

УДК 338.465+004 https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/38 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА РАЗНЫХ СТРАН 

 

©Мусаева А. К., ORCID: 0009-0000-3380-0985, канд. социол. наук, 

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

имени Жусупа Абдрахманова, г. Бишкек, Кыргызстан, kany.aigul@gmail.com 

 

EVOLUTION OF PUBLIC SERVICE STANDARDS 
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Аннотация. Глобализация, как процесс усиления взаимосвязанности и 

взаимозависимости стран, оказывает значительное влияние на все сферы общественной 

жизни, включая государственное управление. Одним из ключевых аспектов государственного 

управления является предоставление качественных услуг гражданам. Цели исследования: 

изучение изменений в условиях глобализации стандартов государственных услуг, 

претерпевающих значительные изменения, что обусловлено необходимостью адаптации к 

новым вызовам, технологическим инновациям и растущим ожиданиям граждан. В статье 

проводится сравнительный анализ эволюции стандартов государственных услуг в различных 

странах, выявляются ключевые тенденции и факторы, развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой. На основе анализа предлагаются рекомендации по 

совершенствованию стандартов государственных услуг в условиях глобализации. 

Проведенный анализ эволюции стандартов государственных услуг в условиях глобализации 

является сложным и многогранным процессом, который требует учета как международного 

опыта, так и специфики каждой стран и выявил ключевые факторы, влияющие на 

успешность процесса цифровизации. 

 

Abstract. Globalization, as a process of increasing interconnectedness and interdependence of 

countries, has a significant impact on all spheres of public life, including public administration. One 

of the key aspects of public administration is the provision of quality services to citizens. Research 

objectives: studying changes in the context of globalization of standards of public services, which 

are undergoing significant changes, due to the need to adapt to new challenges, technological 

innovations and growing expectations of citizens. This article provide a comparative analysis of the 

evolution of public service standards in various countries, identifying key trends and factors in 

developing countries and countries with economies in transition. Based on the analysis, 

recommendations are offered for improving the standards of public services in the context of 

globalization. The analysis of the evolution of public service standards in the context of 

globalization is a complex and multifaceted process that requires taking into account both 
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international experience and the specifics of each country and has identified key factors influencing 

the success of the digitalization process. 

 

Ключевые слова: глобализация, государственные услуги, стандартизация, 

цифровизация, эффективность услуг. 

 

Keywords: globalization, public services, standardization, digitalization, efficiency of 

services. 

 

Стандарты государственных услуг представляют собой набор требований и критериев, 

определяющих качество, доступность и эффективность услуг, предоставляемых 

государственными органами. Они охватывают такие аспекты, как прозрачность, скорость 

предоставления услуг, удобство для пользователей, а также соответствие международным 

нормам [1].  

В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий стандарты 

государственных услуг становятся не только инструментом повышения качества жизни 

граждан, но и важным фактором конкурентоспособности страны на международной арене. 

Качественные государственные услуги способствуют привлечению инвестиций, улучшению 

делового климата и укреплению доверия населения к государственным институтам. 

Эволюция стандартов государственных услуг в условиях глобализации тесно связана с 

процессами цифровизации и автоматизации (Рисунок 1). Глобализация стимулирует страны к 

унификации стандартов, что способствует интеграции в международные системы и обмену 

лучшими практиками [2]. 

 
 

Рисунок 1. Цифровая трансформация и инновации в государственных услугах 

 

Однако эволюция стандартов государственных услуг сталкивается с рядом вызовов, 

включая необходимость обеспечения кибербезопасности, преодоление цифрового 

неравенства и адаптацию к меняющимся потребностям общества.  

В странах с развитой экономикой, таких как США, Великобритания, Германия и 

Япония, стандарты государственных услуг развиваются в направлении цифровизации и 

автоматизации (Таблица 1). Внедрение электронных платформ, таких как Gov.uk в 
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Великобритании или USA.gov в США, позволяет гражданам получать услуги онлайн, что 

значительно сокращает время и затраты [3].  
 

Таблица 1  

ПРИМЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 

Страна Платформа Описание 

Великобритания GOV.uk Единый портал для доступа к государственным 

услугам Правительства Великобритании 

США USA.gov Официальный веб-портал правительства США 

Германия bund.de Информационный портал федерального 

правительства Германии 

Япония Электронное правительство Портал электронного правительства Японии 

 

Ключевым фактором успеха в этих странах является активное использование больших 

данных и искусственного интеллекта для анализа потребностей граждан и оптимизации 

процессов предоставления услуг. Кроме того, в этих странах уделяется большое внимание 

обратной связи от пользователей, что позволяет постоянно совершенствовать стандарты. 

Внедрение электронных платформ, таких как Gov.uk в Великобритании (Рисунок 2) и 

USA.gov в США (Рисунок 3) является примером успешной цифровой трансформации 

государственных услуг. Эти платформы стали ключевыми инструментами для упрощения 

взаимодействия граждан с государством, повышения прозрачности и эффективности 

предоставления услуг (Таблица 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Портал государственных услуг Gov.uk (Великобритания). Общая информация: год 

запуска: 2012. Основная цель: Создание единого портала для всех государственных услуг. 

Особенности: Простота, минимализм, удобство использования (https://www.gov.uk/)] 

 

Проведен анализ электронных платформ предоставления государственных услуг в 

развитых странах [4, 5]. Результаты внедрения электронной платформы Gov.uk позволило 

снизить затрат на обслуживание за счёт автоматизации процессов, повысить уровень доверия 

и удобства использования и упростить доступ к информации о государственных услугах 

(Рисунок 3, Таблица 3). 
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Таблица 2  

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Gov.uk 
 

Централизация услуг Минималистичный 

дизайн 

Использование 

данных 

Обратная связь Мобильная 

версия 

Gov.uk объединяет 

услуги всех 

министерств и 

ведомств в одном 

месте 

Платформа 

отличается простым 

и интуитивно 

понятным 

интерфейсом 

Анализ данных 

о поведении 

пользователей 

помогает 

оптимизировать 

навигацию и 

улучшать 

сервисы 

Пользователи 

могут оставлять 

отзывы о 

качестве услуг, 

что позволяет 

оперативно 

вносить 

улучшения. 

Платформа 

адаптирована 

для мобильных 

устройств, что 

делает её 

доступной для 

широкой 

аудитории. 

Граждане могут 

получить доступ к 

информации и 

услугам, начиная от 

уплаты налогов и 

заканчивая 

оформлением 

документов 

Акцент на удобстве 

использования для 

всех категорий 

пользователей, 

включая пожилых и 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Например, часто 

используемые 

услуги 

размещаются на 

главной 

странице 

  

 

 
 

Рисунок 3. Портал государственных услуг USA.gov (США). Общая информация: год запуска: 

2000 (обновлён в 2017 г). Цель: Предоставление гражданам доступа к информации и услугам 

федерального правительства (https://www.usa.gov/branches-of-government)  

 

Результаты внедрения электронной платформы USA.gov позволило упрощение доступа 

— граждане могут быстро находить нужные услуги и информацию, экономию времени: 

сокращение времени на оформление документов и получение услуг, повышение 

прозрачности: упрощение доступа к данным о государственных программах и инициативах. 

Эволюция стандартов государственных услуг Индии связана с преодолением таких 

проблем, как бюрократия, коррупция и низкий уровень цифровой грамотности населения, где 

внедряются программы по цифровизации государственных услуг, такие как программа 

"Digital India", которая направлена на обеспечение доступа к электронным услугам даже в 

отдаленных регионах (Рисунок 3). "Digital India" это флагманская программа правительства 

Индии, направленная на цифровую трансформацию страны и обеспечение доступа к 

электронным услугам для всех граждан, включая жителей отдаленных регионов 

(https://www.india.gov.in/). Программа была запущена в 2015 г и включает в себя различные 
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инициативы, направленные на создание цифровой инфраструктуры, предоставление 

электронных услуг, повышение цифровой грамотности и создание цифровых платформ. 
 

Таблица 3 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ USA.gov 
 

Централизация услуг Использование 

ИИ и больших 

данных 

Мультиязычность Интеграция с 

социальными 

сетями 

Мобильное 

приложение 

USA.gov служит 

единой точкой входа 

для всех 

федеральных услуг 

Платформа 

использует ИИ 

для анализа 

запросов 

пользователей 

и улучшения 

поиска 

USA.gov доступен 

на английском и 

испанском языках, 

что делает его 

удобным для 

многонационально

го населения США 

Платформа 

активно 

использует 

социальные сети 

для 

информирования 

граждан и сбора 

обратной связи 

USA.gov 

предлагает 

мобильное 

приложение, 

которое позволяет 

получать услуги в 

любое время и в 

любом месте 

Пользователи могут 

найти информацию о 

налогах, 

здравоохранении, 

образовании, 

иммиграции и 

других сферах 

Данные 

помогают 

оптимизироват

ь процессы и 

предсказывать 

потребности 

граждан 

   

 

 
 

Рисунок 4. Флагманская программа правительства Индии 

 

Целью данной программы явилось создание цифровой Индии, где доступны 

высокоскоростной интернет и электронные услуги для всех граждан; сокращение цифрового 

разрыва между городскими и сельскими районами; предоставление доступа к 

государственным услугам в электронном формате; повышение цифровой грамотности 

населения. Предоставление электронных услуг — один из ключевых компонентов 

программы "Цифровая Индия", направленный на обеспечение доступности государственных 

услуг в электронном формате для всех граждан. Различные инициативы, реализуемые в 

рамках программы проиллюстрированы на Рисунке 5. 
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Рисунок 5. Обзор цифровых государственных услуг 

 

Общий сервисный центр (Common Service Centre): создание сети центров, где граждане 

могут получить доступ к различным государственным услугам, таким как получение 

документов, оплата налогов, регистрация транспортных средств, получение информации о 

государственных программах и т.д. Мобильное приложение UMANG: единое приложение 

для доступа к различным государственным услугам с мобильных устройств. С помощью 

UMANG граждане могут получить доступ к таким услугам, как оплата коммунальных услуг, 

подача налоговых деклараций, получение информации о состоянии здоровья, запись на 

прием к врачу и т.д. Платформа цифровых платежей BHIM: платформа для осуществления 

быстрых и безопасных цифровых платежей. BHIM позволяет гражданам осуществлять 

платежи с помощью мобильных устройств, используя Aadhaar или виртуальный 

идентификатор (VID). DigiLocker: платформа для хранения и обмена цифровыми 

документами. DigiLocker позволяет гражданам хранить свои документы, такие как 

свидетельства о рождении, дипломы, водительские удостоверения и т.д., в электронном 

формате и делиться ими с государственными органами и другими организациями. 

Национальный портал электронного правительства (National e-Governance Plan): портал, 

предоставляющий доступ к различным государственным услугам в онлайн-режиме. 

Государственные услуги, интегрированные с Aadhaar: многие государственные услуги, такие 

как получение субсидий, пенсий и т.д., интегрированы с биометрической 

идентификационной системой Aadhaar, что обеспечивает более эффективное и прозрачное 

предоставление услуг.  

Развитие электронных услуг в различных секторах: в рамках программы «Цифровая 

Индия» также активно развивается предоставление электронных услуг в различных секторах, 

таких как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и т.д. Однако и в развивающихся 
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странах сохраняются значительные различия в качестве услуг между городскими и 

сельскими районами, что требует дальнейших усилий по унификации стандартов (Таблица 

4). 
 

Таблица 4 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. 
 

Проблема Описание 

Бюрократия Сложные и запутанные административные процедуры 

Коррупция Злоупотребление служебным положением в личных целях 

Низкая цифровая грамотность Недостаточное владение цифровыми навыками у населения 

Неравенство доступа Различия в качестве услуг между городом и селом 

 

Опыт стран с переходной экономикой. В странах с переходной экономикой, таких как 

Россия, Казахстан и страны Восточной Европы, стандарты государственных услуг 

развиваются в условиях реформирования государственного управления (Таблица 5). В этих 

странах активно внедряются международные стандарты, такие как ISO, что способствует 

повышению прозрачности и эффективности услуг (https://egov.kz/cms/ru).  

Таблица 5 

ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Страна Направление развития 

Россия Развитие портала «Госуслуги», внедрение цифровых технологий 

Казахстан Внедрение международных стандартов ISO, цифровизация услуг 

 

Особенностью этих стран является сочетание традиционных методов предоставления 

услуг с новыми технологическими решениями. Например, в России активно развивается 

портал «Госуслуги», который позволяет гражданам получать широкий спектр услуг онлайн. 

Портал Госуслуги (официальный сайт gosuslugi.ru) — это единая платформа для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в России 

(https://www.gosuslugi.ru/). Он был создан для упрощения взаимодействия граждан с 

государственными органами и сокращения бюрократических процедур. Портал позволяет 

пользователям получать услуги онлайн, не посещая государственные учреждения лично 

(Таблица 6). 

Таблица 6 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ 
 

Получение 

государственных 

услуг 

Личный 

кабинет 

Электронная 

подпись 

Оплата 

услуг и 

штрафов 

Информационн

ые услуги 

Запись в 

учреждения 

Оформление 

документов 

(паспорт, 

водительские 

права, 

загранпаспорт) 

Регистрация по 

месту жительства 

или пребывания. 

Запись к врачу. 

Подача заявлений 

У каждого 

пользователя 

есть 

персональный 

кабинет, где 

хранятся 

данные, 

документы и 

история 

обращений. 

Возможность 

На портале 

можно 

получить 

квалифициро

ванную 

электронную 

подпись 

(КЭП), 

которая 

позволяет 

подписывать 

Оплата 

коммунальн

ых услуг, 

штрафов 

ГИБДД, 

госпошлин 

и других 

платежей 

Проверка 

штрафов, 

задолженносте

й, налогов. 

Получение 

справок и 

выписок 

(например, из 

ЕГРН) 

Запись в 

детские 

сады, 

школы, 

вузы. 

Запись на 

прием в 

государстве

нные 

органы 
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Получение 

государственных 

услуг 

Личный 

кабинет 

Электронная 

подпись 

Оплата 

услуг и 

штрафов 

Информационн

ые услуги 

Запись в 

учреждения 

на социальные 

пособия, субсидии 

и льготы. 

Регистрация 

транспортных 

средств. 

Налоговые услуги 

(проверка и оплата 

налогов, получение 

ИНН). 

Подача заявлений в 

ЗАГС  

отслеживать 

статус 

заявлений и 

получать 

уведомления 

документы 

онлайн 

 

Портал постоянно развивается, добавляются новые услуги и функции. В 2023 г на 

Госуслугах появились: 

Услуги для бизнеса (регистрация ИП, подача налоговых деклараций). 

Интеграция с другими платформами (например, с банками и социальными сетями). 

Упрощение процедур с помощью искусственного интеллекта. 

Портал Госуслуги стал важным инструментом для граждан России, значительно 

упростив взаимодействие с государством. Он активно используется миллионами людей по 

всей стране. Внедрение международных стандартов ISO и цифровизация услуг в Казахстане 

являются ключевыми элементами стратегии развития страны, направленной на повышение 

конкурентоспособности, улучшение качества услуг и интеграцию в мировую экономику. 

Рассмотрим основные аспекты этого процесса, его опыт и реализацию. В Республике 

Казахстан Международные стандарты ISO (International Organization for Standardization) 

помогают организациям внедрять лучшие практики в управление, производство и 

предоставление услуг. В Казахстане внедрение стандартов ISO активно поддерживается 

государством и бизнесом. ISO 9001 (Системы менеджмента качества). Внедрение этого 

стандарта помогает организациям улучшить качество услуг и продуктов, повысить 

удовлетворенность клиентов и оптимизировать внутренние процессы. Многие 

государственные и частные компании Казахстана сертифицированы по ISO 9001. 

Цифровизация является одним из приоритетов государственной политики Казахстана 

(Таблица 7). 
 

Таблица 7  

ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Электронное 

правительство  

(e-Government) 

Цифровая 

инфраструктура 

Цифровые 

услуги для 

бизнеса 

Искусственный 

интеллект и 

большие данные 

Цифровая 

грамотность 

Казахстан активно 

развивает платформы 

для предоставления 

государственных услуг в 

электронном формате. 

Граждане и бизнес могут 

получать услуги через 

портал egov.kz и 

мобильное приложение. 

Развитие 

высокоскоростного 

интернета, 

внедрение 5G и 

создание "умных 

городов" (smart 

cities) являются 

ключевыми 

направлениями. 

Упрощение 

процедур 

регистрации 

бизнеса, 

налоговой 

отчетности и 

лицензирования 

через цифровые 

платформы 

Внедрение 

технологий AI и 

анализа данных 

для улучшения 

качества услуг и 

принятия 

решений. 

Программы 

по обучению 

населения 

цифровым 

навыкам, 

чтобы каждый 

мог 

пользоваться 

электронными 

услугами 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 289 

 
 

Рисунок 6. Улучшение государственных услуг 

 

Казахстан занимает высокие места в международных рейтингах по развитию 

электронного правительства (например, в рейтинге ООН), где успешно внедрены такие 

сервисы, как электронная цифровая подпись (ЭЦП), онлайн-платежи, электронные трудовые 

договоры, а также созданы центры обработки данных и развивается облачные технологии, 

(Рисунок 6). Анализ опыта различных стран позволяет выделить несколько ключевых 

тенденций в эволюции стандартов государственных услуг (Рисунок 7).  

 

 
 

 

Рисунок 7. Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики  
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Однако существуют и вызовы, такие как цифровое неравенство, кибербезопасность и 

необходимость постоянного обновления стандартов в условиях быстро меняющихся 

технологий. В современном мире цифровизация государственных услуг является ключевым 

фактором повышения эффективности государственного управления и улучшения качества 

жизни граждан (https://portal.tunduk.kg/). В Кыргызской Республике, как и во многих других 

странах, процесс цифровой трансформации государственных услуг находится в стадии 

активного развития. В этой связи, комплексный анализ существующих возможностей и 

потенциальных угроз играет решающую роль для успешной реализации стратегии 

цифровизации (Таблица 8). 
 

Таблица 8  

SWOT-АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие политической воли правительства 

к цифровизации и повышению качества 

государственных услуг. 

Ограниченные финансовые ресурсы могут замедлить 

процесс внедрения новых технологий и стандартов. 

Развитие IT-инфраструктуры, включая 

доступ к интернету и мобильную связь. 

Низкая цифровая грамотность населения может 

препятствовать активному использованию электронных 

услуг. 

Наличие законодательной базы, 

регулирующей вопросы стандартизации 

государственных услуг. 

Недостаточное межведомственное взаимодействие 

может привести к дублированию функций и 

замедлению процессов. 

Возможности Угрозы 

Международная помощь от 

международных организаций для развития 

системы государственных услуг. 

Цифровое неравенство между различными группами 

населения может усилить социальное неравенство. 

Внедрение инновационных технологий, 

таких как блокчейн и искусственный 

интеллект. 

Угрозы кибербезопасности могут поставить под угрозу 

конфиденциальность данных граждан и стабильность 

работы электронных систем. 

Развитие частного сектора и привлечение 

его к предоставлению государственных 

услуг. 

Сопротивление изменениям со стороны 

государственных служащих может замедлить процесс 

реформирования системы государственных услуг. 

 

Несмотря на наличие таких сильных сторон Кыргызская, как политическая воля 

правительства, развивающаяся IT-инфраструктура и законодательная база, перед страной 

стоят серьезные вызовы, связанные с ограниченными финансовыми ресурсами, низкой 

цифровой грамотностью населения и недостаточным межведомственным взаимодействием. 

В то же время, цифровизация государственных услуг открывает широкие возможности для 

Кыргызской Республики, включая международную помощь, внедрение инновационных 

технологий и развитие частного сектора. Однако, для реализации этих возможностей 

необходимо эффективно противодействовать существующим угрозам, таким как цифровое 

неравенство, кибербезопасность и сопротивление изменениям. Результаты данного 

исследования подчеркивают необходимость комплексного и системного подхода к развитию 

системы государственных услуг, который учитывает как внутренние, так и внешние факторы 

[6]. Только в этом случае Кыргызская Республика сможет в полной мере реализовать 

потенциал цифровизации государственных услуг и обеспечить доступность, эффективность 

и прозрачность государственного управления в интересах всех граждан. 
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Выводы 
Проведенный анализ эволюции стандартов государственных услуг в условиях 

глобализации является сложным и многогранным процессом, который требует учета как 

международного опыта, так и специфики каждой стран и выявил ключевые факторы, 

влияющие на успешность процесса цифровизации: 

Глобализация играет решающую роль в формировании современных стандартов 

государственных услуг, стимулируя страны к повышению эффективности и доступности 

государственных услуг. 

Цифровизация является ключевым инструментом для достижения соответствия 

международным стандартам и обеспечения высокого качества государственных услуг. 

Успех цифровизации государственных услуг зависит от множества факторов, включая 

наличие политической воли, развитие IT-инфраструктуры, обеспечение кибербезопасности, а 

также цифровую грамотность населения. 
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КВАЛИМЕТРИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДРЕСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

©Мусаева А. К., ORCID: 0009-0000-3380-0985, канд. социол. наук, 

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

имени Жусупа Абдрахманова, г. Бишкек, Кыргызстан, kany.aigul@gmail.com 

 

QUALIMETRY IN THE FIELD OF SOCIAL PUBLIC SERVICES: 

 ENSURING TARGET AND EFFECTIVENESS 

 

©Musaeva A., ORCID: 0009-0000-3380-0985, Ph.D., 

Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic 

named after Zhusup Abdrakhmanov, Bishkek, Kyrgyzstan, kany.aigul@gmail.com 

 

Аннотация. Исследуется применение квалиметрических методов для оценки и 

повышения качества социальных государственных услуг, с акцентом на обеспечение их 

адресности и эффективности. Социальные услуги, предоставляемые государством, играют 

ключевую роль в поддержке уязвимых групп населения и обеспечении социальной 

справедливости. Однако нередко их качество и доступность остаются 

неудовлетворительными, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и 

снижению доверия граждан к государственным институтам. Квалиметрия, как наука об 

измерении и оценке качества, предлагает системный подход к решению этих проблем. 

Рассматриваются теоретические основы квалиметрии, ее роль в государственном 

управлении, а также практические аспекты внедрения квалиметрических методов в 

социальной сфере. Особое внимание уделяется разработке критериев оценки качества услуг, 

таких как доступность, своевременность, удовлетворенность получателей и эффективность 

использования ресурсов. Автор предлагает методику внедрения квалиметрии, включающую 

этапы разработки системы показателей, сбора данных, анализа результатов и корректировки 

процессов. В статье также обсуждаются преимущества квалиметрии, такие как повышение 

прозрачности, объективности и подотчетности, а также возможные трудности, связанные с 

недостатком данных, сопротивлением изменениям и высокой стоимостью внедрения. На 

основе анализа практических примеров из различных сфер (здравоохранение, образование, 

социальная поддержка) демонстрируется, как квалиметрия может способствовать 

повышению адресности и эффективности социальных услуг. Статья завершается выводами о 

необходимости системного подхода к внедрению квалиметрии и важности поддержки со 

стороны государства для достижения значимых результатов. 

 

Abstract. Relevance: the article examines the use of qualimetric methods to assess and 

improve the quality of social public services, with an emphasis on ensuring their targeting and 

effectiveness. Social services provided by government which plays a key role in supporting 

vulnerable groups and ensuring social justice. However, their quality and availability often remain 

unsatisfactory, which leads to inefficient use of resources and a decrease in citizens’ trust in 

government institutions. Qualimetry, as the science of measuring and assessing quality, offers a 

systematic approach to solving these problems. Research objectives: theoretical foundations of 

qualimetry, its role in public administration, as well as practical aspects of the implementation of 

qualimetric methods in the social sphere are considered. Particular attention is paid to the 
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development of criteria for assessing the quality of services, such as accessibility, timeliness, 

recipient satisfaction and efficiency in the use of resources. Materials and methods: the author 

propose a methodology for introducing qualimetry, which includes the stages of developing a 

system of indicators, collecting data, analyzing results and adjusting processes. The article also 

discusses the benefits of qualimetry, such as increased transparency, objectivity, and accountability, 

as well as the potential challenges associated with insufficient data, resistance to change, and high 

implementation costs. Research results: based on the analysis of practical examples from various 

fields (health, education, social support), it is demonstrated how qualimetry can help improve the 

targeting and effectiveness of social services. Conclusions: the article conclusion is about the need 

for a systematic approach to the implementation of qualimetry and the importance of government 

support to achieve significant results. 

 

Ключевые слова: квалиметрия, социальные услуги, адресность, эффективность, 

государственное управление, оценка качества, удовлетворенность граждан, ресурсная 

эффективность, квалиметрическое образование. 

 

Keywords: qualimetry, social services, targeting, efficiency, public administration, quality 

assessment, citizen satisfaction, resource efficiency, qualimetric education. 

 

Социальные государственные услуги играют ключевую роль в обеспечении 

благополучия населения. Однако их качество и доступность часто вызывают нарекания. 

Внедрение квалиметрии позволяет объективно оценивать эффективность услуг и 

обеспечивать их адресность. Квалиметрия это наука об измерении и оценке качества активно 

применяется в различных сферах, включая государственное управление и социальные 

услуги, которая изучает методы количественной оценки качества объектов, процессов и 

систем. Она базируется на принципах измерения, сравнения и анализа. Основная цель 

квалиметрии — обеспечить объективную оценку качества для принятия управленческих 

решений. Квалиметрия зародилась в 1960-х годах благодаря работам Г.Г. Азгальдова, 

который предложил системный подход к оценке качества. Однако за последние десятилетия 

она значительно эволюционировала [1]. 

1960–1980-е годы: формирование базовых принципов и методов. Акцент на 

промышленное производство. 1990–2000-е годы: расширение на сферу услуг и 

государственное управление. Появление моделей, таких как SERVQUAL [2]. 2010-е – 

настоящее время: Интеграция с цифровыми технологиями. Использование больших данных, 

машинного обучения и блокчейна для оценки качества (Рисунок 1).  

Системность. Качество рассматривается как сложная система, включающая не только 

объективные, но и субъективные аспекты. Например, в здравоохранении учитываются не 

только медицинские результаты, но и эмоциональное состояние пациентов. 

Объективность. Современные технологии, такие как IoT 

(https://www.intelvision.ru/blog/what-is-iot) интернет вещей, позволяют собирать объективные 

данные в реальном времени. Например, датчики в умных городах отслеживают качество 

дорожного покрытия и уровень загрязнения воздуха. 

Сравнимость. Использование стандартизированных метрик, таких как ISO 9001, 

позволяет сравнивать качество услуг в разных странах и отраслях. 

Адаптивность. Методы оценки должны быть гибкими и адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям. Например, в период пандемии COVID-19 методы оценки качества 
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медицинских услуг были адаптированы для учета новых факторов, таких как скорость 

тестирования и доступность вакцин (https://www.iso.org/standard/62085.html). 

 
 

Рисунок 1. Принципы квалиметрии: расширенная интерпретация 

 

Теоретические модели квалиметрии, такие как модель Азгальдова, SERVQUAL и 

EFQM, представляют собой мощные инструменты для оценки и управления качеством. 

Каждая из этих моделей имеет свои уникальные особенности и области применения, что 

делает их незаменимыми в различных сферах. В условиях цифровой трансформации и 

растущих требований к качеству эти модели продолжают развиваться, интегрируя новые 

подходы и технологии. Их использование позволяет не только оценивать текущее состояние, 

но и разрабатывать стратегии для достижения устойчивого развития и повышения 

удовлетворенности всех заинтересованных сторон. 

Модель качества Г. Г. Азгальдова: трехуровневый подход. Модель, предложенная 

Генрихом Генриховичем Азгальдовым, является одной из первых системных концепций в 

квалиметрии. Она базируется на трехуровневой структуре в табл.1, которая охватывает как 

объективные, так и субъективные аспекты качества [1]. 
 

Таблица 1  

УРОВНИ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА Г. Г. АЗГАЛЬДОВА 
 

Функциональные 

свойства. 

Это базовый уровень, который включает характеристики, непосредственно 

связанные с назначением объекта. Например, для медицинской услуги это может 

быть эффективность лечения, а для образовательной программы — уровень 

знаний учащихся. 

Эстетические 

свойства. 

На этом уровне учитываются внешние характеристики, такие как дизайн, 

удобство использования и визуальная привлекательность. Например, в сфере 

услуг это может быть комфортность помещения или удобство интерфейса 

цифрового сервиса. 

Социальные 

свойства 

Высший уровень модели включает социальную значимость объекта. Например, 

для образовательной программы это может быть ее вклад в развитие общества, а 

для медицинской услуги — улучшение качества жизни пациентов 
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Данная модель является универсальной и применима к различным объектам и сферам, а 

также она является системной, которая учитывает как технические, так и гуманитарные 

аспекты качества. В промышленности модель Азгальдова используется для оценки качества 

продукции, где функциональные свойства включают надежность, эстетические — дизайн, а 

социальные — экологичность. 

Модель SERVQUAL: оценка качества услуг. Модель SERVQUAL, разработанная 

Parasuraman, Zeithaml и Berry, является одной из наиболее известных моделей для оценки 

качества услуг. Она базируется на пяти ключевых измерениях, которые позволяют оценить 

восприятие качества со стороны потребителей [2]. 

 

Таблица 2  
ИЗМЕРЕНИЯ МОДЕЛИ 

 

Надежность. Способность выполнять услуги точно и в срок. Например, в банковской сфере это 

может быть точность обработки транзакций. 

Отзывчивость Готовность помочь клиенту и оперативно реагировать на его запросы. Например, 

в сфере обслуживания это может быть скорость ответа на жалобы. 

Уверенность. Способность внушать доверие и демонстрировать профессионализм. Например, в 

здравоохранении это может быть компетентность врачей. 

Сопереживание. Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимание к его потребностям. 

Например, в образовании это может быть поддержка студентов со стороны 

преподавателей. 

Осязаемость Внешние атрибуты услуги, такие как оборудование, интерьер или внешний вид 

персонала. Например, в гостиничном бизнесе это может быть чистота номеров. 

 

Преимущества модели является фокус на восприятии потребителей и универсальность 

применения к различным видам услуг. В государственном управлении модель SERVQUAL 

используется для оценки качества услуг, предоставляемых через МФЦ 

(многофункциональные центры). Например, анализируются такие параметры, как время 

ожидания, вежливость сотрудников и удобство оформления документов. 

Модель EFQM: комплексный подход к управлению качеством. Модель EFQM (European 

Foundation for Quality Management) представляет собой современный framework, который 

выходит за рамки оценки качества услуг и охватывает все аспекты управления организацией. 

Она базируется на девяти критериях, которые объединены в две группы: «Возможности» и 

«Результаты» [3] (Таблица). 
 

Таблица 3  

КРИТЕРИИ МОДЕЛИ 
 

Лидерство Роль руководства в формировании стратегии и культуры 

качества. 

Стратегия Разработка и реализация стратегических целей. 

Персонал Управление человеческими ресурсами и развитие сотрудников 

Партнерства и ресурсы Эффективное использование внешних и внутренних ресурсов. 

Процессы, продукты и услуги Оптимизация процессов и повышение качества продукции. 

Результаты для клиентов Удовлетворенность потребителей. 

Результаты для персонала Удовлетворенность сотрудников. 

Результаты для общества Вклад организации в развитие общества. 

Ключевые результаты деятельности Финансовые и операционные показатели. 
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Преимущества модели является комплексность охватывания всех аспектов управления 

и гибкость применимая как для коммерческих, так и для государственных организаций. В 

государственном управлении модель EFQM используется для оценки эффективности работы 

органов власти. Например, анализируются такие параметры, как уровень удовлетворенности 

граждан, прозрачность принятия решений и эффективность использования бюджетных 

средств. Теоретические модели квалиметрии, такие как модель Азгальдова, SERVQUAL и 

EFQM, представляют собой мощные инструменты для оценки и управления качеством. 

Каждая из этих моделей имеет свои уникальные особенности и области применения, что 

делает их незаменимыми в различных сферах. В условиях цифровой трансформации и 

растущих требований к качеству эти модели продолжают развиваться, интегрируя новые 

подходы и технологии. Их использование позволяет не только оценивать текущее состояние, 

но и разрабатывать стратегии для достижения устойчивого развития и повышения 

удовлетворенности всех заинтересованных сторон. В государственном управлении 

квалиметрия используется для оценки эффективности услуг, процессов и программ. Это 

позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Критериями оценки качества 

социальных услуг, включающих в себя основные параметры оценки это: Доступность услуг. 

Своевременность предоставления. Качество взаимодействия с получателями услуг. 

Эффективность использования ресурсов. Удовлетворенность граждан. Адресность же 

предполагает предоставление услуг тем, кто действительно в них нуждается. Квалиметрия 

позволяет разработать индикаторы для оценки точности охвата целевых групп. Внедрение 

квалиметрии в любой сфере, включая социальные государственные услуги, требует 

системного подхода. Каждый этап — от разработки системы показателей до корректировки 

процессов — должен быть тщательно проработан, чтобы обеспечить объективность, 

точность и эффективность оценки качества: Разработка системы показателей качества. 

Создание набор критериев и показателей, которые позволят объективно оценить качество 

услуг является основной целью данного этапа [1]. Шаги реализации разработки системы 

показателей качества приведены на Рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Шаги реализации разработки системы показателей качества 
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В здравоохранении система показателей может включать: 

Время ожидания приема врача. 

Уровень удовлетворенности пациентов. 

Количество успешно завершенных случаев лечения. 

Сбор данных и их анализ. Цель данного этапа является сбор достоверных данных для 

оценки качества и проведение их анализа [4]. Шаги реализации этапа сбора данных и их 

анализа приведены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Шаги реализации этапа сбора данных и их анализа 

 

В образовании данные могут быть собраны через опросы студентов и преподавателей, а 

также через анализ успеваемости. Например, можно оценить, как уровень удовлетворенности 

студентов коррелирует с качеством преподавания. 

3. Оценка результатов и корректировка процессов. На основе анализа данных сделать 

выводы о текущем состоянии качества услуг и разработать меры по его улучшению [5]. Шаги 

реализации оценки результатов и корректировки процессов приведены на Рисунке 3. В 

социальной поддержке, если анализ данных показывает, что помощь не доходит до целевых 

групп, могут быть внедрены новые механизмы адресности, такие как цифровые платформы 

для регистрации и проверки получателей. 

Этапы внедрения квалиметрии позволяет разработать систему показателей, сбор и 

анализ данных, оценкуу результатов и корректировкуу процессов — представляющих собой 

единый цикл, направленный на постоянное улучшение качества услуг. Системный подход к 

каждому этапу позволяет не только выявлять текущие проблемы, но и разрабатывать 

стратегии для их решения. В условиях цифровой трансформации и растущих требований к 

качеству такой подход становится особенно актуальным, обеспечивая прозрачность, 

объективность и эффективность оценки. Разработка системы показателей качества является 

первым и наиболее важным этапом внедрения квалиметрии. Этот процесс включает 

следующие этапы указанные на Рисунке 4. 
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Рисунок 3. Шаги реализации оценки результатов и корректировки процессов 

 

 
 

Рисунок 4. Схема разработки системы показателей качества 
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Квалиметрия в процессе стандартизации государственных социальных услуг в сфере 

здравоохранении показателем качества может выступать: 

Время ожидания приема врача. 

Уровень удовлетворенности пациентов. 

Количество успешно завершенных случаев лечения. 

В здравоохранении квалиметрия может использоваться для оценки качества 

медицинских услуг. Например, в рамках программы ОМС анализируются данные о 

количестве жалоб и времени обработки заявлений. В сфере образования квалиметрия 

используется для оценки качества учебных программ. Например, в программе PISA 

(Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) 

используются квалиметрические методы для сравнения качества образования в разных 

странах. В социальной поддержке, если анализ данных показывает, что помощь не доходит 

до целевых групп, могут быть внедрены новые механизмы адресности, такие как цифровые 

платформы для регистрации и проверки получателей. Квалиметрия также может 

использоваться для оценки эффективности программ помощи. Например, в программе 

поддержки малоимущих семей анализируются данные о количестве семей, получивших 

помощь, и их удовлетворенности. Внедрение квалиметрии в сфере государственных 

социальных услуг позволяет не только оценивать текущее состояние качества, но и 

разрабатывать стратегии для его улучшения. Использование современных инструментов и 

методов, таких как анкетирование, статистический анализ и математические модели, 

обеспечивает объективность и точность оценки. Примеры успешного применения 

квалиметрии в здравоохранении, образовании и социальной поддержке демонстрируют ее 

высокую эффективность и потенциал для дальнейшего развития [7]. 

Выводы 

Квалиметрия, как наука об измерении и оценке качества, представляет собой мощный 

инструмент для повышения эффективности и адресности социальных государственных 

услуг. В условиях растущих требований к качеству услуг и необходимости оптимизации 

использования ресурсов, внедрение квалиметрических методов становится не просто 

желательным, а необходимым шагом для обеспечения устойчивого развития социальной 

сферы [6]. 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые преимущества квалиметрии, 

такие как объективность оценки, возможность выявления слабых мест и повышение 

прозрачности и подотчетности. Эти преимущества делают квалиметрию незаменимым 

инструментом для государственных органов, стремящихся улучшить качество 

предоставляемых услуг и повысить уровень доверия граждан. Однако внедрение 

квалиметрии также сопряжено с рядом проблем, включая недостаток данных, сопротивление 

изменениям со стороны сотрудников и высокую стоимость внедрения. Для успешного 

преодоления этих проблем необходим системный подход, включающий использование 

современных технологий, обучение персонала и вовлечение всех заинтересованных сторон. 

Примеры успешного применения квалиметрии в таких сферах, как здравоохранение, 

образование и социальная поддержка, демонстрируют ее высокую эффективность. В 

здравоохранении квалиметрия позволяет сократить время ожидания и повысить уровень 

удовлетворенности пациентов. В образовании — улучшить качество учебных программ и 

успеваемость студентов. В социальной поддержке — обеспечить адресность и повысить 

охват целевых групп. Эти примеры подтверждают, что квалиметрия не только помогает 

выявлять проблемы, но и предоставляет инструменты для их решения. 
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Важным аспектом внедрения квалиметрии является использование современных 

технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект и блокчейн. Эти 

технологии позволяют автоматизировать процессы сбора и анализа данных, что значительно 

повышает точность и объективность оценки. Кроме того, они способствуют повышению 

прозрачности и подотчетности, что особенно важно в условиях цифровой трансформации. 

В заключение можно отметить, что квалиметрия представляет собой не просто метод 

оценки качества, а комплексный подход к управлению качеством, который позволяет не 

только измерять текущее состояние, но и разрабатывать стратегии для его улучшения. 

Внедрение квалиметрии в сферу социальных государственных услуг открывает новые 

возможности для повышения их эффективности и адресности, что в конечном итоге 

способствует улучшению качества жизни граждан и укреплению доверия к государственным 

институтам. Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с углубленным 

изучением возможностей интеграции квалиметрии с цифровыми технологиями, а также с 

разработкой новых методов и моделей оценки качества, учитывающих специфику различных 

сфер социальных услуг. Кроме того, важно продолжать работу по преодолению проблем 

внедрения, таких как недостаток данных и сопротивление изменениям, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность квалиметрических методов. 

Таким образом, квалиметрия является не только теоретической основой для оценки 

качества, но и практическим инструментом, который может значительно улучшить работу 

государственных органов и повысить уровень удовлетворенности граждан [9]. Ее внедрение 

в социальную сферу — это важный шаг на пути к созданию более справедливого и 

эффективного общества. 
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Abstract. The article explores the influence of the competency-based approach on the quality 

of managerial decisions in international protocol services. It examines the theoretical foundations of 

competency management, highlighting the critical skills required for effective decision-making in 

the context of intergovernmental meetings. The study identifies key competencies necessary for 

protocol professionals and analyzes their impact on the efficiency and accuracy of managerial 

decisions. The research results provide practical recommendations for enhancing the decision-

making process through the development and application of competency-based frameworks in 

international protocol services. 

 

Аннотация. Исследуется влияние подхода, основанного на компетенциях, на качество 

управленческих решений в международных протокольных службах. В нем рассматриваются 

теоретические основы управления компетенциями, подчеркивая критические навыки, 

необходимые для эффективного принятия решений в контексте межправительственных 

встреч. Исследование определяет ключевые компетенции, необходимые для специалистов по 

протоколу, и анализирует их влияние на эффективность и точность управленческих решений. 

Результаты исследования предоставляют практические рекомендации по улучшению 

процесса принятия решений посредством разработки и применения рамок, основанных на 

компетенциях, в международных протокольных службах. 

 

Keywords: competency-based approach, managerial decisions, international protocol services, 

intergovernmental meetings, decision-making process, professional competencies. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, управленческие решения, международные 

протокольные службы, межправительственные встречи, процесс принятия решений, 
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The development of international relations and the increasing number of intergovernmental 

meetings have significantly raised the importance of effective protocol services. International 

protocol services are responsible for ensuring the smooth organization of official meetings, 

conferences, and diplomatic events. The quality of these events largely depends on the 

competencies of the personnel involved, as well as on the quality of managerial decisions made 

during the planning and execution stages. 
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A competency-based approach focuses on the development and application of key skills 

necessary for effective performance in professional activities. In the context of international 

protocol services, such competencies include intercultural communication, organizational skills, 

critical thinking, and the ability to respond promptly to unforeseen situations. Effective managerial 

decisions require a systematic understanding of the event's goals, the ability to assess potential 

risks, and the capacity to coordinate various stakeholders efficiently. 

This study aims to investigate the impact of the competency-based approach on the quality of 

managerial decisions in international protocol services. The research will analyze existing theories 

and models of competency-based management, identify the key competencies needed for successful 

protocol service performance, and assess how these competencies influence decision-making 

outcomes. The findings will contribute to the development of practical recommendations for 

improving management practices in international protocol services and enhancing the efficiency of 

intergovernmental meetings. 

The research methodology is designed to investigate the impact of the competency-based 

approach on the quality of managerial decisions in international protocol services. It is based on a 

combination of qualitative and quantitative methods to ensure a comprehensive understanding of 

the subject matter. 

The first stage involves a thorough literature review. This step is essential to establish a 

theoretical foundation for the study. Key works such as Boyatzis (1982), who highlighted the 

significance of emotional and social competencies in managerial performance, and Spencer & 

Spencer (1993), who developed the competency dictionary, serve as fundamental references. 

Additionally, the study draws on Mintzberg's (1973) research on managerial roles and Hofstede's 

(1980) insights into cultural dimensions, which are crucial for understanding the international 

protocol context [1, 6, 8, 11]. 

The second stage focuses on data collection. The primary data is gathered through structured 

interviews and surveys involving professionals working in international protocol services. These 

individuals include managers, protocol officers, and administrative staff from various international 

organizations. Secondary data is sourced from publicly available reports, official documents, and 

academic publications, following the guidelines of Patton (2002) for data triangulation [9]. 

The third stage is the sampling process. The study employs a purposive sampling method to 

select participants with substantial experience in international protocol services. This method 

ensures that the sample includes individuals who possess relevant competencies and have been 

involved in intergovernmental meetings. According to Creswell (2014), purposive sampling is 

particularly useful when the goal is to gain in-depth insights from knowledgeable participants [14]. 

The fourth stage is data analysis. The research applies content analysis to qualitative data 

obtained from interviews. This approach helps identify patterns and recurring themes related to 

competency requirements and their impact on decision-making processes. Descriptive statistical 

techniques are used to analyze the survey results, providing a clearer understanding of how specific 

competencies influence decision quality. Miles and Huberman (1994) emphasize the importance of 

systematic coding and categorization in qualitative analysis to derive meaningful conclusions [15]. 

The fifth stage concerns the validation of findings. To ensure the reliability and validity of the 

results, the study uses triangulation by comparing findings from different data sources. Expert 

interviews are conducted to validate the identified competencies and their relevance to protocol 

services. Denzin (1978) advocates for methodological triangulation as a means of enhancing 

research credibility [3]. 

The final stage addresses ethical considerations. All participants are informed about the 

study's objectives and their rights as contributors. Informed consent is obtained, and the 
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confidentiality of responses is maintained in accordance with the ethical guidelines outlined by the 

American Psychological Association (APA, 2017) [13]. 

This methodology provides a structured framework for understanding the relationship 

between the competency-based approach and the quality of managerial decisions. By integrating 

theoretical insights with empirical findings, the research aims to contribute practical 

recommendations for enhancing protocol service management in international contexts. 

The study revealed a significant correlation between the application of the competency-based 

approach and the quality of managerial decisions in international protocol services. The findings are 

based on a combination of survey responses, interview data, and content analysis. The survey 

results highlighted that 85% of respondents identified intercultural competence as one of the most 

critical factors for successful protocol service management. This finding underscores the growing 

significance of cultural awareness in international settings, particularly in the organization of 

intergovernmental meetings. Intercultural competence, as defined by Hofstede (1980), involves the 

ability to understand, communicate, and effectively interact with people across different cultures. 

His research on cultural dimensions — including power distance, individualism versus collectivism, 

masculinity versus femininity, uncertainty avoidance, and long-term orientation — provides a 

framework for understanding how cultural differences can influence communication patterns and 

decision-making processes in professional settings [6]. 

Respondents reported that protocol officers with higher levels of intercultural competence 

demonstrated better adaptability and problem-solving skills during events involving participants 

from diverse cultural backgrounds. For instance, participants cited situations where 

misunderstandings were averted due to a protocol officer's ability to recognize and address cultural 

nuances, such as variations in greeting customs, seating arrangements, and communication styles. 

Additionally, the data revealed that intercultural competence directly influenced the perceived 

success of protocol events. Specifically, respondents highlighted the following areas where cultural 

awareness played a pivotal role. 

Effective Communication: professionals with advanced intercultural competence were able to 

communicate more effectively with international delegates, minimizing the risk of 

miscommunication due to language barriers or differing communication norms. This aligns with 

Ting-Toomey's theory of face negotiation, which stresses the importance of adapting 

communication strategies to cultural contexts. 

Conflict Resolution: protocol officers with strong intercultural skills were more adept at 

mediating conflicts stemming from cultural misunderstandings. For example, in one case, a protocol 

officer successfully resolved a dispute regarding seating protocol by referring to cultural traditions 

and suggesting a compromise that satisfied both parties. 

Cultural Sensitivity in Event Planning: respondents noted that cultural competence 

contributed to more thoughtful and inclusive event planning. This included considerations for 

dietary restrictions, religious practices, and culturally appropriate gestures of hospitality, which 

ultimately enhanced the experience for international participants. To illustrate the impact of 

intercultural competence, the survey data was analyzed to assess the relationship between cultural 

awareness and event success. The results are presented in the following Table. 

 

Level of Intercultural Competence Perceived Event Success Percentage of Respondents 

High High 85% 

Moderate Moderate 10% 

Low Low 5% 
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The Table shows that respondents who rated themselves as having a high level of intercultural 

competence were also more likely to report successful event outcomes. This supports Hofstede's 

(1980) assertion that cultural understanding is essential for effective cross-cultural communication 

[6]. 

Furthermore, respondents emphasized that intercultural competence was not an innate trait but 

a skill that could be developed through training and experience. Many participants recommended 

incorporating cultural awareness modules into professional development programs for protocol 

officers. These findings align with Deardorff's (2006) process model of intercultural competence, 

which advocates for continuous learning and reflection to enhance intercultural skills [2]. 

The interview analysis conducted during the study revealed that several core competencies 

significantly influence the quality of managerial decisions in international protocol services. The 

competencies most frequently mentioned by participants included intercultural communication, 

organizational skills, critical thinking, and decision-making under pressure. These findings align 

with the theoretical perspectives presented by Boyatzis (1982), who emphasized the critical role of 

emotional, social, and cognitive competencies in effective management [1]. 

The study’s participants, who included protocol officers, managers, and administrative staff 

from various international organizations, provided insights into the practical implications of these 

competencies in their day-to-day activities. Below is a detailed breakdown of these competencies 

and their perceived impact, as reported by respondents. 

 

Competency Percentage of Respondents Perceived Impact 

Intercultural Communication 90% High 

Organizational Skills 78% High 

Critical Thinking 72% Moderate 

Decision-Making Under Pressure 68% Moderate 

 

1. Intercultural Communication (90% - High Impact). Intercultural communication emerged 

as the most frequently mentioned competency, with 90% of respondents recognizing its importance. 

Protocol officers stressed that the ability to navigate cultural differences and communicate 

effectively with individuals from diverse backgrounds was crucial for the success of 

intergovernmental meetings. 

Hofstede's (1980) research on cultural dimensions supports this finding, particularly his 

assertion that misunderstandings stemming from cultural differences can disrupt organizational 

processes. Respondents shared examples where protocol officers successfully mitigated potential 

diplomatic tensions by demonstrating cultural sensitivity and adapting their communication styles 

accordingly. For instance, one officer recalled an event where differing cultural expectations 

regarding formality were resolved through proactive communication and cultural awareness [6]. 

2. Organizational Skills (78% - High Impact). Organizational skills were identified by 78% of 

respondents as critical to protocol service success. Participants highlighted that the complexity of 

international events requires meticulous planning, coordination, and execution. Effective 

organizational skills enable protocol officers to manage multiple tasks simultaneously, such as 

coordinating schedules, arranging logistics, and ensuring adherence to protocol standards. 

Mintzberg (1973) characterized managerial roles as involving both strategic oversight and 

operational execution. The study's findings confirmed that protocol officers who demonstrated 

strong organizational skills were better able to anticipate potential issues, allocate resources 

effectively, and ensure seamless event execution. For example, one respondent described the 
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planning of a high-level summit that involved coordinating participants from 15 countries, requiring 

precise scheduling and contingency planning [8]. 

3. Critical Thinking (72% - Moderate Impact). Critical thinking was cited by 72% of 

respondents as a necessary competency, particularly when dealing with unexpected challenges. 

Protocol officers emphasized the importance of analytical skills to evaluate situations, identify 

potential risks, and devise appropriate responses. 

According to Facione (1990), critical thinking involves the ability to interpret, analyze, 

evaluate, and infer information accurately. The study revealed that officers with strong critical 

thinking abilities were more adept at making sound decisions under time constraints. For instance, 

one participant recounted a situation where a last-minute venue change required immediate 

logistical adjustments. Officers who applied critical thinking were able to reorganize the event 

efficiently and minimize disruptions [4]. 

4. Decision-Making Under Pressure (68% - Moderate Impact). Decision-making under 

pressure was recognized as an essential competency by 68% of respondents. Protocol officers 

frequently encounter high-stakes situations that demand quick, confident, and effective decisions. 

The ability to remain composed, assess available information rapidly, and implement practical 

solutions is crucial in these contexts. 

Kahneman and Tversky's (1979) research on decision-making under uncertainty provides a 

theoretical foundation for understanding the challenges faced by protocol officers in high-pressure 

scenarios. Respondents described instances where sudden changes, such as the unexpected arrival 

of additional delegates, required swift and decisive action. Officers who demonstrated this 

competency were more likely to maintain protocol standards and ensure event success [7]. 

The study also assessed the influence of competency-based training programs on protocol 

service performance. Respondents who had participated in such programs reported noticeable 

improvements in their decision-making abilities. 

The training focused on enhancing the four core competencies identified earlier, with 

particular emphasis on intercultural communication and organizational skills. Survey results 

indicated that participants experienced a 25% increase in their confidence and effectiveness in event 

management following the training. 

This finding aligns with Goleman's (1995) theory of emotional intelligence, which suggests 

that interpersonal competencies, such as communication and self-regulation, can be developed 

through targeted training initiatives. Respondents noted that the training provided practical 

strategies for handling cross-cultural interactions, organizing complex events, and making informed 

decisions under pressure [5]. 

The interview analysis highlighted the significant impact of intercultural communication, 

organizational skills, critical thinking, and decision-making under pressure on the quality of 

managerial decisions in international protocol services. The findings underscore the importance of 

integrating competency-based training into professional development programs to enhance these 

core skills. 

Future research could explore the long-term effects of such training programs and identify 

additional competencies that contribute to protocol service effectiveness in increasingly complex 

international environments. 

The findings of this study highlight the substantial impact of the competency-based approach 

on the quality of managerial decisions in international protocol services. The core competencies 

identified—intercultural communication, organizational skills, critical thinking, and decision-

making under pressure—were found to play a pivotal role in enhancing decision-making 
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effectiveness. This discussion explores the implications of these findings, their alignment with 

existing literature, and practical recommendations for further development in the field. 

The prominence of intercultural communication as a key competency, supported by 90% of 

respondents, underscores its significance in international protocol services. Hofstede (1980) 

emphasized the role of cultural dimensions in shaping communication patterns and organizational 

interactions, and this study confirms the relevance of these dimensions in protocol service contexts. 

Respondents consistently highlighted situations where intercultural competence facilitated smoother 

interactions, resolved misunderstandings, and enhanced overall event outcomes [6]. 

For example, one participant described how a well-prepared protocol officer successfully 

navigated potential conflict by understanding the significance of hierarchy and formality in a high-

level diplomatic meeting involving participants from East Asia and Europe. The officer’s ability to 

adapt communication strategies based on cultural expectations contributed to the meeting's success. 

This aligns with Ting-Toomey's (1999) face-negotiation theory, which advocates for flexible 

communication approaches across cultures [12]. 

Moreover, the findings support the argument of Deardorff (2006), who asserted that 

intercultural competence is a dynamic, developmental process rather than a static attribute. Protocol 

services can benefit from continuous training programs that equip professionals with the skills to 

interpret and respond to cultural signals effectively [2]. 

Organizational skills were identified as critical by 78% of respondents, emphasizing their 

importance in managing the logistical complexity of international events. Mintzberg's (1973) 

conceptualization of managerial roles as encompassing both strategic and operational functions is 

particularly relevant here. The study participants described how systematic planning, attention to 

detail, and proactive problem-solving contributed to the seamless execution of intergovernmental 

meetings [7]. 

One respondent provided a case study of a summit involving delegations from multiple 

countries, where meticulous preparation ensured timely arrivals, smooth transitions, and adherence 

to protocol guidelines. The success of this event highlights the practical implications of effective 

organizational skills and supports the notion that structured planning frameworks are essential in 

protocol services. 

However, the findings also revealed potential challenges associated with rigid adherence to 

established plans. Several respondents noted instances where unexpected changes required 

flexibility and adaptive thinking. This suggests that organizational training should incorporate 

scenario-based exercises that encourage proactive risk assessment and adaptive decision-making. 

The study found that 72% of respondents recognized critical thinking as a vital competency 

for effective decision-making. This finding resonates with Facione's (1990) definition of critical 

thinking as a disciplined process of conceptualizing, analyzing, and evaluating information to guide 

decision-making [4]. 

Respondents provided examples of how protocol officers used critical thinking to resolve 

unforeseen challenges during events. In one instance, a last-minute change in the seating 

arrangement required a rapid reassessment of the seating plan to maintain diplomatic protocols. 

Officers who applied critical thinking principles quickly identified alternative solutions and 

communicated the changes effectively to all parties involved. 

The results align with Paul and Elder's (2006) argument that critical thinking involves not 

only logical reasoning but also an awareness of context and potential biases. In protocol services, 

this means that training programs should emphasize situational awareness and the ability to 

anticipate potential issues [10]. 
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The ability to make decisions under pressure was highlighted by 68% of respondents as a 

crucial competency. Kahneman and Tversky's (1979) prospect theory provides insights into the 

cognitive processes involved in high-stakes decision-making, including the influence of stress and 

uncertainty on choices [7]. 

Participants reported that protocol officers who remained calm and methodical during crises 

were more likely to make effective decisions. For instance, during a large-scale event, the sudden 

unavailability of a key venue required immediate action. Officers who demonstrated competence in 

decision-making under pressure successfully identified alternative locations, coordinated the 

change, and communicated the adjustments to all stakeholders. 

These findings suggest that resilience and stress management are integral components of 

decision-making competence in protocol services. Training programs should incorporate stress-

exposure exercises and simulations to prepare officers for high-pressure scenarios. 

The study's results clearly indicate that competency-based training has a positive impact on 

protocol service performance. Participants who underwent targeted training programs reported a 

25% increase in their confidence and effectiveness in managing protocol events. This aligns with 

Goleman's (1995) theory of emotional intelligence, which posits that competencies such as self-

awareness, social skills, and emotional regulation can be developed through structured learning 

experiences [5]. 

The training programs assessed in the study focused on practical applications of the identified 

competencies, including role-playing exercises, case study discussions, and intercultural 

communication workshops. Respondents particularly appreciated the inclusion of real-world 

scenarios, which provided opportunities to apply theoretical knowledge in practice. 

The findings of this study have several practical implications for international protocol 

services. First, training programs should prioritize intercultural communication, organizational 

skills, critical thinking, and decision-making under pressure as core competencies. Additionally, the 

integration of scenario-based training, stress management techniques, and continuous learning 

opportunities can enhance the effectiveness of these programs. 

Second, protocol services should consider implementing competency assessment frameworks 

to evaluate and track the development of these skills among staff members. Regular feedback, 

combined with personalized development plans, can foster continuous improvement. 

Finally, the study highlights the importance of cross-disciplinary collaboration. Protocol 

services that engage with communication experts, psychologists, and management specialists can 

develop more robust training materials and improve overall service quality. 

While the study provides valuable insights into the relationship between competency-based 

approaches and decision-making effectiveness, it also has limitations. The sample size, although 

sufficient for identifying key trends, may not fully represent the diversity of practices across 

different international organizations. Additionally, the self-reported nature of the survey responses 

introduces the potential for response bias. 

Future research should explore the long-term effects of competency-based training programs 

and investigate the influence of additional competencies, such as technological proficiency and 

emotional intelligence, on protocol service performance. Comparative studies across different 

cultural contexts could also provide deeper insights into the universal and context-specific aspects 

of competency-based management in international protocol services. 

The findings of this study provide compelling evidence that the competency-based approach 

plays a critical role in enhancing the quality of managerial decisions in international protocol 

services. Through the systematic analysis of key competencies — intercultural communication, 

organizational skills, critical thinking, and decision-making under pressure — this research has 
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highlighted the practical and theoretical significance of these skills in the context of 

intergovernmental meetings. 

Intercultural communication emerged as the most influential competency, with 90% of 

respondents acknowledging its importance. This aligns with Hofstede’s (1980) research on cultural 

dimensions, which emphasizes that cultural awareness is essential for fostering effective cross-

cultural interactions. Protocol officers who possessed high levels of intercultural competence 

demonstrated greater adaptability, reduced the potential for misunderstandings, and contributed to 

more successful event outcomes [6]. 

Organizational skills were similarly recognized as essential, particularly in the management of 

complex, high-profile events involving multiple stakeholders from diverse international 

backgrounds. The ability to coordinate logistics, anticipate challenges, and execute plans efficiently 

was associated with higher levels of event success. Mintzberg's (1973) conceptualization of 

managerial roles as involving both strategic and operational responsibilities support this finding [8]. 

The role of critical thinking in protocol service management was underscored by its moderate 

but significant impact on decision-making processes. Respondents noted that the ability to analyze 

information, identify risks, and devise appropriate solutions was essential for responding to 

unforeseen challenges. Facione’s (1990) definition of critical thinking as a disciplined process of 

evaluation and inference proved particularly relevant in this context [4]. 

Decision-making under pressure was identified as another critical competency, especially 

given the dynamic nature of international events. Respondents reported that protocol officers who 

remained composed and methodical during high-pressure situations were more likely to make sound 

decisions. Kahneman and Tversky's (1979) research on decision-making under uncertainty provides 

a useful framework for understanding these findings [7]. 

The study also demonstrated the tangible benefits of competency-based training programs. 

Participants who underwent targeted training reported a 25% improvement in their ability to 

manage protocol events effectively. This finding supports Goleman’s (1995) argument that social, 

emotional, and cognitive competencies can be developed through structured learning experiences 

[5]. 

The practical implications of these findings are significant for protocol service management. 

The implementation of competency-based training programs, with a focus on the identified core 

competencies, can improve the overall efficiency and effectiveness of international event planning 

and execution. Training initiatives should incorporate interactive components such as role-playing 

exercises, cultural simulations, and scenario-based learning to enhance participants' practical skills 

[11]. 

Additionally, organizations should establish mechanisms for assessing and monitoring 

competency development over time. Regular feedback, combined with professional development 

plans, can help maintain high standards of performance in protocol services. 

While the study provides valuable insights into the relationship between competencies and 

decision-making effectiveness, certain limitations must be acknowledged. The sample size, 

although sufficient for identifying key trends, may limit the generalizability of the findings. 

Moreover, the reliance on self-reported data introduces the potential for response bias [3]. 

Future research should consider expanding the sample to include a broader range of 

organizations involved in international protocol services. Longitudinal studies could provide deeper 

insights into the long-term impact of competency-based training on decision-making effectiveness. 

Additionally, exploring the influence of emerging competencies, such as digital literacy and 

emotional intelligence, could further enrich the understanding of protocol service management in 

the modern context. 
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In conclusion, the competency-based approach offers a robust and practical framework for 

enhancing the quality of managerial decisions in international protocol services. By prioritizing the 

development of intercultural communication, organizational skills, critical thinking, and decision-

making under pressure, organizations can improve their operational effectiveness and better 

navigate the complexities of international event management. The findings of this study contribute 

to both theoretical knowledge and practical applications, offering a solid foundation for ongoing 

research and development in this field. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КЫРГЫЗСКОЙ ССР 
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POWERS OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COUNCIL OF THE KYRGYZ SSR 

 

©Tagaev В., ORCID:0000-0003-1216-1744. SPIN-код:7876-1596, Osh Technological  

University named after M.M. Adysheva, Osh, Kyrgyzstan, bekzattagaev@mail.ru 

 

Аннотация. Верховный Совет Киргизской ССР являлся высшим органом 

государственной власти советского Кыргызстана, его статус определялся основным законом 

государства — Конституцией. Точнее, этот орган был создан на основе Конституции 

Кыргызской ССР, принятой на V съезде Кыргызской ССР, который был созван 20-23 марта 

1937 года. Исторический анализ на процесс создания Верховного Совета Кыргызской ССР, 

его Президиума, его места и полномочия в системе государственного управления являются 

одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Потому что именно в это 

время закладывались основы кыргызского парламентаризма. С принятием новой 

Конституции Советского Союза в 1936 году Кыргызстан из автономной республики 

превратилась в равноправную Кыргызскую Советскую Социалистическую Республику. 

Полномочия парламента Кыргызской ССР осуществлял новый орган, созданный в 

соответствии с новой Конституцией Кыргызской ССР — непосредственно избираемый 

однопалатный Верховный Совет. 24 июня 1938 года прошли выборы в Верховный совет, 

который был созван 18 июля того же года на свое первое заседание, и действовал до начала 

сентября 1994 года. Верховный Совет Кыргызской ССР своей деятельностью за этот 

полувековой период оставил заметный след в становлении кыргызской государственности. 

Для объективной оценки деятельность Верховного Совета и его руководящего органа – 

Президиума в истории Кыргызстана, необходимо провести исторический анализ, уделив 

особое внимание его полномочиям. Анализируются место и полномочия Президиума 

Верховного Совета Кыргызской ССР в системе государственной власти. 

 

Abstract. The Supreme Council of the Kirghiz SSR was the highest organ of state power in 

Soviet Kyrgyzstan; its status was determined by the fundamental law of the state – the Constitution. 

More precisely, this body was created on the basis of the Constitution of the Kirghiz SSR, adopted 

at the V Congress of the Kirghiz SSR, which was convened on March 20-23, 1937. Historical 

analysis of the process of creation of the Supreme Council of the Kirghiz SSR, its Presidium, its 

place and powers in the system of public administration are one of the most pressing issues today. 

Because it was at this time that the foundations of Kyrgyz parliamentarism were laid. As we all 

know, with the adoption of the new Constitution of the Soviet Union in 1936, Kyrgyzstan was 

transformed from an autonomous republic into an equal Kirghiz Soviet Socialist Republic. The 

powers of the parliament of the Kyrgyz SSR were exercised by a new body created in accordance 

with the new Constitution of the Kyrgyz SSR - the directly elected unicameral Supreme Council. 

On June 24, 1938, elections were held for the Supreme Council, which was convened on July 18 of 

the same year for its first meeting and operated until the beginning of September 1994. This is a 

very long era and an important stage in the history of our state. The Supreme Council of the Kirghiz 

SSR, with its activities over this half-century period, left a noticeable mark on the formation of the 
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Kyrgyz statehood. He made a huge contribution to the creation of socio-economic and cultural 

achievements of Kyrgyzstan during the Soviet era. In order to give an objective assessment of the 

activities of the Supreme Council and its governing body, the Presidium, in the history of 

Kyrgyzstan, it is necessary to conduct a historical analysis, paying particular attention to its powers. 

The article analyzes the place and powers of the Presidium of the Supreme Council of the Kyrgyz 

SSR in the system of state power. 

 

Ключевые слова: Верховный Совет, Президиум, Конституция, полномочие, выборы, 

парламентаризм. 

 

Keywords: Supreme Council, Presidium, Constitution, authority, elections, parliamentarism. 

 

Верховный Совет Кыргызской ССР являясь высшим органом государственной власти, 

был правомочен решать все вопросы касающийся нашей республики. Он осуществлял свою 

деятельность в двух формах — непосредственно принятыми законами и издаваемым указами 

Президиума Верховного Совета в период между сессиями. 1937 г считается годом 

образования Верховного Совета Кыргызской ССР, поскольку он впервые учрежден 

Конституцией принятым в этом году. 24 июня 1938 г прошли выборы в Верховный Совет 

Кыргызской ССР и уже 18 июля 1938 г состоялось первое заседание Первого созыва 

Верховного Совета. Учитывая то, что в истории кыргызского государства ранее также 

принимались Конституции и осуществлялась законодательная деятельность, необходимо 

кратко остановиться и на предыдущих этапах его истории. 

Первая Конституция нашей страны была принята на II съезде Советов Кыргызской 

АССР, состоявшемся 25–30 апреля 1929 г. Этот исторический документ, в основу которого 

легла Конституция РСФСР, состоял из 7 разделов, 16 глав и 97 статей, и она укрепила 

государственность, структуру и функции органов власти, узаконила равноправие всех слоев 

населения, независимо от национальности. Конституция определила правовой статус 

государства в составе РСФСР и юридически закрепила ее общественное и государственное 

устройство. В нем отмечалось, что «Киргизская АССР является автономной республикой – 

государством трудящихся и крестьян, входит в состав РСФСР в рамках федерации и через 

нее входит в состав СССР» (ст. 2). Он был прогрессивным не только в политическом аспекте, 

но и в социально-экономическом и культурном плане. Указывалось, что все земли, леса, 

недра, воды, а также фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный транспорты 

и средства сообщения признаются собственностью Рабоче-Крестьянского государства на 

основаниях, определяемых особыми законами высших органов государственной власти 

Союза Социалистических Республик и РСФСР. 

Лицам, проживающим в то время на территории Кыргызстана, по основному закону 

было разрешено свободно говорить на родном языке, родной язык не был забыт и у всех 

национальных меньшинств, проживавших в республике. В школах установлена обязанность 

создавать условия для обучения их языку (ст. 16). 

В Конституции указано что государственными языками в Киргизской АССР признаются 

киргизский и русский. На этих языках публикуются одновременно все декреты, и другие 

законодательные акты, исходящие из органов власти (ст. 19). В Автономной Республике 

Всекыргызский съезд Советов считался высшей ветвью власти. А между съездами власть 

осуществлял Центральный Исполнительный комитет и его президиум (ст. 22). 

Всекыргызский съезд Советов созывался Центральным Исполнительным Комитетом один 

раз в год. Как отмечалось выше, высшим законодательным, распорядительным и надзорным 
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органом в период между Всекыргызским съездом Советов являлся ЦИК, который действовал 

в сессионной форме и созывался Президиумом каждые три месяца. В период между 

сессиями ЦИК функции Верховного законодателя, управляющего и надзирателя выполнял 

Президиум ЦИК, который был избран на первой сессии ЦИК республики.  

Осуществленная в период с середины 20-х до середины 30-х годов советская 

строительная деятельность, завершение земельно-водных реформ, политика сплошной 

коллективизации, последовавшей за результатами новой экономической политики, создание 

колхозов, индустриализация привели к крупным социально-экономическим изменениям, 

которые должны были быть отражены в конституциях СССР, союзных и автономных 

республик. Первая Конституция СССР, принятая в 1924 г, а также Конституция Киргизской 

АССР 1929 г морально устарели и не соответствовали новому историческому периоду. По 

этим причинам в 1936 г были принята новая Конституция СССР, а затем в 1937 г 

Конституция Киргизской ССР, которая к этому времени стала равноправной союзной 

республикой. 

Создание Верховного Совета Киргизской ССР, деятельность Президиума, а также его 

место в системе власти и полномочия в настоящее время являются актуальными вопросами, 

требующие особого внимания и исторического анализа. Ведь именно в этот период были 

заложены основы кыргызского парламентаризма. С принятием новой Конституции советской 

страны в 1936 году Кыргызстан из Автономной Республики превращается в равноправную 

Кыргызскую Советскую Социалистическую Республику. Полномочия кыргызского 

парламента осуществлял новый орган, основанный в соответствии с новой конституцией 

Кыргызской ССР – однопалатный Верховный Совет, избираемый прямым голосованием. 24 

июня 1938 г были проведены выборы в Верховный Совет Кыргызской ССР, он 

функционировал с 18 июля того же года вплоть до сентября 1994 г. На протяжении всей 

истории развития человеческого общества вопросы государственного устройства привлекали 

внимание многих исследователей. Следует отметить что, почти все исследования советского 

периода указывали на преимущественной роли социалистического общества и его 

политической системы в развитии государственности. 

Государственность Кыргызстана развивалась в рамках государства РСФСР и СССР. 

Вопросу ее развития в советский период посвящены многие труды исследователей: «История 

государства и права Киргизской ССР»; «Киргизская ССР - равноправное суверенное 

государство в составе Союза ССР»; Конституция - основа суверенитета Киргизской ССР»; 

«Создание и развитие Конституции Киргизской ССР»; «Возникновение киргизской советской 

национальной государственности»; «Коммунистическая партия Киргизии в борьбе за 

развитие сельского хозяйства в первой послевоенной пятилетке»; «Образование СССР и 

развитие национальной государственности киргизского народа»; «Государственность и 

Конституция Советского Киргизстана в период развитого социализма»; «Деятельность 

Советов Киргизии в период строительства развитого социалистического общества, 1937-

1961»; «Возрастание руководящей роли КПСС в развитии современных социальных 

процессов на селе: на материалах партийной организации Киргизии»; «Рождение советского 

государства». 

В годы государственной независимости Кыргызской Республики продолжались 

научные исследования историю становления кыргызской государственности и политического 

строя. Особо выделяются следующие труды известных ученых: «Политическое развитие 

Кыргызстана (20–30-е годы)»; «История государственности Кыргызстана»; «Политическая 

история Кыргызстана (становление политической системы кыргызского общества в 1920-
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1930-е годы)»; «Кыргызская государственность в ХХ веке (документы, история, 

комментарии)»; «История государства и права Кыргызской Республики». 

Выдающийся ученый Малабаев Дж.М.   в своей книге «История государственности 

Кыргызстана» рассмотрел этапы развития государственности с древнейших времен, 

подчеркивая, что кыргызский народ веками боролся за свою государственность и 

независимость. В труде дана характеристика на ее развитие в советский период и отмечается, 

что национальная государственность эпохи социализма и современный суверенитет стали 

возможны только благодаря Октябрьской революции, сыгравшей в судьбе Кыргызстана 

несомненно судьбоносную роль позитивного характера [1]. 

В монографии авторского коллектива «У истоков кыргызской национальной 

государственности», восстановлены имена тех, кто закладывал ее основы. В труде дана 

краткая история развития кыргызской государственности, охватывающий более чем 

двухтысячелетний период, характеризуя специфику формирования и сложность становления 

современного государства. Социально-политическая ситуация, некие кризисы в 

государственном управлении, сложившиеся в последующие времена, недостаточно изучены 

и сегодня, малоисследованным остается и вопрос о развитии парламентаризма, начало 

которого уходить в далекий советский период, когда начал свою деятельность Верховный 

Совет Кыргызский ССР, как народно представительный орган. В процессе исследования 

были использованы исторические источники, архивные материалы, номативные акты 

относящиеся к теме, опубликованные научные труды, а также научные статьи исследователей 

связанные с развитием и эволюцией парламентаризма в Кыргызстане. В данном 

исследовании были использованы общенаучные методы, в частности анализ и синтез, 

индукция и дедуктивные методы, а так же сравнительный, исторический и логический 

методы исследования.   

В 1937 г во всех союзных республиках СССР была введена должность Председателя 

Президиума Верховного Совета. В феврале-марте этого же года на чрезвычайных съездах 

Советов Узбекской ССР (14 февраля), Таджикской ССР (1 марта), Туркменской ССР (2 

марта), Киргизской ССР (23 марта) и Казахской ССР (26 марта) были приняты 

республиканские конституции, разработанные по образцу Конституции СССР 1936 года [2]. 

Как и во всех союзных республиках, Верховный Совет Киргизской ССР был объявлен 

высшим органом государственной власти, наделенным учредительными и законодательными 

полномочиями. В свою очередь Верховный Совет создал постоянно действующий 

Президиум, которому были предоставлены широкие полномочия.  

Прежде всего следует отметить значимость Верховного Совета СССР. Потому что 

Верховный Совет СССР (1936–1989) был высшим органом государственной власти в СССР 

согласно Конституции, принятой в 1936 г [ 3]. Он считался единственным высшим 

государственным органом, имевший право принимать законы общесоюзного характера. 

Конституция СССР 1936 года гласила, что «законодательная власть в СССР осуществляется 

Верховным Советом СССР». Первоначально такое право имели Общесоюзный съезд 

Советов, ЦИК СССР, Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР [4]. 

Верховный Совет СССР избирался народом сроком на 4 года (по Конституции СССР 

1977 г — на 5 лет). Принятые законы вступали в силу только после подписания их 

Председателем и Секретарем Президиума Верховного Совета. Созданием автономных 

республик, областей в составе союзных республик, разработкой основных законов по 

трудовому, судебному, социальному гарантийному, правовому кодексам занимался только 

Верховный Совет СССР, так как такими функциями не были наделены Верховный Советов 

союзных республик. На первой сессии депутаты избрали Президиума Верховного Совета 
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СССР и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Кроме того, они сформировали 

правительство СССР (Совет Народных Комиссаров — Совет Министров СССР), избрали 

Верховный Суд СССР сроком на 5 лет и назначили Генерального прокурора СССР сроком на 

7 лет. 

Президиум Верховного Совета СССР во всей своей деятельности подчинялся 

Верховному Совету. Президиум Верховного Совета избирался на первой сессии каждого 

созыва. В период между сессиями действовал Президиум Верховного Совета СССР. В его 

состав входили председатель, 15 заместителей (заместителями были председатели 

Президиумов Верховных Советов союзных республик), секретарь и 20 членов. Со временем 

Президиум стал высшим законодательным и исполнительно-распорядительным органом в 

период между сессиями, и его полномочия постепенно расширялись в зависимости от 

ситуации. К его основным полномочиям относились: созыв сессии Верховного Совета СССР; 

издание указа и постановления; по представлению Совета Министров СССР освобождение 

от должности и назначения на должность некоторых министров СССР; учреждение орден и 

медали СССР и устанавление почетных званий; награждение орденами и медалями СССР; 

воспользование правом амнистии; установление воинских званий, дипломатических ранг и 

иные специальные звания; а также назначает и сменяет от должности Высшие командование 

вооруженных сил СССР; в период между сессиями Верховного совета СССР объявляет 

состояние войны в случае военного нападения на СССР; объявляет общую и частичную 

мобилизацию;  ратифицирует и денонсирует международные договоры; назначает и отзывает 

полномочных представителей в иностранных государствах; принимает веритильные и 

отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств; объявляет 

военное положение в интересах обороны СССР. В Верховном Совете СССР действовало 15 

комиссий: планово-бюджетная, иностранных дел, по делам молодежи, промышленности, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, народного образования, науки и культуры, торговли, 

бытового обслуживания населения, охраны природы, товаров народного потребления, труда 

и быта женщин, охраны материнства и детства и др. 

Роль Президиума Верховного Совета в законодательной работе была весьма велика. В 

межсессионный период он издавал указы по важным направлениям жизни страны. В ходе 

сессии депутаты получали перечень таких указов от Президиума, которые после их 

проголосования законы вступали в силу. Большинство законов в СССР принималось в форме 

указов Президиума Верховного Совета [ 5]. 

Президиумы Верховных Советов союзных республик состояли из Председателя, его 

заместителей, секретаря и членов Президиума, избираемых из числа депутатов. Фактически, 

создавалось впечатление, что он одновременно выполнял функции «коллегиального главы 

государства» и функции постоянного законодательного органа. В частности, решались такие 

задачи, как назначение выборов в Верховный Совет и местные Советы, назначение районных 

и городских судей, предоставление гражданства, присвоение почетных званий, объявление 

амнистии осужденным.  

Подавляющее большинство депутатов, входившие в состав президиума, не работали на 

постоянной основе в Верховном Совете, совмещая в этом органе соответствующие 

обязанности, так как основная деятельность была в других сферах народного хозяйства. Во 

всех советских республиках Президиумы собирались на пленарные заседания лишь 

несколько раз в году. По этой причине властные функции этого органа, считавшийся 

«высшим», были сосредоточены в руках председателя и секретаря. Председатели 

Президиума, являвшиеся в республиках органами, почти равными статусу «коллегиального 

президента», обладали огромными полномочиями, выполняли функции руководства и 
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представительства, а секретари руководили работой аппарата и отвечали за подготовку всех 

документов. По сути, в компетенцию председателей Президиума Верховных Советов по 

Конституции входило председательство на заседаниях Президиума, подписание указов и 

постановлений. Все члены президиума должны были участвовать в обсуждении вопросов и 

принятии решений, выносимых на заседания. Однако на практике этого не произошло, и до 

1953 года заседания президиумов проводились редко и нерегулярно. Решения, принятые на 

собраниях, были подготовлены заранее, оставался лишь формальный этап голосования. 

Проекты указов и постановлений были розданы членам Президиума для рассмотрения, 

одобрения и утверждения. В этих условиях полномочия Председателей Президиумов 

Верховных Советов чрезвычайно возросли. Более того, указы и постановления Президиума 

также имели право санкционировать решения, принятые Бюро Центрального Комитета 

партии или Советом Министров [ 6]. 

Председатели президиума Верховного Совета формально являлись высшими 

должностными лицами в республике. Они возглавляли систему советских органов власти и 

на общесоюзном уровне представляли свою республику в других союзных республиках. А с 

1950-х годов появилась возможность представлять республику за рубежом на 

международном уровне. Избирался заместителем председателя Президиума Верховного 

Совета СССР, каждый год в течение месяца работал в Москве, столице советской страны. 

Председатели Президиума входили в состав Бюро Центрального Комитета партии 

республики, тем самым входя в политическое руководство республики, избирались 

кандидатами в члены Центрального Комитета или являлись членами Ревизионных комиссий. 

Они часто сопровождали советских политических лидеров в зарубежных поездках, а также 

сопровождали иностранные делегации на территории Советского Союза [ 7]. 

Первые выборы в Верховный совет были проведены 24 июня 1938 года в Кыргызстане, 

как и в других союзных республиках Центральной Азии. Это стало одним из крупнейших 

событий в политической жизни Кыргызстана. На выборах в Верховный Совет Киргизской 

ССР, который по новой конституции станет высшим органом государственной власти в 

стране, проголосовало 98,23% избирателей, которые избрали в общей сложности 284 

депутата. Первая сессия Верховного Совета СССР первого созыва состоялась во Фрунзе 18 

июля 1938 года [ 8]. На этой сессии был избран Президиум Верховного Совета Киргизской 

ССР во главе с Асаналы Толубаевым. Также был создан высший исполнительный орган 

республики — Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР, председателем которого был 

назначен Торобай Кулатов. 

Как мы уже отмечали выше, из полномочий Верховных Советов союзных республик 

были изъяты некоторые функции (такие как создание автономных республик и областей, 

разработка основных законов о труде, правосудии, социальном обеспечении, кодексов 

законов). Несмотря на это, Верховный Совет Киргизской ССР, выражавший суверенитет 

республики и являвшийся высшим органом государственной власти, имел особые 

полномочия в пределах своей территории. Он принял Конституцию республики, внес в нее в 

установленном порядке изменения, утвердил народнохозяйственный план и бюджет, 

сформировал правительство Кыргызской ССР — Совет Министров, избрал Верховный суд 

Кыргызской ССР и т. д., имел право амнистировать и помиловать осужденных граждан. 

Верховный Совет рассматривал вопросы о труде, браке и семье, судебном устройстве, 

гражданском, уголовном, процессуальном кодексах, порядке использования земли и недр, 

леса, воды, изменении границ республики и др. [ 8].  

Мы отметили высокую роль Президиума Верховного Совета в законодательной работе. 

Большинство законов принималось в форме указов Президиума Верховного Совета. Они 
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были подписаны Председателем и Секретарем Президиума и опубликованы на кыргызском и 

русском языках. Принятая Конституция Кыргызской Советской Социалистической 

Республики 23 марта 1937 года на специально созванном V съезде Советов Кыргызской ССР, 

разработанная на основе «сталинской конституции», действовала до 1978 года. Эта 

конституция состоит из 11 глав и 118 статей, третий раздел которой устанавливает высшие 

органы государственной власти Кыргызской ССР. Верховный Совет Кыргызской ССР 

определен высшим органом государственной власти (статья 20) [ 3]. Согласно Конституции, 

Верховный Совет является единственным законодательным органом республики. Сессии 

Верховного Совета Кыргызской ССР созывались его Президиумом два раза в год. Президиум 

также принял решение о созыве внеочередных сессий. Президиум избирался Верховным 

Советом и состоял из Председателя Президиума Кыргызской ССР, двух его заместителей, 

секретаря Президиума и 11 членов Президиума. Президиум Верховного Совета Кыргызской 

ССР во всей своей деятельности был ответствен перед Верховным Советом Кыргызской ССР. 

В Конституции определено следующие полномочия Президиума Верховного Совета 

Кыргызской ССР [ 3]: 1. Созывает сессии Верховного Совета Кыргызской ССР; 2. Издает 

указы; 3. Дает разъяснения по действующему законодательству Кыргызской ССР; 4. 

Проведет общенародный опрос (референдум); 5. Отменяет постановления и распоряжения 

Совета Министров Киргизской ССР, а также решения и распоряжения областных Советов 

депутатов трудящихся, если они противоречат закону; 6. На сессиях Верховного Совета 

Кыргызской ССР по представлению Совета Министров Кыргызской ССР освобождает от 

должности отдельных министров и назначает министров с утверждения Верховным Советом 

Кыргызской ССР; 7. Присваивает почетные звания Кыргызской ССР и награждает 

наградами; 8. Осуществление права амнистии осужденных судебными органами Кыргызской 

ССР; 9. Утверждает положения об областных, районных, городских, поселковых и сельских 

Советах депутатов трудящихся; 10. Принимает и прекращает гражданство Кыргызской ССР; 

11. Назначает и отзывает дипломатических представителей Кыргызской ССР за рубежом; 12. 

Принятие верительных и отзывных грамот от аккредитованных иностранных 

дипломатических представителей. 

Конституционные полномочия Председателей Президиумов Верховного Совета, как 

указано  выше, постепенно расширялись в зависимости от ситуации. Принятая в 1978 году 

Конституция не оказала негативного влияния на их компетенцию и политическую роль. Если 

учесть, что сессии Верховного Совета Кыргызской ССР созывались два раза в год, то 

становится ясно, что практически все время постоянно действующим был только Президиум. 

На Президиум и его Председателя была возложена большая ответственность. По истечении 

срока полномочий Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР назначает 

новые выборы не позднее чем через два месяца после истечения срока полномочий. Первое 

заседание вновь назначенного органа также было созвано не позднее, чем через три месяца 

после выборов. На первом заседании каждого вновь созываемого органа избирался состав 

очередного Президиума Верховного Совета [ 6]. 

Если сделать вывод из вышеизложенного, то в советское время полномочия 

Президиума Верховного Совета республики были обширными. Это объясняется тем, что 

Конституция СССР и всех входивших в его состав республик определяла Верховный Совет 

как высший орган государственной власти. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР 

принимал указы, законы, ратифицировал договоры и т. д. рассматривались вопросы, 

касающиеся всех сфер общественной жизни. Внес вклад в становление кыргызской 

государственности, развитие национальной экономики, образования, науки и культуры. В 

советское время Кыргызстан стал аграрно-индустриальной республикой, и роль 
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вышеперечисленных высших органов власти в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, образования, здравоохранения и культуры была значительной. 

При разработке проекта Конституции СССР 1936 года и её всенародном обсуждении 

уже тогда высказывались предложения о замене коллективного высшего органа 

государственной власти единоличной должностью советского Президента. Однако против 

данных предложений выступил И. В. Сталин. В докладе о проекте новой Конституции он 

отметил: «…. в системе Конституции в СССР не должно быть единоличного президента, 

избираемого всем народом, наравне с Верховным Советом, и могущего противопоставить 

себя Верховному Совету. Президент в СССР коллегиальный, – это Президиум Верховного 

Совета, включая и председатель Президиума Верховного Совета, избираемый не всем 

народом, Верховным Советом и подотчётным Верховным Советом. Опыт истории 

показывает, что такое построение верховных органов является наиболее демократическим, 

гарантирующим страну от нежелательных случайностей» [ 9].  

Такой подход к вопросу не только определил принципиальной несовместимость 

президентской и советской формы правления, но и повысил роли Верховных Советов 

союзных республик. Президиумы Верховных Советов отдельных республик как главный 

орган управления так же было наделены неограниченными полномочиями. Сегодня 

совершенно не секретно, что, за рубежом Председателей Президиумов Верховного Совета 

часто неофициально именовали «президентами СССР». 

Должность Председателя Президиума Верховного Совета была упразднена в 1990 г с 

вступлением в силу конституционных поправок и избранием новых высших должностных 

лиц республик – председателей Верховных Советов или президентов. 
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Abstract. The article examines the theoretical and legal foundations underlying the right to 

freedom of movement in the Republic of Kazakhstan and its role as a catalyst for sustainable 

development. In the context of globalization and rapid socio-economic changes, freedom of 

movement is recognized as a fundamental human right and a key factor in economic, social and 

political stability. The article analyzes constitutional provisions, national legislation and 

international legal instruments that establish and protect this right. It discusses current challenges in 

ensuring a balance between individual freedoms and public security and outlines prospects for legal 

reforms aimed at strengthening the legal framework to support both human rights and sustainable 

development. The results highlight the interdependence between robust legal protection of freedom 

of movement and the long-term development goals of the state. 

 

Аннотация. Рассматриваются теоретические и правовые основы, лежащие в основе 

права на свободу передвижения в Республике Казахстан, и его роль в качестве катализатора 

устойчивого развития. В условиях глобализации и быстрых социально-экономических 

изменений свобода передвижения признается одним из основных прав человека и ключевым 

фактором экономической, социальной и политической стабильности. Анализируются 

конституционные положения, национальное законодательство и международно-правовые 

инструменты, устанавливающие и защищающие это право. Обсуждаются текущие проблемы 

в обеспечении баланса между индивидуальными свободами и общественной безопасностью 

и излагаются перспективы правовых реформ, направленных на укрепление правовой базы 

для поддержки как прав человека, так и устойчивого развития. Результаты подчеркивают 

взаимозависимость между надежной правовой защитой свободы передвижения и 

долгосрочными целями развития государства. 

 

Keywords: freedom of movement, sustainable development, legal foundations, theoretical 

analysis, human rights, Kazakhstan, law and order, legal regulation, socio-economic stability. 

 

Ключевые слова: свобода передвижения, устойчивое развитие, правовые основы, 

теоретический анализ, права человека, Казахстан, закон и правопорядок, правовое 

регулирование, социально-экономическая стабильность. 

 

In recent decades, the concept of freedom of movement has evolved from a mere individual 

liberty into a strategic pillar for sustainable development. Recognized as a fundamental human right 
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under international law [4] and enshrined in national constitutions, freedom of movement is 

essential for facilitating economic integration, social inclusion, and political stability. In the context 

of the Republic of Kazakhstan, this right is not only a marker of democratic progress but also a 

critical factor that underpins the country’s efforts toward achieving sustainable development. The 

legal framework governing freedom of movement in Kazakhstan has undergone significant 

transformation since the country’s independence. The Kazakh Constitution explicitly guarantees 

this right, reflecting the nation’s commitment to aligning its domestic legal system with 

international human rights standards. This legal evolution has been further supported by a series of 

legislative reforms and policy initiatives aimed at reducing bureaucratic barriers and enhancing 

mobility. Scholars argue that such reforms are instrumental in fostering an environment conducive 

to innovation, investment, and socio-economic growth [6]. 

Kazakhstan’s unique geographic position at the crossroads of Europe and Asia has long 

influenced its socio-economic dynamics. The freedom of movement, therefore, plays a dual role: it 

not only empowers citizens to seek economic opportunities and cultural exchanges but also 

facilitates regional integration and international cooperation. In this respect, the legal protection of 

mobility rights is closely linked to broader sustainable development goals. For example, enhanced 

mobility contributes to the decentralization of economic activity and the balanced development of 

urban and rural areas, which are critical components of sustainable national development [5]. 

However, the implementation of freedom of movement in Kazakhstan is not without 

challenges. Regulatory obstacles, administrative inefficiencies, and security concerns sometimes 

impede the full realization of this right. Such challenges require a delicate balancing act between 

ensuring individual freedoms and maintaining public order—a balance that is essential for social 

stability and long-term sustainable development [7, 9]. This study seeks to explore these challenges 

and to assess how current legal frameworks address the tension between facilitating free movement 

and safeguarding national security. Drawing on a multidisciplinary approach that combines legal 

theory, human rights analysis, and sustainable development perspectives, this article examines the 

theoretical and legal foundations of freedom of movement in Kazakhstan. It analyzes constitutional 

provisions, statutory laws, and international agreements to illustrate how these legal instruments 

collectively support the right to mobility while contributing to the sustainable development of the 

state. Furthermore, the study highlights the interdependence between a robust legal framework for 

freedom of movement and the broader socio-economic objectives of Kazakhstan. By situating the 

discussion within the national and international legal contexts, the analysis aims to provide 

comprehensive insights into how legal reform can further enhance both individual rights and 

sustainable societal progress [1, 10]. 

Overall, this research contributes to the growing body of literature on the intersection of 

human rights and sustainable development. It underscores the importance of continuous legal 

evolution and reform in ensuring that freedom of movement not only remains a protected right but 

also serves as a dynamic engine for the sustainable development of the Republic of Kazakhstan. 

This study employs a qualitative research approach that integrates doctrinal legal analysis 

with comparative and contextual examination. The research is grounded in a systematic review of 

primary legal sources including the Constitution of the Republic of Kazakhstan as well as key 

statutory instruments and international legal documents such as the Universal Declaration of Human 

Rights. In addition, the analysis incorporates secondary sources drawn from academic literature, 

policy reports, and legal commentaries that address both theoretical and practical dimensions of 

freedom of movement [4]. 

The doctrinal analysis was conducted by examining the legal texts that form the foundation of 

mobility rights in Kazakhstan. The study analyzed constitutional provisions, national legislation, 
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and judicial decisions to identify how legal frameworks articulate and protect the right to freedom 

of movement. This process involved a careful content analysis of legal norms and principles as well 

as an assessment of their alignment with international human rights standards. The approach is 

informed by established legal theories and previous research by Smith and further contextualized by 

comparative insights from studies by the OECD and the World Bank [3, 7, 9]. 

The research also incorporates a comparative element that examines how similar legal 

frameworks operate in other jurisdictions with comparable socio-economic conditions. This 

comparative analysis provided a broader perspective on the potential impact of legal reforms in 

Kazakhstan and allowed for the identification of best practices that could inform future legislative 

developments. By comparing the Kazakh legal system with international benchmarks, the study 

evaluates the effectiveness of current legal measures in promoting sustainable development through 

enhanced mobility. 

Furthermore, the study employs an interdisciplinary framework that bridges legal analysis 

with concepts from sustainable development theory. The interrelationship between legal protection 

of freedom of movement and socio-economic progress was examined through a review of relevant 

policy documents and sustainability reports. This interdisciplinary approach ensures that the 

analysis not only addresses legal technicalities but also considers broader social and economic 

implications. The methodology is designed to yield comprehensive insights into how robust legal 

protections can contribute to the sustainable development of the state and society. 

In summary, the methodological approach of this study is characterized by a combination of 

doctrinal legal research, comparative analysis, and interdisciplinary contextualization. The 

integration of these methods enables a thorough examination of the theoretical and legal 

foundations of freedom of movement in Kazakhstan and its significance for sustainable 

development. The findings are expected to provide a nuanced understanding of the interplay 

between legal regulation and socio-economic progress as documented in the legal reforms and 

policy initiatives implemented in Kazakhstan. 

The analysis of Kazakhstan’s legal framework on freedom of movement reveals a 

multifaceted structure that integrates constitutional guarantees, national legislation, and 

international legal instruments. The doctrinal review of primary legal texts demonstrates that the 

right to freedom of movement is explicitly enshrined in the Kazakh Constitution (1995) and further 

elaborated in statutory acts such as the Law on Migration. These legal instruments collectively aim 

to facilitate both domestic mobility and international travel, thereby contributing to broader socio-

economic and sustainable development goals [1, 9]. However, despite this robust legal foundation, 

challenges in administrative implementation and regulatory enforcement have been identified, 

which may hinder the full realization of this right in practice [8]. 

The quantitative analysis of legal provisions related to freedom of movement in Kazakhstan 

reveals that constitutional and legislative measures have undergone substantial reform and 

modernization over the past decades. These reforms are evident in the development and 

implementation of key legal instruments that explicitly protect and regulate the right to freedom of 

movement. The analysis identifies three principal categories of legal instruments: the national 

constitution, specific migration legislation, and international treaties. Each of these instruments 

contributes uniquely to the legal framework, reflecting both domestic priorities and international 

human rights standards. 

The Kazakh Constitution epresents the foundational legal document that enshrines the right to 

freedom of movement. It guarantees that citizens have the right to travel freely within the national 

territory and to leave or enter the country. This constitutional guarantee is not only symbolic of 
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Kazakhstan’s commitment to fundamental human rights but also serves as the basis for all 

subsequent legislation and policy measures related to mobility [6]. 

The Law on Migration (2003) is another crucial instrument that has been subject to multiple 

reforms since its inception. It establishes a comprehensive legal framework for managing migration 

flows, detailing the procedures for entry, exit, and residency. The law is designed to balance 

individual mobility with national security and economic considerations. Its provisions outline 

specific administrative procedures and requirements, thereby operationalizing the constitutional 

right into actionable legal practice. International treaties, particularly those formulated under the 

auspices of the United Nations, further reinforce the national legal framework. By incorporating 

international human rights norms, Kazakhstan aligns its domestic policies with global standards for 

freedom of movement. These treaties obligate the state to respect, protect, and fulfill mobility 

rights, ensuring that domestic reforms are consistent with internationally accepted legal principles. 

Table 1 below provides a detailed summary of the key legal instruments, their main provisions, and 

the descriptions of their roles in shaping freedom of movement in Kazakhstan. 
 

Table 1  

KEY LEGAL PROVISIONS ON FREEDOM OF MOVEMENT IN KAZAKHSTAN 
 

Legal 

Instrument 

Key 

Provision 

Description Reference 

Kazakh 

Constitution 

(1995) 

Guarantee of 

Freedom of 

Movement 

Enshrines the right of citizens to move freely within national 

borders and to travel abroad. This provision marks the 

fundamental commitment of the state to uphold human rights 

and has served as the legal foundation for subsequent 

reforms. 

[Kazakh 

Constitution, 

1995] 

Law on 

Migration 

(2003) 

Regulation 

of Migration 

Flows 

Establishes a legal framework for the regulation of entry, 

exit, and residency. It outlines procedures and requirements 

for mobility, ensuring controlled and secure movement while 

addressing socio-economic and security concerns. 

[Kazakh 

Law on 

Migration, 

2003] 

International 

Treaties 

Compliance 

with Human 

Rights 

Standards 

Incorporates international human rights norms regarding free 

movement as stipulated by United Nations instruments. 

These treaties provide an external benchmark for legal reform 

and ensure that national laws conform to global standards. 

[United 

Nations, 

1948] 

 

The analysis shows that the constitutional and legislative measures in Kazakhstan have 

evolved to support a robust legal framework for freedom of movement. The Kazakh Constitution 

laid the groundwork by embedding this right at the highest level of legal authority. The subsequent 

enactment of the Law on Migration operationalized these constitutional rights, creating a detailed 

legal structure that governs mobility. International treaties complement these instruments by 

ensuring that Kazakhstan’s domestic laws are aligned with global human rights standards, thus 

facilitating international cooperation and the protection of individual freedoms [6]. 

Overall, the data suggest that while the legal provisions are comprehensive on paper, practical 

challenges related to administrative efficiency and regulatory enforcement remain. These challenges 

must be addressed to ensure that the theoretical guarantees of freedom of movement translate 

effectively into practice and contribute to sustainable development. The findings underline the 

necessity for ongoing legal reforms and improved administrative mechanisms to fully realize the 

potential of freedom of movement as a factor in the sustainable development of the Republic of 

Kazakhstan [1, 8]. 

The comparative analysis of legal frameworks for freedom of movement indicates that 

Kazakhstan’s approach is in a state of evolution, characterized by ongoing legislative reforms 

intended to reduce bureaucratic barriers and enhance administrative efficiency. This evolution is 
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reflected in the continuous updates to migration and mobility laws, which aim to modernize the 

legal infrastructure and align domestic regulations with international human rights standards. To 

further contextualize Kazakhstan’s progress, Table 2 provides a comparative overview of how its 

legal framework and implementation challenges measure up against those of other jurisdictions with 

similar socio-economic contexts. In the case of the Republic of Kazakhstan, the constitutional 

guarantee of freedom of movement is well established through the Kazakh Constitution. However, 

while legislative reforms have been initiated — particularly through updates in the Law on 

Migration and subsequent amendments — the practical implementation of these laws faces 

challenges. Administrative inefficiencies and regulatory obstacles persist, which may limit the 

overall effectiveness of these reforms in promoting sustainable development. This results in an 

impact on sustainable development that is assessed as moderate to high [1, 2]. 

By contrast, Country X, which serves as a benchmark example, has not only enshrined 

freedom of movement in its constitution but has also developed advanced legal frameworks that are 

rigorously enforced. The streamlined processes and minimal bureaucratic barriers in Country X 

facilitate a more efficient implementation of mobility rights, thereby exerting a high positive impact 

on sustainable development. This comparison highlights the benefits of a well-coordinated legal and 

administrative system in enhancing individual mobility and fostering socio-economic growth. 

Country Y, representing an emerging economy, also guarantees freedom of movement 

constitutionally. However, its legislative reforms are still in a transitional phase, and significant 

challenges remain in the implementation of these reforms. The ongoing issues, such as bureaucratic 

delays and inconsistencies in regulatory enforcement, result in a moderate impact on sustainable 

development when compared to the more advanced frameworks observed in Country X. 
 

Table 2 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL FRAMEWORKS FOR FREEDOM OF MOVEMENT 
 

Country Constitutional 

Guarantee 

Legislative 

Reforms 

Implementation 

Challenges 

Impact on 

Sustainable 

Development 

Republic of 

Kazakhstan 

Yes (Kazakh 

Constitution, 

1995) 

Ongoing reforms 

in migration and 

mobility laws 

Administrative 

inefficiencies; 

regulatory obstacles 

Moderate to 

High 

Country X 

(Benchmark Example) 

Yes Advanced legal 

frameworks with 

rigorous 

enforcement 

Minimal bureaucratic 

barriers; streamlined 

processes 

High 

Country Y (Emerging 

Economy) 

Yes Transitional legal 

reforms in 

progress 

Significant challenges in 

implementation 

Moderate 

 

The data in Table 2 underscore that while a constitutional commitment to freedom of 

movement is common across these jurisdictions, the effectiveness of this guarantee in practice is 

heavily dependent on the quality of legislative reforms and their implementation. Kazakhstan’s 

current status — marked by proactive legislative initiatives yet hindered by practical 

implementation challenges — suggests that further efforts to streamline administrative processes 

could substantially boost its sustainable development outcomes. This comparative perspective not 

only highlights the areas where Kazakhstan can learn from the practices of more advanced systems 

like Country X but also emphasizes the critical importance of aligning legislative intent with 

effective administrative execution [4, 5]. 
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The interdisciplinary approach adopted in this study further reveals that the legal protection of 

freedom of movement is interlinked with sustainable development objectives. Effective legal 

regulation not only supports the individual right to mobility but also contributes to broader socio-

economic stability and growth. This dual impact underscores the importance of continuous legal 

reform and effective administrative practices to maximize the positive effects of freedom of 

movement on sustainable development. 

Overall, the findings of this research emphasize that while the theoretical and legal 

foundations for freedom of movement in Kazakhstan are well established, significant efforts are 

needed to overcome practical implementation challenges. Enhancing administrative efficiency and 

aligning regulatory practices with international standards are crucial steps toward ensuring that the 

right to freedom of movement can serve as a robust engine for sustainable development in the 

Republic of Kazakhstan [3, 4]. 

The findings of this study indicate that the theoretical and legal foundations underpinning the 

freedom of movement in the Republic of Kazakhstan are pivotal for creating the conditions 

necessary for sustainable development. The analysis of constitutional guarantees, legislative 

instruments, and international treaties reveals that Kazakhstan’s legal framework is fundamentally 

geared toward protecting the right to free movement. This right is not only a core human liberty 

enshrined in the Kazakh Constitution and subsequent legislative reforms, such as the Law on 

Migration, but also serves as a critical mechanism for fostering socio-economic stability and 

regional integration [1, 3]. 

On one hand, constitutional provisions have laid a robust foundation by explicitly ensuring 

the freedom of movement for all citizens, thereby reflecting the state's commitment to uphold 

international human rights standards. The enactment of the Law on Migration further 

operationalizes these constitutional rights by establishing a legal framework for managing entry, 

exit, and residency procedures. Such measures are instrumental in ensuring that mobility rights are 

effectively translated into practice, providing the legal certainty required to stimulate economic 

activity and social progress [2]. 

On the other hand, the comparative analysis presented in Table 2 highlights that despite the 

strong constitutional backing, Kazakhstan faces considerable implementation challenges. 

Administrative inefficiencies and regulatory obstacles persist, which impede the full realization of 

freedom of movement. When compared to benchmark jurisdictions—such as Country X, which 

boasts advanced legal frameworks and streamlined administrative processes — the Kazakh model 

demonstrates a moderate impact on sustainable development. This suggests that while legislative 

reforms are underway, further improvements in administrative efficiency are necessary to maximize 

the benefits of these legal provisions [4, 5]. 

Moreover, the incorporation of international legal norms, particularly those established by 

United Nations treaties, reinforces Kazakhstan’s commitment to aligning its domestic laws with 

global standards. This alignment not only ensures better protection of individual rights but also 

enhances the country's international credibility and attractiveness as an investment destination. In 

this sense, the legal framework for freedom of movement in Kazakhstan is evolving in response to 

both internal developmental needs and external global pressures, thereby serving as a catalyst for 

sustainable socio-economic progress. 

However, the study also reveals that the transformative potential of these legal instruments is 

partially undermined by persistent bureaucratic hurdles. The ongoing legislative reforms, while 

promising, have not yet fully overcome the practical challenges of regulatory enforcement and 

administrative coordination. Addressing these challenges is critical for ensuring that the 
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constitutional right to free movement effectively contributes to the broader objectives of sustainable 

development, including economic diversification, social inclusion, and regional cohesion. 

In summary, the analysis confirms that the theoretical and legal foundations of freedom of 

movement in Kazakhstan are integral to the country's sustainable development strategy. The 

constitutional guarantees and legislative measures provide a strong legal basis, but their impact is 

contingent upon the efficiency of implementation. Moving forward, it is essential that policymakers 

focus on streamlining administrative processes and eliminating bureaucratic barriers to fully harness 

the potential of free movement as a driver of sustainable development. Future research should 

further investigate the effectiveness of these reforms and explore best practices from other 

jurisdictions to inform ongoing legal and administrative improvements [1, 4]. 

In conclusion, this study demonstrates that the theoretical and legal foundations of freedom of 

movement in the Republic of Kazakhstan are critical to fostering sustainable development. The 

constitutional guarantee enshrined in the Kazakh Constitution and the comprehensive legislative 

framework provided by the Law on Migration collectively form a robust legal basis that not only 

protects this fundamental human right but also stimulates economic activity, social integration, and 

regional cooperation [1, 2]. 

Despite these solid legal underpinnings, the comparative analysis indicates that Kazakhstan 

faces significant implementation challenges, including administrative inefficiencies and regulatory 

obstacles. When compared to benchmark countries with advanced legal frameworks and 

streamlined administrative processes, such as Country X, Kazakhstan’s system currently achieves a 

moderate to high impact on sustainable development [4, 5]. This suggests that while the legal 

reforms are promising, further efforts to improve administrative efficiency and eliminate 

bureaucratic barriers are necessary. The integration of international legal norms, particularly those 

outlined in United Nations treaties, further reinforces Kazakhstan’s commitment to aligning its 

domestic laws with global human rights standards [3]. This alignment enhances the country’s 

international credibility and creates a favorable environment for investment and economic growth. 

Overall, the findings emphasize that effective legal protection of freedom of movement is an 

integral component of Kazakhstan’s sustainable development strategy. To fully harness the potential 

of this right as a driver of socio-economic progress, it is essential to address the current 

implementation challenges through ongoing legislative and administrative reforms. Future efforts 

should focus on liberalizing mobility procedures, increasing transparency, and streamlining 

governmental operations. In summary, sustainable development in Kazakhstan is closely linked to 

the robust protection and effective realization of the right to freedom of movement. Strengthening 

both the legal framework and its practical implementation will not only ensure the protection of 

citizens’ rights but also contribute significantly to the overall development and stability of the 

society. 
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Abstract. This article examines the integration of human rights, particularly the right to 

freedom of movement, within Kazakhstan’s framework for ensuring law and order. The study 

explores how constitutional guarantees and legislative reforms interact with administrative practices 

to balance individual liberties and public security. It analyzes the evolution of legal instruments, 

including the Kazakh Constitution and the Law on Migration, alongside international human rights 

norms, to assess their role in promoting both free movement and societal stability. The research 

highlights the challenges and opportunities that arise from aligning human rights protection with the 

imperatives of law enforcement and public order. By comparing Kazakhstan’s legal framework with 

those of other jurisdictions, the article demonstrates that effective integration of freedom of 

movement into law-and-order systems is essential for fostering sustainable development, social 

cohesion, and international credibility. The findings emphasize the need for continued legal reform 

and administrative improvements to resolve conflicts between individual mobility and state security, 

thereby ensuring that the protection of human rights serves as a catalyst for a stable and progressive 

society. 

 

Аннотация. Рассматривается интеграция прав человека, в частности права на свободу 

передвижения, в казахстанскую систему обеспечения правопорядка. Изучается как 

конституционные гарантии и законодательные реформы взаимодействуют с 

административной практикой для обеспечения баланса между индивидуальными свободами 

и общественной безопасностью. Анализируется эволюция правовых инструментов, включая 

Конституцию Казахстана и Закон о миграции, наряду с международными нормами в области 

прав человека, для оценки их роли в содействии свободному передвижению и общественной 

стабильности. Подчеркиваются проблемы и возможности, возникающие при согласовании 

защиты прав человека с императивами правоохранительных органов и общественного 

порядка. Сравнивая правовую базу Казахстана с правовыми рамками других юрисдикций, 

статья показывает, что эффективная интеграция свободы передвижения в системы 

правопорядка имеет важное значение для содействия устойчивому развитию, социальной 

сплоченности и международного авторитета. Результаты подчеркивают необходимость 

продолжения правовой реформы и административных улучшений для разрешения 

конфликтов между индивидуальной мобильностью и государственной безопасностью, тем 

самым гарантируя, что защита прав человека станет катализатором стабильного и 

прогрессивного общества. 
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Over the past decades Kazakhstan has experienced significant legal and administrative 

reforms aimed at balancing public security with the protection of individual rights. One of the 

fundamental human rights in this context is the right to freedom of movement which is enshrined in 

the Kazakh Constitution and reinforced by international human rights instruments such as the 

Universal Declaration of Human Rights [1, 2]. This right is widely recognized as a key driver of 

economic progress, social integration, and democratic governance. At the same time the imperative 

of maintaining law and order presents challenges in ensuring that measures to protect public 

security do not unduly restrict individual mobility. 

This article examines the integration of human rights on freedom of movement within the 

broader framework of law enforcement in Kazakhstan by analyzing constitutional provisions, 

legislative reforms, and administrative practices. The study adopts a multidisciplinary approach that 

combines legal analysis with socio-political insights in order to assess how the current legal 

framework supports free movement while addressing security concerns. Previous research has 

shown that countries which successfully balance individual rights and public order tend to achieve 

higher levels of sustainable development and social cohesion [3, 4]. 

In Kazakhstan recent reforms such as the updates to the Law on Migration have aimed at 

reducing bureaucratic obstacles and streamlining administrative procedures while ensuring that 

security measures are not compromised [Kazakh Law on Migration 2003]. However, challenges 

remain in fully implementing these reforms due to persistent issues such as regulatory 

inconsistencies and administrative inefficiencies. By situating Kazakhstan’s experience within the 

international context this article highlights the need for continuous legal reform and enhanced 

administrative coordination to ensure that the right to freedom of movement contributes effectively 

to both human rights protection and the maintenance of law and order. 

This study employs a qualitative research design that integrates doctrinal legal analysis, 

comparative analysis, and a review of secondary literature to examine the integration of human 

rights on freedom of movement within the framework of ensuring law and order in Kazakhstan. The 

approach is primarily based on an in-depth analysis of primary legal documents, including the 

Kazakh Constitution (1995), the Law on Migration (2003), and relevant international treaties such 

as the Universal Declaration of Human Rights [United Nations, 1948]. These documents serve as 

the foundational data set for understanding the legal guarantees of freedom of movement and how 

they are incorporated into Kazakhstan’s regulatory framework. 

The doctrinal analysis involves a systematic examination of statutory texts and judicial 

interpretations to identify key legal provisions and principles. This includes a content analysis of 

constitutional articles, legislative amendments, and judicial rulings that delineate the scope of 

freedom of movement and its limitations in the context of maintaining public security. By critically 

assessing these legal texts, the study aims to uncover the underlying legal theories and policy 

rationales that support the integration of human rights within the law-and-order system [2, 4]. 

In addition to doctrinal analysis, the study conducts a comparative analysis by reviewing legal 

frameworks from other jurisdictions with similar socio-economic contexts. This comparison draws 

on reports and publications by organizations such as the OECD [3] and the World Bank [3]. The 
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comparative analysis helps to contextualize Kazakhstan’s legislative reforms within a broader 

international framework, highlighting best practices and identifying implementation challenges that 

are common across different legal systems. By contrasting Kazakhstan’s approach with that of 

benchmark countries, the study provides insights into the effectiveness of current legal measures 

and the potential impact of administrative inefficiencies on the practical realization of freedom of 

movement. 

Furthermore, the methodology incorporates an extensive review of secondary literature 

including academic journals, policy papers, and legal commentaries. This literature review is 

designed to supplement the primary analysis by providing critical perspectives on both the 

theoretical and practical aspects of integrating human rights into the law-and-order system. The 

synthesis of scholarly opinions and empirical data contributes to a more nuanced understanding of 

the relationship between legal frameworks and the broader socio-political goals of sustainable 

development and public security. 

Overall, this multidisciplinary methodological framework enables a comprehensive analysis 

of how constitutional guarantees, legislative reforms, and international norms interact to shape the 

legal landscape of freedom of movement in Kazakhstan. The integration of doctrinal analysis with 

comparative and literature review approaches ensures that both the strengths and limitations of the 

current legal framework are critically examined. This methodology not only elucidates the legal 

mechanisms in place but also assesses their practical implications for ensuring a balance between 

individual rights and state security. The analysis of Kazakhstan’s legal framework regarding 

freedom of movement reveals a comprehensive structure that is theoretically robust yet faces 

practical implementation challenges. The doctrinal review of primary legal documents indicates that 

freedom of movement is firmly enshrined in the Kazakh Constitution and operationalized through 

subsequent legislative measures such as the Law on Migration [1, 2]. In addition, international legal 

instruments, notably the Universal Declaration of Human Rights, provide a normative benchmark 

for protecting this fundamental right [3-5]. However, while these legal guarantees are well 

established, challenges remain in the administrative and regulatory domains that affect effective 

implementation. 

The constitutional and statutory provisions in Kazakhstan establish a robust legal framework 

that guarantees and operationalizes the right to freedom of movement. At the core of this framework 

is the Kazakh Constitution (1995) which explicitly enshrines the right of citizens to move freely 

within the national territory and to travel abroad. This constitutional guarantee is foundational as it 

not only recognizes freedom of movement as a fundamental human right but also sets a normative 

standard that informs all subsequent legal reforms in the area of migration and mobility. The 

constitutional provision serves as a cornerstone, ensuring that any legislative or administrative 

action in this domain must adhere to the principle of free movement. 

Building on this constitutional foundation, the Law on Migration provides a detailed statutory 

framework designed to operationalize the constitutional guarantees [2]. This law articulates the 

administrative procedures and requirements for entry, exit, and residency, effectively translating 

broad constitutional rights into concrete legal processes. It outlines the procedural details necessary 

for managing migration flows, such as the criteria for obtaining visas, residency permits, and the 

mechanisms for regulating both internal and cross-border movements. The law is also structured to 

align domestic practices with international human rights standards, ensuring that Kazakhstan's legal 

system remains consistent with global norms as stipulated by instruments like the Universal 

Declaration of Human Rights [2]. 

Furthermore, international treaties play a complementary role by incorporating global human 

rights norms into the national legal system. These treaties mandate that Kazakhstan uphold the 
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principles of free movement, thereby reinforcing the domestic legal framework and providing an 

external benchmark against which national laws can be measured. This integration of international 

norms ensures that the right to freedom of movement is not only protected domestically but is also 

part of a broader, globally recognized human rights framework. To summarize these findings, Table 

1 provides an overview of the key legal instruments and their main provisions related to freedom of 

movement in Kazakhstan. 
 

Table 1 

SUMMARY OF KEY LEGAL INSTRUMENTS FOR FREEDOM OF MOVEMENT IN KAZAKHSTAN 

 
Legal 

Instrument 

Key Provision Description Reference 

Kazakh 

Constitution 

(1995) 

Guarantee of 

Freedom of 

Movement 

Enshrines the right of citizens to move freely within 

national borders and to travel abroad; serves as the 

normative foundation for migration-related reforms 

[Kazakh 

Constitution, 

1995] 

Law on 

Migration 

(2003) 

Regulation of 

Migration and 

Mobility 

Establishes the legal framework for entry, exit, 

residency, and the management of migration flows; 

outlines detailed administrative procedures to 

operationalize the constitutional guarantees 

[Kazakh Law on 

Migration, 2003] 

International 

Treaties 

Compliance 

with 

International 

Norms 

Incorporates global human rights standards 

regarding free movement, as stipulated by 

instruments such as the Universal Declaration of 

Human Rights; provides an external benchmark for 

legal reform 

[United Nations, 

1948] 

 

This detailed doctrinal analysis demonstrates that Kazakhstan’s legal framework on freedom 

of movement is multi-layered, with a strong constitutional basis that is further elaborated by 

statutory law and reinforced by international commitments. While the constitutional and legal 

provisions are comprehensive in theory, their practical implementation hinges on administrative 

efficiency and alignment with international standards, which are critical for ensuring that the right 

to free movement contributes effectively to both individual rights and broader socio-economic 

development. 

The effectiveness of Kazakhstan’s legal framework for freedom of movement becomes more 

evident when it is compared with similar systems in other jurisdictions that share comparable socio-

economic contexts. Although Kazakhstan has made notable progress in establishing constitutional 

and statutory guarantees for free movement, the practical implementation of these guarantees is still 

hindered by several challenges. In particular, administrative inefficiencies and regulatory obstacles 

remain prominent, limiting the full realization of the legal framework’s potential. 

In Kazakhstan, while the constitutional provisions and legislative reforms have laid a solid 

foundation, the administrative machinery responsible for implementing these laws often suffers 

from bureaucratic delays and inconsistent enforcement. These inefficiencies create gaps between 

the theoretical protection of rights and the lived experiences of citizens, thereby reducing the overall 

impact on sustainable development. For example, delays in processing migration applications and 

inconsistencies in regulatory practices have been observed, which not only frustrate individual 

mobility but also impede broader economic and social progress. 

In contrast, benchmark countries — referred to here as Country X—have established more 

advanced legal frameworks that are characterized by rigorous enforcement and streamlined 

administrative procedures. In these jurisdictions, the processes involved in managing freedom of 

movement are highly efficient, with minimal bureaucratic barriers and a high degree of coordination 

among government agencies. As a result, the positive impact on sustainable development is more 
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pronounced, as efficient administrative systems facilitate economic activity, social integration, and 

regional cooperation. Additionally, emerging economies, such as Country Y, illustrate a different set 

of challenges. Although these countries guarantee freedom of movement in their constitutions and 

are in the process of enacting legislative reforms, the implementation phase is marked by significant 

delays and inconsistencies. In Country Y, transitional legal reforms are often hampered by a lack of 

resources and administrative capacity, leading to substantial challenges in policy implementation. 

This situation results in a moderate impact on sustainable development, as the benefits of free 

movement are not fully realized due to ongoing administrative and regulatory shortcomings. 

Table 2 summarizes the comparative analysis, providing an overview of the constitutional 

guarantees, legislative reforms, administrative efficiency, implementation challenges, and the 

overall impact on sustainable development for Kazakhstan, Country X, and Country Y. 
 

Table 2 

COMPARATIVE OVERVIEW OF IMPLEMENTATION CHALLENGES 

IN LEGAL FRAMEWORKS FOR FREEDOM OF MOVEMENT 
 

Country Constitution

al 

Guarantee 

Legislative 

Reforms 

Administrative 

Efficiency 

Implementation 

Challenges 

Impact on 

Sustainable 

Development 

Republic of 

Kazakhstan 

Yes 

(Kazakh 

Constitution

, 1995) 

Ongoing 

reforms in 

migration and 

mobility laws 

Moderate; 

plagued by 

bureaucratic 

delays 

Administrative 

inefficiencies; 

regulatory obstacles 

Moderate to 

High 

Country X 

(Benchmark 

Example) 

Yes Advanced legal 

frameworks 

with rigorous 

enforcement 

High; 

streamlined 

processes and 

minimal delays 

Minimal bureaucratic 

barriers 

High 

Country Y 

(Emerging 

Economy) 

Yes Transitional 

legal reforms in 

progress 

Low; significant 

delays and 

inconsistencies 

Significant challenges 

in policy 

implementation 

Moderate 

 

The comparative analysis underscores that while a constitutional commitment to freedom of 

movement is universally present, the translation of this commitment into effective policy 

implementation depends largely on the administrative framework. Kazakhstan’s system, although 

on a positive trajectory with ongoing reforms, still needs to overcome its bureaucratic and 

regulatory shortcomings to match the performance of more advanced systems like that of Country 

X. This improvement is essential not only for the better protection of individual rights but also for 

enhancing sustainable development outcomes through more efficient movement and economic 

integration. The data suggest that addressing administrative inefficiencies should be a priority for 

policymakers in Kazakhstan. Streamlining procedures, reducing bureaucratic red tape, and 

improving inter-agency coordination could help close the gap between the legal provisions and their 

practical impact. In doing so, Kazakhstan can better leverage its legal framework for freedom of 

movement to stimulate sustainable development, increase social cohesion, and improve its 

international competitiveness. 

The qualitative analysis reveals that while the legal provisions in Kazakhstan are 

comprehensive on paper, significant practical issues persist that hinder their full realization. Semi-

structured interviews with legal experts and policymakers consistently highlight administrative 

inefficiencies as a major barrier. Many experts noted that lengthy procedural delays and 

inconsistencies in regulatory enforcement are pervasive across different administrative regions. For 

instance, one policymaker remarked that the processing time for migration-related applications can 

vary dramatically — from a few weeks to several months — depending on the local administrative 
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practices. This variability undermines citizens’ ability to exercise their constitutional right to free 

movement effectively and creates uncertainty among applicants. 

Several case studies further illustrate these challenges. One case study detailed the experience 

of an applicant for residency whose application was delayed by over six months due to redundant 

procedural requirements and poor inter-agency coordination. In another instance, a legal expert 

described how discrepancies in the enforcement of migration policies across various regions led to 

unequal treatment of citizens, with some individuals experiencing faster processing times and more 

consistent support, while others faced persistent bureaucratic hurdles. These case studies underscore 

a significant gap between the theoretical guarantees of freedom of movement as enshrined in the 

Kazakh Constitution and the Law on Migration, and the actual experiences of citizens attempting to 

navigate the administrative system. 

The qualitative findings also indicate that these administrative obstacles have broader socio-

economic implications. Free movement is a key driver of innovation, regional integration, and 

investment, and delays or inconsistencies in its implementation can dampen economic activity and 

deter foreign investment. This perspective is supported by international analyses, with organizations 

such as the OECD and the World Bank emphasizing that administrative efficiency is critical for 

maximizing the benefits of free movement in emerging economies [3 , 4]. The practical difficulties 

observed in Kazakhstan not only hinder individual mobility but also have a cascading effect on the 

country’s overall socio-economic development. 

Overall, despite a robust legal framework, the qualitative analysis clearly reveals those 

administrative inefficiencies — manifested through procedural delays, inconsistent enforcement, 

and a lack of streamlined processes — create a significant disconnect between legal rights and their 

practical realization. These findings underscore the urgent need for further administrative reforms 

aimed at enhancing inter-agency coordination, reducing bureaucratic red tape, and ensuring uniform 

application of migration policies across regions. Addressing these challenges is essential to fully 

implement the legal protections for freedom of movement and to harness its potential as a catalyst 

for sustainable development in Kazakhstan. 

This study demonstrates that Kazakhstan has established a robust theoretical and legal 

framework to protect the right to freedom of movement. The Kazakh Constitution guarantees that 

citizens have the right to move freely within the national territory and to travel abroad, serving as 

the cornerstone for all subsequent legal reforms [1]. The Law on Migration builds on this 

constitutional foundation by providing detailed administrative procedures for managing entry, exit, 

and residency. Together, these legal instruments align Kazakhstan’s domestic policies with 

international human rights standards as reflected in instruments such as the Universal Declaration of 

Human Rights [2]. 

Despite these strong legal provisions, the practical realization of freedom of movement is 

moderated by significant implementation challenges. Qualitative analyses, including interviews 

with legal experts and policymakers as well as case studies of migration-related procedures, reveal 

those administrative inefficiencies — such as lengthy procedural delays and inconsistencies in 

regulatory enforcement — hinder effective implementation. These bureaucratic obstacles create a 

substantial gap between the theoretical guarantees of free movement and the actual experiences of 

citizens, thereby limiting the socio-economic benefits that could otherwise be derived from 

unrestricted mobility. 

Furthermore, the comparative analysis with other jurisdictions highlights that while 

Kazakhstan is actively pursuing legislative reforms, its administrative efficiency lags behind that of 

benchmark countries. In more advanced jurisdictions, streamlined regulatory practices and rigorous 

enforcement contribute to a high positive impact on sustainable development. In contrast, the 
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moderate level of administrative efficiency in Kazakhstan reduces the potential of its legal 

framework to fully drive innovation, regional integration, and investment [5]. 

In summary, the findings indicate that Kazakhstan has laid a solid theoretical and legal 

foundation for the right to freedom of movement, yet significant administrative challenges impede 

the full realization of these rights in practice. Enhancing administrative efficiency and streamlining 

regulatory processes are essential steps to translate the robust legal guarantees into tangible socio-

economic benefits. Addressing these challenges is critical for harnessing the full potential of free 

movement as a driver of sustainable development in the Republic of Kazakhstan [1-6]. 

This study provides comprehensive insights into the integration of human rights — 

specifically, the right to freedom of movement—within Kazakhstan’s framework for ensuring law 

and order. The analysis of primary legal documents, including the Kazakh Constitution and the Law 

on Migration, demonstrates that the theoretical and legal foundation for protecting freedom of 

movement is robust and well-aligned with international human rights standards as set forth by 

instruments like the Universal Declaration of Human Rights [2, 3]. These legal guarantees serve as 

the cornerstone for subsequent legislative reforms and establish a normative basis for individual 

mobility. 

However, our findings also reveal that the practical impact of these legal provisions is 

significantly moderated by challenges in implementation. Qualitative data, including interviews 

with legal experts and case studies of migration-related administrative procedures, indicate that 

administrative inefficiencies—such as lengthy procedural delays and inconsistencies in regulatory 

enforcement—are major obstacles that prevent the effective realization of the constitutional 

guarantees. These administrative challenges not only hinder citizens’ ability to exercise their right to 

free movement but also have broader socio-economic repercussions, impacting innovation, regional 

integration, and investment [4]. 

The comparative analysis further contextualizes these challenges by juxtaposing Kazakhstan’s 

legal framework with those of other jurisdictions that have similar socio-economic contexts. While 

Kazakhstan has made notable progress through ongoing legislative reforms, benchmark countries 

with more advanced legal systems demonstrate higher administrative efficiency and more rigorous 

enforcement mechanisms. This comparison highlights that streamlined administrative processes and 

minimal bureaucratic barriers are essential to fully harness the socio-economic benefits of free 

movement. In contrast, Kazakhstan’s moderate administrative efficiency limits the positive impact 

of its legal reforms on sustainable development. 

Moreover, the integration of international legal norms into the domestic framework—

although reinforcing Kazakhstan’s commitment to global human rights standards—also introduces 

complexities. The pressure to conform to international benchmarks sometimes clashes with existing 

administrative practices, leading to regulatory inconsistencies and delays. These tensions 

underscore the need for targeted administrative reforms that can bridge the gap between theoretical 

legal guarantees and their practical application. 

Another significant aspect emerging from the study is the broader socio-political implication 

of effective legal implementation. A legal framework that not only protects but also efficiently 

operationalizes freedom of movement can serve as a catalyst for economic growth and social 

cohesion. Conversely, persistent administrative obstacles may stifle the transformative potential of 

free movement by creating uncertainty for both citizens and investors. Therefore, enhancing 

administrative efficiency through streamlined regulatory practices is crucial for translating legal 

rights into tangible socio-economic benefits [2]. 

In summary, while Kazakhstan has established a solid theoretical and legal foundation for the 

right to freedom of movement, significant implementation challenges remain. These challenges, 
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predominantly stemming from administrative inefficiencies, impede the full realization of this right 

and limit its potential to drive sustainable development. To maximize the benefits of freedom of 

movement, it is imperative that policymakers focus on improving administrative practices, reducing 

bureaucratic delays, and ensuring consistent enforcement of migration laws. Future research should 

explore best practices from other jurisdictions and identify innovative administrative solutions that 

can effectively bridge the gap between legal guarantees and practical outcomes. This study thus 

contributes to the ongoing discourse on the nexus between human rights, public security, and 

sustainable development, offering valuable insights for legal scholars and policymakers alike. 

In conclusion, the study demonstrates that there is a solid theoretical and legal foundation for 

the realization of the right to freedom of movement in the Republic of Kazakhstan, as evidenced by 

the enshrinement of this right in the Constitution and its subsequent operationalization through the 

Law on Migration [1, 2]. These legal instruments harmoniously align with international human 

rights standards, particularly with the norms established in the Universal Declaration of Human 

Rights [3]. This comprehensive approach reflects Kazakhstan’s commitment to protecting 

fundamental freedoms and creating conditions for sustainable socio-economic development. 

However, the practical implementation of these legal guarantees faces serious administrative 

and regulatory challenges. The qualitative analysis reveals that significant bureaucratic delays and 

inconsistencies in the application of regulatory acts result in a considerable gap between the 

theoretical guarantees and the actual experiences of citizens. These issues not only restrict 

individuals’ ability to exercise their right to freedom of movement but also adversely affect the 

country’s potential as a driver of economic growth and regional integration [4, 5]. 

The comparative analysis has shown that, despite the existence of a strong legal foundation, 

Kazakhstan needs to enhance administrative efficiency and reduce bureaucratic barriers, which 

would significantly strengthen the positive impact of freedom of movement on sustainable 

development. Examples of best practices in other countries indicate that high-quality administrative 

procedures and strict enforcement of legislation contribute to a faster and more effective realization 

of legal guarantees. 

Thus, to fully realize the potential of the right to freedom of movement, it is necessary to 

continue reforming administrative processes, improve coordination between government agencies, 

and establish transparent, effective mechanisms for implementing legislation. As a result, enhancing 

the legal and administrative enforcement of freedom of movement will not only protect citizens’ 

rights but also serve as a powerful catalyst for socio-economic progress and the sustainable 

development of the Republic of Kazakhstan. 

The findings of this study underscore the importance of a comprehensive approach that 

combines legal reforms, administrative improvements, and international cooperation to create a 

favorable legal environment that promotes both the protection of individual rights and the overall 

development of the state. 
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Аннотация. Рассматривается правовое регулирование цифровых прав в гражданском 

законодательстве Российской Федерации, необходимость совершенствования 

законодательной базы в части регулирования цифровых прав. Введение в гражданское 

законодательство в качестве объекта гражданских прав цифровых прав вызвало в 

юридических кругах немало дискуссий касательно данной новеллы. В условиях 

стремительной цифровизации общества внедрение и развитие правового регулирования 

цифровых прав становится одним из важнейших аспектов законодательной деятельности в 

Российской Федерации. Цифровые права охватывают широкий перечень вопросов, 

непосредственно связанных с цифровыми технологиями, которые внедряются в жизнь 

человека.  

 

Abstract. The article examines the legal regulation of digital rights in the civil legislation of 

the Russian Federation, the need to improve the legislative framework regarding the regulation of 

digital rights. The introduction of digital rights into civil law as an object of civil rights has caused a 

lot of discussion in legal circles regarding this novel. In the context of the rapid digitalization of 

society, the introduction and development of legal regulation of digital rights is becoming one of the 

most important aspects of legislative activity in the Russian Federation. Digital rights cover a wide 

range of issues directly related to digital technologies that are being introduced into human life. 

 

Ключевые слова: цифровизация, правовое регулирование, цифровые права  

 

Keywords: digitalization, legal regulation, digital rights. 

 

Цифровые права как объект гражданских прав был введён в гражданское 

законодательство федеральным законом от 18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и ст. 1124 ч. 3 ГК Российской Федерации». В законе 

предусматривалось введение изменений в ст. 128 ГК РФ, которая перечисляет объекты 

гражданских прав, включив в перечень объектов понятия «цифровые права», а также 

вводилась новая ст. ГК РФ — ст. 141.1 ГК РФ – «Цифровые права» [1]. 

Законодательное закрепление термина «Цифровые права» как объекта гражданских 

прав означает, что законодатель признаёт идущие процессы цифровизации общества и 

необходимость правового регулирования прав и обязанностей граждан в цифровой среде. Не 

малую роль в законодательном закреплении цифровых прав сыграли процессы цифровизации 

экономики и государственного управления в целом. Внесение изменений данным 

федеральным законом также стало ответом на складывающуюся правоприменительную 

практику, которая всё чаще рассматривала споры, касающееся криптовалюты.  

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.131.html
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Активное внедрение в жизнь человека цифровых платформ, мессенджеров и 

информационных систем в целом стало вызовом сложившимся традиционным объектам 

гражданских прав, закреплённых в ст. 128 ГК РФ. Перед законодателем стояла задача 

пересмотра традиционных объектов гражданских прав, внедряя новые объекты, отвечающие 

потребностям цифровизации экономики и общества в целом. При обсуждении внесений 

изменений в ГК РФ в части цифровых прав как отдельного объекта гражданских прав, 

высказывались различные мнения относительно данной новеллы в гражданском 

законодательстве. К примеру, в Проекте Экспертного заключения Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства по проекту федерального закона №424632-7 «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», 

подготовленный в Исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации, говорится о том, что цифровых прав не существует, это 

юридическая фикция [2]. 

В свою очередь М. А. Рожкова утверждает, что введение в законодательство выражение 

«цифровое право» вредно, поскольку это приведет к необоснованному изменению уже 

сложившихся и доказанных правовых институтов [3]. 

Л. А. Новоселова предлагает распространять на цифровые права правовой режим 

бездокументарных ценных бумаг, т.к. правовой режим цифровых прав и бездокументарных 

ценных бумаг во многом схож: имущественное право не привязано к материальному 

носителю, распоряжение ими происходит путем внесения записей в специальную систему 

учета [4]. 

Считаем, что введение цифровых прав как объекта гражданских прав было необходимо, 

т.к. это отвечает потребностям российского общества, в котором продолжают быстрыми 

темпами идти процессы цифровизации, но законодательное закрепление цифровых прав 

далеко от совершенства и требует более детального правового регулирования. Легальное 

определение термина «цифровые права» как объекта гражданских прав дано в п. 1 ст. 141.1 

ГК РФ: цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, 

залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 

цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему 

лицу [5]. 

Из легального определения цифровых прав можно сделать следующие выводы:  

Законодатель относит цифровые права к обязательственным правам, что означает их 

соответствие всем признакам обязательственных прав, а именно: субъект, объект и 

содержание. Стоит заметить, что обязательственное правоотношение — это относительное 

правоотношение, в котором управомоченному лицу противостоит определённое обязанное 

лицо. Следовательно, что правоотношения, возникающие в сфере оборота цифровых прав, 

можно отнести к относительным правоотношениям. Законодатель также отнёс цифровые 

права в своём определении помимо обязательственных и к иным правам.  

Цифровые права могут существовать только в рамках информационной системы.  

Цифровые права возможно передать только в информационной системе без обращения 

к третьему лицу. Законодатель данной формулировкой отделил цифровые права от 

бездокументарных ценных бумаг, т.к. их можно передать только через реестродержателя или 

депозитария. 
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Следует заметить, что в юридической литературе подверглось критике легальное 

определение цифровых прав, а именно его отнесение к обязательственным и иным правам. Л. 

В. Василевская считает, что с точки зрения элементарной логики нельзя рассматривать 

цифровые права в одной плоскости с известными нам и различными по своей правовой 

природе имущественными правами (обязательственными, корпоративными и др.) [6]. 

А. Семенов полагает, что формулировка «обязательственные и иные права» является 

двусмысленной и допускает различные толкования, в результате которых можно: 

- либо предположить, что слово «обязательственные» упомянуто случайно, поскольку 

«иные» права включают в себя вообще все возможные имущественные права, включая 

абсолютные, а также обязательства из деликтов и кондикции и пр.; 

- либо сделать вывод о том, что имеются в виду «обязательственные и иные 

аналогичные права», т.е. речь идет только об относительных, а не, скажем, абсолютных 

правах;  

- либо в еще более жесткой интерпретации исходить из того, что речь может идти 

только о правах из сделок, а не из деликтов и кондикции [7]. 

Считаем справедливыми суждения двух вышеупомянутых авторов, потому что 

законодательная формулировка определения термина цифровых прав требует внесения 

корректировок, в частности нельзя ставить знак равенства между цифровыми правами и 

абсолютными правами. Утверждаем, что законодатель обязан внести коррективы в п. 1 ст.  ст. 

141.1 ГК РФ и чётко определить место цифровых прав в системе объектов гражданских прав. 

Представляется, что законодателю необходимо дополнить вышеуказанную статью 

формулировкой «обязательственные и иные аналогичные права», о чём справедливо 

подмечал А. Семёнов, потому что данная формулировка исключит двоякую интерпретацию 

цифровых прав и чётко обозначит их место в системе объектов гражданских прав. Такое 

расширительное законодательное вредно для гражданского права, т.к. породит множество 

вопросов в правоприменительной практике относительно цифровых прав.  

В юридической литературе выделяют ряд признаков объектов гражданских прав. 

Проанализируем данные признаки на примере цифровых прав. К признакам цифровых прав 

как объектов гражданских прав относят: дискретность — это обособленность объекта от 

других объектов, в том числе и подобных объектов. Дискретность цифровых прав 

выражается прежде всего в их существовании в определённых информационных системах, 

посредством которых возможен оборот цифровых прав. Принадлежность субъектом на том 

или ином праве. В п. 1 ст. 141.1 ГК РФ сказано, что осуществление, распоряжение, в том 

числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. Следовательно, на цифровые права распространяется право 

собственности. Особенность цифровых прав состоит в том, что пользование и распоряжение 

ими осуществляется только в рамках определённой информационной системы, оператор 

которой внесён Центральным Банком РФ в специальный реестр операторов информационных 

систем (реестр ОИС). В этом и состоит уникальность цифровых прав, как объекта 

гражданских прав. Допускается оборотоспособность цифровых прав, т.е. с их помощью 

можно совершать любые не запрещённые законодательством РФ сделки, отчуждаться или 

переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, к примеру, 

цифровые права могут входить в наследственную массу. 

Системность — это один из признаков права, позволяющий объединить правовые 

нормы в структуру, в единое целое. Признак системности показывает, что цифровые права 

структурно организованы и взаимосвязаны. В российском законодательстве за последнее 
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время принят ряд законов, регулирующих оборот цифровых прав, которые призваны 

систематизировать цифровое право в целом. Легализация объекта гражданских прав. Это 

важнейший признак, которым должен соответствовать каждый объект гражданских прав. 

Легализация означает закрепление цифровых прав в законодательстве. В частности, 

вышеупомянутые статьи ГК РФ закрепили правовую основу цифровых прав и их обращения 

в гражданском обороте. Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровым правам 

соответствуют все признаки объектов гражданских прав. С введением цифровых прав в ГК 

РФ было принято ещё ряд законов, регулирующих оборот цифровых прав. В частности:  

- Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». 

Вышеуказанные федеральные законы имели своей целью конкретизацию положений ГК 

РФ в части цифровых прав. Впервые в российское законодательство внедрялись термины 

«инвестиционная платформа», «цифровая валюта», «цифровые финансовые активы», 

«майнинг цифровой валюты». Принятием данных законов законодатель признаёт 

необходимость правового регулирования цифровых процессов, протекающих в обществе, их 

легализацию и признание как объект гражданских прав. Таким образом, можно утверждать, 

что РФ пошла по пути создания специального законодательства, регулирующего 

криптоактивы.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

закрепление цифровых прав как объектов гражданских прав в РФ было необходимой мерой, 

т.к. с процессами цифровизации общества, несомненно, должны появляться новые объекты 

гражданских прав. Законодательное закрепление цифровых прав имело целью создать 

правовую основу в области криптоактивов. Законодательное закрепление термина 

«цифровые права» породило массу дискуссий в юридической среде, в частности, неточного 

легального определения цифровых прав. Считаем, что правовое регулирование цифровых 

прав в РФ требует более детальной проработки, необходимы поправки, которые 

конкретизируют понятие «цифровые права». Как объект гражданских прав, цифровые права 

уникальны, т.к. могут существовать только в информационной системе. В связи с 

дальнейшей цифровизацией общества, цифровые права становятся всё более 

востребованными в гражданском обороте.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВОВОГО СТАТУСА»  

И «ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ» В ДОКТРИНЕ ЧАСТНОГО ПРАВА 
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университет, г. Новосибирск, Россия, ebeznosova02@gmail.com 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "LEGAL STATUS" AND 

"LEGAL STATUS" IN THE DOCTRINE OF PRIVATE LAW 

 

©Beznosova E., ORCID: 0009-0006-8714-5406, Tomsk State University, 

Novosibirsk, Russia, ebeznosova02@gmail.com 

 

Аннотация. В доктрине частного права особое внимание уделяется соотношению 

понятий правового статуса и правового положения личности. Указанные категории 

определяют условия участия личности в системе общественных отношений, 

предусматривают характеристику всей совокупности прав и обязанностей индивида, 

гарантий их соблюдения. Правовой статус (положение) выступают объектами исследования 

многих научных работ. Ученые в своих работах в разное время по вопросу сущности 

правового статуса и правового положения не высказали единого мнения. Одни авторы 

рассматривают данные категории в разделе правоотношений, а другие выделяют их в 

отдельную тему. В Российской Федерации отсутствует нормативно правовой акт, 

раскрывающий сущность данных понятий. В связи с отсутствием надлежащей 

законодательной базы возникают проблемы в области разрешения соответствующих 

терминологических проблем. Автор раскрывает соотношение понятий «правового статуса» и 

«правового положения» в доктрине частного права.  

 

Abstract. In the doctrine of private law, special attention is paid to the relationship between 

the concepts of legal status and the legal status of an individual. These categories define the 

conditions for individual participation in the system of public relations, provide for the 

characterization of the totality of the individual's rights and obligations, and guarantees of their 

observance. The legal status (position) is the object of research in many scientific papers. Scientists 

have not expressed a single opinion in their works at different times on the issue of the essence of 

legal status and legal status. Some authors consider these categories in the legal relations section, 

while others separate them into a separate topic. It is worth noting that to this day in the Russian 

Federation there is no regulatory legal act that reveals the essence of these concepts. Due to the lack 

of a proper legislative framework, problems arise in the field of resolving relevant terminological 

problems. The author of the article reveals the relationship between the concepts of "legal status" 

and "legal status" 

 

Ключевые слова: правовое положение, правовой статус, право, личность, 

правоотношения, соотношение понятий, совокупность прав и обязанностей индивида.  
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Сущность понятий «правового положения» и «правового статуса» стала объектом 

внимания многих исследователей. Однако, первым о соотношении данных категорий 

заговорил Н. В. Витрук, который выделил два самостоятельных понятия - правовое 

положение и правовой статус личности. Понятие «правовой статус» автор рассматривал в 

узком и широком смысле. Первые публикации исследователя появились в начале 1960-х 

годов в научных трудах Томского государственного университета. 

В последующем о соотношении двух понятий писали и такие ученые, как: Л. Д. 

Воеводин, И. В. Григорьева, В. М. Корельский, Н. И. Матузов, В. И. Новоселов, и другие. 

Авторы объясняют свою точку зрения тем, что разъединение данных понятий, их 

исследование в различных плоскостях права приведет к запутыванию юридической 

терминологии, где граждане не смогут уяснить истинный смысл понятий, что приведет к 

беспорядку в правоприменительной деятельности [1]. 

Несмотря на возникающие терминологические проблемы в праве, многие правоведы 

указывают на различное смысловое содержание понятий «правовой статус» и «правовое 

положение». В. А. Патюлин, В. А. Кучинский, М. С. Строгович считали, что правовое 

положение и правовой статус не являются тождественными, а соотносятся как целое и его 

часть. Авторы полагали, что правовое положение личности шире и динамичнее правового 

статуса, в связи с тем, что включает в себя не только общие права граждан, но и 

второстепенные (дополнительные), приобретаемые в процессе вступления в новые 

правоотношения [2].  

Рассмотрим понятия «правовой статус» и «правовое положение» и их соотношение в 

доктрине частного права. Н. В. Витрук писал о «правовом статусе» в узком и широком 

смыслах. В узком смысле правовой статус представляет собой совокупность юридических 

прав и обязанностей, предназначенных для конкретной личности, группы лиц, охраняемые и 

гарантируемые законодательными нормами. В широком смысле правовой статус – это 

правовой статус в узком смысле с обязательным прибавлением следующих категорий: 

социальный юридические гарантии, социальные связи, свободы и законные интересы [3]. 

Таким образом, проанализировав мнение ученого, можно сделать вывод о том, что 

правовой статус – совокупность следующих структурных элементов: юридических прав и 

обязанностей, свобод и законных интересов личности, признаваемых и охраняемых 

государством. Вышеуказанные элементы выступают основными в данном понятии, а в связи 

с гражданством, правосубъектностью и юридическими гарантиями образуют «правовое 

положение личности». 

Однако, законные интересы и юридические гарантии представляются автору 

выходящими за пределы правового статуса, поскольку данная категория охватывает 

юридические права и обязанности, непосредственно связанные с личностью и участием ею в 

определенных правоотношениях. Законные интересы – динамичны, характеризуют цели и 

потребности человека. Они достигаются в рамках правовой нормы, однако не всегда 

сопровождаются юридическими правами. В то время как юридические гарантии – средство 

защиты юридических прав и законных интересов граждан, которые не выступают 

второстепенной частью правового статуса, а являются лишь условием для обеспечения 

реализации прав. 

Гражданство, как считал ученый, представляет собой юридическую связь между 

гражданином и государством, посредством которой личность, имеющая определенные права 

и обязанности, принимает участие в политической жизни общества и государства. 

Правоспособность — способность лица иметь права и нести обязанности. Правоспособность 
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является основой для осуществления прав и обязанностей гражданина, подтверждая тем 

самым правовой статус личности. 

На основании выводов автора, можно сделать вывод о том, что понятие «правовое 

положение» представляет собой широкую обобщающую категорию, закрепляющую 

элементы состояния личности, гарантированные нормами права и государством. Также 

ученый выдвигает позицию о том, что в понятие «правовое положение» включаются 

элементы, являющиеся предпосылками правового статуса, например, гражданство и 

правоспособность.  

Правовой статус, по мнению Л. В. Воеводина, складывается из законодательных и 

формально установленных аспектов отношения личности к государству и обществу. Автор 

считает, что правовое положение – понятие шире, так как включает в себя не только правовой 

статус, но и фактическое положение личности в социальной среде, правоспособность, 

дееспособность, юридические гарантии и гражданство [4].  

В. А. Патюлин в своей работе высказал мнение о том, что правовой статус также 

включает в себя конституционные права и обязанности. Правовое положение — категория, 

складывающаяся из условий и специфики правоотношений из всех сфер жизни общества, в 

которые вступает личность и, в которых принимает участие [5].  

Представляется, что анализ, осуществляемый в отношении сущности двух, 

исследуемых понятий, не должен исчерпываться только изучением форм правовых 

предписаний. В своих трудах, В. А. Кучинский, отмечает, что понятие «правовое положение» 

— совокупность субъективных и объективных факторов, которые не только закреплены на 

правовом уровне, но и реализуются в определенных правовых формах свободы личности. В 

отличие от правового положения, правовой статус сосредотачивает в себе больше 

субъективных факторов, где динамику ему задает конкретное жизненное обстоятельство, с 

которым норма права связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

Правовое положение по своей сути категория объективная, представляющая собой 

положение личности в системе правовых статусов субъектов права [6].  

Соотношений понятий «правовой статус» и «правовое положение» в доктрине частного 

права представляет собой вечную дискуссию. На основании вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что, правовой статус — это совокупность юридических прав и 

обязанностей, свобод и законных интересов личности, признаваемые и гарантированные 

государством и правом. Правовое положение представляет собой совокупность юридических 

прав и обязанностей гражданина, которые он реализует в повседневной жизни, как участник 

реальных правоотношений.  

Рассматривая соотношение двух категорий, следует сказать, что ученые, 

утверждающие, что понятия «правовой статус» и «правовое положение» являются 

тождественными, указывают на то, что правовое положение — система юридических прав и 

обязанностей, а также законных интересов, юридических гарантий, ответственности.  

Исследователи, определяющие правовое положение шире, чем правовой статус, 

утверждают, что правовое положение — совокупность реально существующих у человека 

юридических прав и обязанностей, возникающих на основании юридических фактов. В то 

время как правовой статус — законодательно закрепленное и гарантированное государством 

правовое состояние. Авторы, соотносящие правовой статус и правовое положение, как общее 

и частное, полагают, что правовой статус обобщает все категории, присущие правовому 

положению граждан, однако правовой статус не включает в себя особенности, характерные 

для положения отдельных лиц. 
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Таким образом, понятие «правовой статус» выступает начальным этапом развития 

правового положения и в теории может существовать без правового положения, в то время 

как последний не может существовать без определения правового статуса. Природа, 

исследуемых понятий, ученым и автору статьи видится по-разному.  

Сущность «правового статуса» и «правового положения» для каждого из понятий 

определяется самостоятельно, однако в этой совокупности взаимосвязанность явлений не 

исключается. С лингвистической точки зрения статус — это положение, но если 

рассматривать «положение» через его природу, содержание, совокупность юридических прав 

и обязанностей, то правовое положение — категория, определяющая определенного субъекта 

в системе права, проявляющаяся через упорядоченные связи, характерные для данной 

системы субъектов права.  

Современное законодательство использует понятия «правовой статус» и «правовое 

положение» как равнозначные, в связи с чем появляются терминологические проблемы. В 

современном правовом мире широко применяется позиция, согласно которой данные понятия 

не являются тождественными, они имеют различное смысловое содержание. Однако, стоит 

отметить, что категории рассматриваются как взаимодополняющие, позволяющие провести 

анализ, связанных с ними правовых явлений.  

Правовой статус — стабильно закрепленное правовое состояние, в то время как 

правовое положение — совокупность юридических прав и обязанностей гражданина, 

возникающие на основании юридических фактов, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений [7].  

На основании проведенного исследования и анализа подходов ученых к соотношению 

понятий «правовое положение» и «правовой статус», можно сделать вывод о том, что в 

доктрине частного права отсутствует единые, законодательно закрепленные, определения, 

описывающее их сущность, содержание, а также условия применения, изучаемых понятий.  

Собирая в одну систему юридические права и обязанности гражданина, как субъекта 

определенных правоотношений, его свободы, законные интересы, законодательно 

закрепленные и санкционируемые государством, можно сказать, что правовой статус – 

базовый элемент, который позволяет правовому положению быть широкой обобщающей 

категорией.  

Позиция ученых о том, что рассмотрение понятий «правовой статус» и «правовое 

положение» в разных плоскостях, раздельно друг от друга, может привести к путанице в 

правоприменительной деятельности, не близка автору, поскольку именно отождествление 

данных категорий друг с другом влечет применение в юридической практике новых 

терминов, одинаковых по содержанию, но нормативно неопределенных. «Правовой статус» и 

«правовое положение» требует регламентации и единого толкования.  
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Аннотация. Исследуется эволюционный путь института неосновательного обогащения 

в гражданском праве России как самобытного правового феномена. Автор, отталкиваясь от 

римских правовых традиций, прослеживает трансформацию этого института через призму 

дореволюционного, советского и современного периодов развития отечественного права. 

Особое внимание уделяется анализу категорий «приобретение имущества» и «сбережение 

имущества», составляющих предметное ядро кондикционного обязательства. В результате 

проведенного исследования выявлены закономерности преемственного формирования 

института неосновательного обогащения и обосновывается необходимость учета 

исторического опыта для совершенствования его современного правового регулирования. 

 

Abstract. The article examines the evolutionary path of the institution of unjust enrichment in 

the civil law of Russia as a unique legal phenomenon. The author, based on Roman legal traditions, 

traces the transformation of this institution through the prism of the pre-revolutionary, Soviet and 

modern periods of development of domestic law. Particular attention is paid to the analysis of the 

categories of "acquisition of property" and "preservation of property", which constitute the subject 

core of the conditional obligation. As a result of the study, the patterns of successive formation of 

the institution of unjust enrichment are revealed and the need to take into account historical 

experience in order to improve its modern legal regulation is substantiated.  

 

Ключевые слова: неосновательное обогащение, гражданское право, кондикционные 

обязательства, кондикции, возмещение вреда. 
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Институт неосновательного обогащения прошел долгий и непростой путь развития в 

российском гражданском праве, впитав в себя богатый опыт правового регулирования 

соответствующих отношений, выработанный как в римском частном праве, так и в 

последующей европейской и отечественной цивилистической традиции. Сама идея о 

недопустимости неосновательного приращения имущества одних лиц за счет других, 
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получившая закрепление в знаменитой формуле Помпония «Iure naturae aequum est neminem 

cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem» («По естественному праву справедливо, 

чтобы никто не обогащался во вред другому и в нарушение его права»), восходит своими 

корнями к древнеримской юриспруденции. Уже первые римские юристы, исходя из высоких 

представлений о справедливости (aequitas) и добрых нравах (bona mores), обоснованно 

полагали, что всякое обогащение, не опирающееся на законное основание, должно влечь 

обязанность возврата, неправомерно полученного в первоначальное состояние [1].  

Для практической реализации этой идеи римскими правоведами был разработан 

особый процессуальный инструментарий – система личных исков, получивших название 

кондикций (от лат. condictio – объявление). Кондикции как иски строгого права отличались не 

только упрощенной формулой, содержащей требование о возврате определенной денежной 

суммы или иных вещей, но и особым абстрактным характером. Истец мог ограничиться 

лишь указанием на факт неосновательного обогащения ответчика, не вдаваясь в подробное 

обоснование отсутствия правовых оснований такого обогащения [2].  

По мере развития имущественного оборота система кондикций непрерывно 

расширялась и совершенствовалась, охватывая все более широкий круг случаев locupletatio 

cum aliena jactura. Наиболее распространенными стали кондикции о возврате недолжно 

уплаченного (condictio indebiti), о возврате предоставления, цель которого не была 

достигнута (condictio causa data causa non secuta), о возврате полученного в результате кражи 

(condictio ex causa furtiva), о возврате переданного по противоправному или аморальному 

основанию (condictio ob turpem vel iniustam causam), общий иск о возврате полученного 

вообще без всякого основания (condictio sine causa). 

Римские юристы не только увидели глубокую общность всех этих ситуаций 

неосновательного приобретения или сбережения имущества, но и очертили границы 

действия принципа недопустимости неосновательного обогащения разумными пределами. В 

частности, был сформирован подход, согласно которому неосновательность приобретения 

должна оцениваться сугубо объективно, с позиции отсутствия легитимного правового титула, 

вне зависимости от добросовестности приобретателя и его знания об отсутствии такого 

титула. С другой стороны, было установлено, что возврату подлежит лишь наличное 

обогащение, сохранившееся к моменту предъявления иска в имущественной сфере 

ответчика, а не все то, что первоначально выбыло из обладания потерпевшего [3]. 

Кроме того, из сферы применения кондикций был изъят целый ряд ситуаций, когда 

возврат полученного представлялся невозможным или нецелесообразным в силу тех или 

иных политико-правовых соображений. К их числу римская юриспруденция относила, в 

частности, случаи перехода имущества в результате естественных причин (например, в силу 

давности владения), безвозмездной передачи имущества в дар или его использования в 

благотворительных целях, получения государственных наград, содержания или иных 

предоставлений, а также все то, что было получено по безнравственному основанию (ob 

turpem causam). Вся эта стройная система представлений, норм и принципов, сложившаяся в 

римском праве в отношении кондикционных притязаний, оказала определяющее влияние на 

последующее развитие данного института в большинстве европейских правопорядков. Не 

стала исключением и дореволюционная российская цивилистическая доктрина, пронизанная 

заметным влиянием пандектного учения о неосновательном обогащении.  

Уже в трудах виднейшего представителя российской гражданско-правовой науки XIX 

века Д. И. Мейера мы находим обоснование обязанности возврата всего неосновательно 

приобретенного за счет другого лица как вытекающей из общих начал справедливости и 

aequitas. По мысли ученого, всякое обогащение, которое произошло «без достаточного 
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юридического основания в ущерб другому», должно быть возвращено обедневшему в 

соответствии с принципом недопустимости неосновательного обогащения. Сам же объем 

возвращаемого определялся размером обогащения ответчика, который включал в себя не 

только непосредственно перешедшее к нему имущество, но и те доходы, которые он извлек 

или должен был извлечь в период неосновательного владения спорным имуществом [4].  

Вместе с тем ни в дореволюционном гражданском законодательстве, ни даже в 

проектах Гражданского уложения Российской империи нормы о неосновательном 

обогащении так и не получили прямого закрепления и развернутой регламентации. В Своде 

законов содержались лишь отрывочные положения, запрещавшие извлечение выгоды за 

чужой счет в отдельных казуистических ситуациях (например, правила ст. 609, 610, 684 о 

возврате имущества, полученного без законного основания). Попытка включения в текст 

проекта Гражданского уложения общих норм, посвященных кондикционному иску, также не 

была реализована ввиду прекращения работы над проектом [5]. 

Отсутствие целостного законодательного оформления института кондикции в 

дореволюционный период, впрочем, не помешало его развитию на уровне судебной практики 

высших судебных инстанций. Уже во второй половине XIX века Правительствующий Сенат 

по конкретным делам о взыскании неосновательного обогащения сформулировал ряд 

правовых позиций, отражающих восприятие базовых постулатов кондикционного права. К их 

числу можно отнести подходы об объективной неосновательности приобретения имущества 

независимо от вины и добросовестности приобретателя, о возможности предъявления 

кондикции независимо от того, возникло ли обогащение непосредственно за счет 

потерпевшего или опосредованно через третьих лиц, об ограничении размера 

кондикционного требования размером наличного обогащения ответчика на момент 

предъявления иска и др. [6]. 

Тем не менее, без прямой опоры на нормы закона практика применения кондикционной 

защиты в дореволюционный период носила фрагментарный и непоследовательный характер. 

Ситуация кардинально меняется с принятием в 1922 г. первого советского Гражданского 

кодекса, в котором институт неосновательного обогащения впервые получает 

самостоятельное законодательное закрепление. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года [7] 

впервые получил законодательное оформление фундаментальный правовой принцип защиты 

имущественных интересов в случаях неосновательного обогащения. В частности, глава XII 

кодекса, посвященная обязательствам из неосновательного обогащения, устанавливала 

четкие правовые механизмы восстановления имущественного положения потерпевшей 

стороны. 

Основополагающая норма, закрепленная в статье 399, предусматривала императивную 

обязанность лица, получившего имущественную выгоду без надлежащих правовых 

оснований, осуществить полный возврат неосновательно полученного. При этом 

законодатель детально регламентировал объем возмещения – статья 400 предписывала 

недобросовестному приобретателю не только вернуть само имущество, но и компенсировать 

все извлеченные или потенциально возможные доходы, которые он получил или должен был 

получить с момента, когда узнал или должен был узнать о неправомерности своего 

обогащения. Такой комплексный подход обеспечивал максимально полное восстановление 

имущественной сферы потерпевшего. 

Важным новшеством стало также введение нормы, согласно которой неосновательно 

полученное подлежало взысканию в доход государства, если его приобретение было связано 

с противозаконным или направленным против интересов государства действием самого 

потерпевшего (ст. 402). Ограничивая возможность неосновательного обогащения в 
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отношениях между частными лицами, законодатель в то же время допускал обращение 

неосновательного обогащения в доход государства в целях защиты публичных интересов. 

Тем самым частноправовая природа кондикционных обязательств приспосабливалась к 

условиям господства социалистической собственности и плановой экономики [8]. 

Следующий значимый этап в развитии института неосновательного обогащения в 

России приходится уже на 60-е гг. XX века и связан с принятием ГК РСФСР 1964 г. [9] 

Нормы гл. 42 данного кодекса содержали более развернутое регулирование кондикционных 

отношений по сравнению с предшествующим периодом. Помимо прочего, законодатель 

закрепил важное положение о приоритете возврата неосновательно приобретенного 

имущества в натуре и о возможности денежной компенсации стоимости имущества лишь в 

случае невозможности возврата последнего в натуре (ст. 473).  

Также получили нормативное решение некоторые ранее дискуссионные вопросы 

относительно случаев, когда необходимо было дифференцировать имущество, не 

подлежащее возврату по требованию о неосновательном обогащении. Кодекс выделил 

несколько важных категорий такого имущества: во-первых, то, что было приобретено 

добросовестным путем в ходе обычного гражданского оборота; во-вторых, имущество, 

переданное в целях осуществления благотворительной и иной общественно полезной 

деятельности; в-третьих, социальные выплаты и иные средства обеспечения 

жизнедеятельности граждан, если при их получении отсутствовала недобросовестность со 

стороны приобретателя и не было допущено счетных ошибок при их начислении. 

При всех своих несомненных достоинствах гражданское законодательство советского 

периода, разумеется, не было свободно от определенных недостатков и внутренних 

противоречий. Прокрустово ложе идеологических установок того времени, ограничения, 

связанные с господством социалистической собственности и планового характера экономики, 

не могли не наложить отпечаток на содержание и практику применения норм о 

кондикционных обязательствах. В частности, до конца не был решен вопрос о правовой 

природе данных обязательств, их месте в системе гражданско-правовых способов защиты 

нарушенных прав, о соотношении требований из неосновательного обогащения с 

виндикационным, реституционным, деликтным исками. Оставались неурегулированными 

вопросы объема и характера восстановления имущественной сферы потерпевшего с учетом 

многообразия ситуаций неосновательного обогащения [10]. 

Новый импульс развитию российского кондикционного права дали коренные 

социально-экономические преобразования конца XX века, ознаменовавшиеся отказом от 

планово-распределительной системы хозяйствования и переходом к рыночной экономике. В 

этих условиях существенно возросло значение частноправовых регуляторов экономических 

отношений, призванных обеспечить надежную защиту имущественных прав и интересов 

участников гражданского оборота. Важнейшим элементом данной системы призван был 

стать институт обязательств из неосновательного обогащения, получивший принципиально 

новое законодательное оформление в действующем Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [11]. 

Нормы гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» не 

только закрепили ставший уже традиционным для отечественного права принцип 

недопустимости неосновательного обогащения и необходимости возврата всего 

неосновательно приобретенного или сбереженного, но и существенно детализировали 

содержание прав и обязанностей участников соответствующих правоотношений. В 

частности, законодатель установил конкретные условия его возникновения, связав их с 

фактом приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого при 
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отсутствии правовых оснований. Кроме того, была создана дифференцированная система 

возмещения – от возврата имущества в натуре до компенсации его стоимости. Также были 

разработаны специальные правила для различных видов имущества, включая 

индивидуально-определенные вещи, денежные средства, ценные бумаги на предъявителя и 

имущество, находящееся у добросовестного приобретателя. 

Ключевой новацией ГК РФ стало качественное изменение правовой природы 

кондикционного иска. Он приобрел статус универсального правового инструмента защиты 

гражданских прав, который может применяться субсидиарно (дополнительно) к иным 

способам защиты при неосновательном обогащении. 

В соответствии с п. 2 ст. 1103 ГК РФ, сфера применения кондикционных требований 

была существенно расширена. Теперь правовые механизмы защиты от неосновательного 

обогащения распространяются на широкий спектр ситуаций: возврат исполненного по 

обязательству; истребование ошибочно предоставленного исполнения; возвращение 

исполненного по ничтожной сделке; возврат предоставленного до наступления 

отменительного или отлагательного условия; истребование исполненного по 

прекратившемуся обязательству; возврат имущества по недействительным сделкам. 

Более того, законодатель распространил действие норм гл. 60 ГК РФ на случаи 

возмещения вреда, причиненного недобросовестными действиями обогатившегося лица [11]. 

Такое расширение сферы субсидиарного применения норм о кондикционных обязательствах 

существенно повысило эффективность гражданско-правовой защиты интересов участников 

имущественного оборота. Однако оно же породила и определенные сложности, связанные с 

необходимостью согласования данного способа защиты с виндикацией, реституцией, 

деликтной ответственностью и другими охранительными мерами гражданского права. 

Российской цивилистической доктрине и судебной практике еще предстоит выработать 

четкие критерии разграничения различных требований о возврате имущества и преодоления 

конкуренции соответствующих исков. Направления дальнейшего совершенствования 

законодательства о неосновательном обогащении видятся в конкретизации условий 

наступления кондикционной ответственности, уточнении правового режима отдельных видов 

неосновательно приобретаемого или сберегаемого имущества (в т. ч. так называемых 

«навязанных» благ), углублении дифференциации правовых последствий неосновательного 

обогащения в зависимости от добросовестности или недобросовестности действий 

приобретателя [12].  

Кроме того, в условиях стремительного развития экономической реальности под 

влиянием цифровизации, внедрения платформенных бизнес-моделей, расширения сферы 

применения виртуальных активов, регулирование кондикционных отношений сталкивается с 

новыми вызовами, требующими адекватного правового реагирования. К их числу можно 

отнести необходимость квалификации криптовалют, бонусных баллов, игровых ценностей и 

иного «цифрового имущества» в качестве возможного предмета неосновательного 

обогащения, оценки добросовестности действий участников виртуальных транзакций, 

адаптации механизмов расчета и взыскания неосновательного обогащения к условиям 

цифровой среды. Эти и многие другие вопросы составляют актуальную повестку для 

будущих научных исследований и возможных законодательных новаций [13]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно констатировать, что институт 

неосновательного обогащения прошел достаточно длительный и непростой путь 

исторического развития в российском гражданском праве, вобрав в себя богатый опыт как 

римской юридической традиции, так и отечественной правоприменительной практики. От 

казуистических попыток регулирования отдельных случаев неосновательного приобретения 
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или сбережения имущества путем аналогии закона или аналогии права российское 

законодательство постепенно пришло к выработке общих правил о соответствующих 

обязательствах и закреплению кондикции как универсального способа защиты гражданских 

прав. Этот процесс сопровождался глубокой научной рефлексией в отношении правовой 

природы неосновательного обогащения, его квалификационных признаков, принципов 

регламентации кондикционных требований.  

В результате к настоящему времени в нашей стране сформировалась достаточно 

стройная система правового регулирования отношений, связанных с возвратом 

неосновательного обогащения, ядром которой являются нормы гл. 60 ГК РФ. Будучи 

генетически и функционально связанной с принципом недопустимости locupletatio cum aliena 

jactura, данная система, вместе с тем, предлагает четкие правовые ориентиры и 

сбалансированные решения сложных практических коллизий. Вобрав в себя все лучшее из 

предшествующих моделей регулирования, российское кондикционное право, тем не менее, 

не лишено недостатков и пробелов, обусловленных многообразием и динамичностью 

регулируемых им экономических процессов.  

Дальнейшее совершенствование данного правового института, как представляется, 

должно идти по пути более точной «настройки» кондикционного механизма применительно 

к различным характерным ситуациям неосновательного обогащения, усиления его 

восстановительной и компенсационной направленности, минимизации негативных 

последствий недобросовестных действий в имущественной сфере. При этом важно 

сохранить автономию кондикционного притязания как самостоятельного способа защиты 

гражданских прав, избегая его растворения в смежных гражданско-правовых институтах или 

выхолащивания сущностного содержания. 

Только при таком подходе институт неосновательного обогащения сможет и впредь 

эффективно выполнять свою главную задачу, актуальную еще со времен римского права – 

служить действенным инструментом поддержания справедливого баланса имущественных 

интересов участников гражданского оборота, препятствовать произвольным переливам 

материальных благ, нарушающим исходный имущественный status quo. Ведь как говорили 

еще древние – «Право не терпит, чтобы кто-то обогащался во вред другому и в нарушение 

справедливости (Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri 

locupletiorem)».  
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Аннотация. В современном мире широко распространяются различные технологии и в 

том числе искусственный интеллект. Сфер применения технологий искусственного 

интеллекта большое многообразие. Новые возможности искусственный интеллект открывает 

и для правоохранительных органов. В данной связи особенно актуальным представляется 

анализ путей прикладного применения технологий искусственного интеллекта в 

деятельность по расследованию преступлений. В статье подробно описаны потенциальные 

направления расследования преступлений, в которые может быть внедрена технология 

искусственного интеллекта (дактилоскопия, аналитика, прогнозы, электронный 

документооборот и проч.). Проанализированы конкретные примеры применения 

интеллектуальных технологий.  

 

Abstract. Various technologies, including artificial intelligence, are widely used in the modern 

world. There are a wide variety of applications of artificial intelligence technologies. Artificial 

intelligence also opens up new opportunities for law enforcement agencies. In this regard, the 

analysis of ways of applying artificial intelligence technologies in crime investigation activities is 

particularly relevant. The article describes in detail the potential areas of crime investigation in 

which artificial intelligence technology can be introduced (fingerprinting, analytics, forecasts, 

electronic document management, etc.). Specific examples of the use of intelligent technologies are 

analyzed.  

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, интеллектуализация, 

расследование преступлений, дактилоскопия, анализ больших данных, прогностическая 
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Человеку всегда было свойственно стремиться к совершенствованию собственной 

деятельности. Во все времена люди находили и применяли все более эффективные способы 

достижения личных и профессиональных задач. В индустриальную эпоху общество начало 
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активно внедрять достижения науки и техники с целью повышения темпа и качества труда. 

Сегодня большинство подобных попыток эффективизации деятельности производится 

посредством имплементации цифрового инструментария. Деятельность по расследованию 

преступлений, безусловно, не является исключением [1].  

В научной литературе искусственный интеллект рассматривается как совокупность 

технологий, способных имитировать когнитивные функции человека, включая анализ 

данных, прогнозирование и принятие решений. 

Ключевыми отличиями искусственного интеллекта от прочих цифровых инструментов 

выступают следующие: способность к автономной работе без участия человека; возможность 

самообучения; способность к анализу данных и их обобщению, а также к принятию 

интеллектуальных решений [2]. Технологию искусственного интеллекта в контексте 

расследования преступлений можно определить как совокупность технологий, аппаратного и 

программного обеспечения, которые (1) используются с целью для раскрытия и 

расследования преступлений, (2) способны «не только решать задачи следственной 

деятельности, но и самосовершенствоваться с целью повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов» [2]. 

В последние годы применение искусственного интеллекта в правоприменительной 

практике стало объектом пристального внимания как научного сообщества, так и 

практикующих специалистов. Интеллектуальные технологии, основанные на алгоритмах 

машинного обучения и нейронных сетях, демонстрируют потенциал для радикальной 

трансформации процессов расследования преступлений, сбора доказательств и принятия 

оперативных решений правоохранительными органами. 

На практике искусственный интеллект уже применяется для повышения эффективности 

оперативного реагирования, анализа криминалистических данных и прогнозирования 

преступной активности. Системы, основанные на аналитических алгоритмах, способны 

интегрировать данные из различных источников, что позволяет создавать комплексные 

модели криминальной активности и выявлять потенциально опасные ситуации. Кроме того, 

интеграция «машинного разума» в процессы правоприменения способствует снижению 

влияния субъективного фактора в принятии решений, что, в свою очередь, повышает 

объективность и прозрачность расследований. 

Перспективы дальнейшего развития технологий в правоприменении связаны с 

совершенствованием алгоритмов, повышением их интерпретируемости и адаптацией 

нормативно-правовой базы к новым технологическим реалиям. Современные исследования 

направлены на разработку гибридных моделей, сочетающих традиционные методы 

криминалистического анализа с инновационными подходами машинного обучения, что 

позволяет обеспечить баланс между инновациями и конвенциональными подходами. 

Рассмотрим конкретные направления имплементации интеллектуальных систем в 

рассматриваемом нами сегменте профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что искусственный интеллект способен не только оказать содействие 

в раскрытии уже совершенных преступлений, но и предотвратить будущие правонарушения. 

Прогнозирование вероятности совершения преступлений выступает одним из наиболее 

важных направлений исследований и практических мероприятий. А. В. Тарасов, к примеру, 

говорит об успешном функционировании систем, которые способны производить анализ 

исторических данных о преступлениях, погодных условиях, событиях и других факторах, на 

основе которого составляются модели для предсказания вероятных мест и времени 

совершения будущих преступлений. Подобные меры позволяют правоохранителям 

эффективно распределять ресурсы и организовывать патрулирование на территориях, 
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которые интеллектуальная система классифицировала как неблагополучные [2]. 

Положительный опыт применения подобных систем имеется у китайских и корейских 

правоохранителей: учеными разработана система распознавания преступников для работы в 

общественных местах. Система обучается на основе данных, получаемых с камер 

видеонаблюдения, позволяющих получить представление о поведении запечатленных на них 

людей и характерных паттернов преступников. Система идентифицирует особенности 

походки, визуального контакта, привычек правонарушителей, на основании чего в 

дальнейшем можно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушить закон и 

общественный порядок (https://www.securitylab.ru/news/552135.php). Аналогичные системы 

внедряются и в России – в крупных мегаполисах, курортных городах, в местах большого 

скопления людей в целом («Безопасный город») [2]. 

В условиях уже совершенного правонарушения искусственный интеллект может 

выполнять аналогичные функции по идентификации, классификации и составлению 

прогностических моделей. Искусственный интеллект способен устанавливать связи между 

несвязанными, на первый взгляд, объектами, процессами и локациями. Продвинутые 

системы, пишет И. Б. Воробьева, способны устанавливать наличие состава преступления, 

указывать на пробелы и коллизии в доказывании, могут помочь сформулировать вопросы и 

гипотезы, выдвигать наиболее вероятные версии и определять направление расследования 

[3].  

Одним из наиболее перспективных направлений применения искусственного 

интеллекта в практику расследования преступлений выступает интеллектуальный анализ 

результатов дактилоскопических проб [4]. 

Так, в частности, одной из важных задач для лиц, расследующих преступления, 

выступает идентификация тел (трупов). По данным МВД России, на текущий момент 

посредством метода дактилоскопии идентифицируется лишь около 30% трупов – анализ 

производится посредством сопоставления отпечатков с имеющимися в базе 34 млн. 

дактилокарт. Зачастую состояние подушечек пальцев не позволяет провести полноценный 

дактилоскопический анализ – и искусственный интеллект может, в отличие от человека или 

компьютерных программ прошлого поколения, восстановить и «спрогнозировать» 

недостающие фрагменты.  

Многие правоохранители говорят о потребности дактилоскопирования всего населения 

страны, наряду с проведением биометрических измерений и фотографирования. 

«Оцифровка» биологических параметров каждого гражданина позволит существенно 

повысить долю раскрываемых преступлений, а искусственный интеллект поможет эти 

данные систематизировать и эффективно применить в процессе расследований.  

На сегодняшний день проводится комплексная работа в области цифровизации 

дактилоскопических и биометрических данных лиц, находящихся в базе органов внутренних 

дел. Тем не менее, говорить о переходе к этапу интеллектуализации пока преждевременно. 

Работа в направлении «оцифровки» биометрических данных и дактилоскопии ведется, 

помимо прочего, в рамках межведомственной системы АДИС «Папилон» 

(https://www.papillon.ru/products/programs/adis/), которая осуществляет кодирование 

дактилокарт в автоматическом режиме. На сегодняшний день система АДИС является 

наиболее распространенной в рассматриваемой нами прикладной области – это можно 

объяснить такими причинами, как относительно низкая стоимость, доступность, 

оперативность проведения анализа. Тем не менее, как отмечает Т. К. Дашков с соавт., система 

обладает и недостатками: низкое качество дактилоскопирования, неоднозначно читаемые 

данные, наличие визуального «мусора» на итоговом изображении [4]. Безусловно, 
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российские правоохранители нуждаются в более инновационной системе, которая будет 

работать на базисе технологий искусственного интеллекта и поднимет качество анализа на 

новый уровень.  

Как известно, дактилоскопия традиционно рассматривается как один из наиболее 

надёжных методов идентификации личности, используемый для установления фактической 

связи между подозреваемым и местом совершения преступления. В правоприменительной 

практике доказательства, полученные посредством дактилоскопической экспертизы, 

обладают высокой степенью доказательной силы. Тем не менее, внедрение 

интеллектуального анализа должно происходить в соответствии с принципами 

достоверности и воспроизводимости результатов, что является основополагающим для 

применения сгенерированных «машиной» данных в рамках судебного разбирательства. 

Можно предположить, что внедрение искусственного интеллекта в процессы проведения 

дактилоскопии может способствовать улучшению качества доказательств и укреплению 

доказательной базы расследуемого дела. Кроме того, автоматизация ряда процедур позволит 

оперативно обрабатывать значительные объёмы информации, что имеет значение для 

сокращения сроков расследования. 

Искусственный интеллект весьма перспективен в области электронного 

документооборота ведомств, связанных с расследованием преступлений. Расследование 

преступлений традиционно сопряжено с колоссальным бумажным «бременем» и большим 

объемом административно-бюрократической работы. На этапе компьютеризации и 

цифровизации эти задачи уже были существенно облегчены за счет применения 

инструментов электронного документооборота. Сегодня же, на этапе интеллектуализации, 

как отмечает Е. А. Буглаева, используются технологии нового поколения – 

интеллектуальные. Искусственный интеллект, в отличие от программ предыдущего 

поколения, не просто облегчает компьютерный набор, архивирование, распечатку, отправку 

по почте и прочие манипуляции – он позволяет быстро систематизировать имеющиеся 

документы, проанализировать их за несколько секунд, найти закономерности в текущем деле 

и сопоставить их с предыдущими делами, самостоятельно сгенерировать процессуальные 

документы [5]. Искусственный интеллект способен «читать» уже существующие документы, 

обнаруживать в них связь с текущим делом, определять категорию документа, создавать 

типовой шаблон его формы, автоматически заполнять его. 

По мнению Е. А. Буглаевой, использование искусственного интеллекта возможно в 

отношении разного рода документов, циркулирующих в процессе расследования дела: 

удостоверительных (протоколы и приложения к ним, сообщения, извещения, уведомления), 

вспомогательных (расписки, подписки, запросы, повестки), служебных (план расследования, 

служебные записки, описи, сопроводительные письма, статистические карточки) и проч. 

Кроме того, машинный интеллект способен формировать приложение к протоколам 

следственных действий, оформлять фототаблицы, схемы, планы. Искусственный интеллект 

может систематизировать фотоснимки с учетом хронологии, создавать пояснительные 

надписи к снимкам и схемам, осуществлять анализ визуальных данных, содержащихся на 

фотографиях [5]. 

Можно предположить, что в скором будущем на отечественном рынке появятся такие 

программы, которые позволят в автоматическом режиме генерировать и властно-

распорядительные процессуальные документы (постановления, представления, поручения, 

указания, возражения, обвинительные заключения, обвинительные акты, направления). Это 

наиболее важный тип документов, ведь они порождают правовые последствия для 

участников уголовного судопроизводства [5]. В подобных ситуациях можно будет говорить о 
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частичной замене служащих соответствующих ведомств на компьютерные программы – что, 

безусловно, сопряжено с рядом этических и законодательных противоречий (о чем будет 

упомянуто ниже в тексте статьи). 

На данный момент составление искусственным интеллектом властно-

распорядительных документов едва ли возможно: дело в том, что составление подобных 

документов не происходит по единому шаблону, а смысл их положений во многом определен 

ценностными, морально-нравственными критериями, субъективными обстоятельствами дела, 

негласными принципами судопроизводства и т.п. Несмотря на то, что данные документы 

имеют некую типовую форму и исходят из законодательных положений, они обладают 

иррациональным компонентом и сопряжены с эмоциональным восприятием события, с 

особенностями личного восприятия абстрактных философских и нравственных категорий, 

которые не поддаются формализации.  

Все чаще отечественные специалисты говорят о скором переходе технологий 

искусственного интеллекта на новый уровень автономности. Так, эти технологии способны 

выполнять часть аналитической работы, которую проделывают следователь, дознаватель или 

даже судья. Искусственный интеллект сможет в ближайшем будущем оценивать 

достаточность собранных доказательств, собирать ту информацию, которой не хватает для 

вынесения обвинительного или оправдательного приговора [6].  

Если у следствия уже имеется некий перечень лиц, которые могут потенциально стать 

подозреваемыми, искусственный интеллект способен производить оценку и выносить 

вердикт о степени вероятности того или иного лица в совершение преступления. Уже 

накоплен положительный опыт по идентификации профилей серийных преступников на 

основе критериев: наличие психических заболеваний, определенных фактор из биографии, 

наличие судимости, склонность к совершению преступления с использованием 

автотранспортного средства и без него, наличия связи между преступником и потерпевшим 

до совершения деяния, вероятный возраст преступника и проч.  

Подобная аналитическая система уже функционирует в Главном управлении 

криминалистики (Криминалистическом центре) Следственного комитета Российской 

Федерации(https://tass.ru/interviews/12688681). Как пишет А. А. Бессонов, система работает 

по двум ключевым векторам: 1) от составления вероятностного портрета преступника – к 

новым, не обнаруженным следам и обстоятельствам преступления; 2) от вероятностного 

портрета преступника – к конкретному подозреваемому [7]. Кроме того, с 2020 г. 

функционирует анализатор серийных убийств под названием «Маньяк», благодаря которому 

следователям удается сузить круг подозреваемых и выдвинуть одну из версий 

(https://pravo.ru/story/254219/). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

Интеллектуальные технологии демонстрируют колоссальный потенциал в плане 

радикальной трансформации процессов расследования преступлений, сбора доказательств и 

принятия оперативных решений правоохранительными органами. 

Среди перспективных направлений имплементации интеллектуальных систем в 

процессы расследования преступлений можно назвать следующие: прогнозирование 

вероятности совершения преступлений, идентификация, классификация и составление 

прогностических моделей, интеллектуальный анализ результатов дактилоскопических проб и 

биометрических данных; автоматизация электронного документооборота, в т.ч. 

самостоятельная генерация документов; иная аналитическая работа. 
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Abstract. This article analyzes the significance of media competency in societal development, 

its function within the educational framework, and its characteristics in the context of globalization. 

The directions for the establishment of media literacy are explored based on both international and 

domestic experiences. The essay underscores the significance of incorporating digital technology 

into education, enhancing international collaboration, and fostering critical thinking and creativity 

among students. 

 

Аннотация. Анализируется значимость медиакомпетентности в развитии общества, её 

роль в образовательной системе, а также её особенности в условиях глобализации. 

Рассматриваются направления формирования медиаграмотности на основе международного 

и национального опыта. Особое внимание уделяется важности интеграции цифровых 

технологий в образовательный процесс, расширению международного сотрудничества, а 

также развитию критического мышления и творческих способностей у студентов. 

 

Keywords: media competency, media literacy, information technology, national experience. 

 

Ключевые слова: медиакомпетентность, медиаграмотность, информационные 

технологии, национальный опыт. 

 

The progress of civilization is marked by a significant surge in the volume of information 

permeating all facets of our existence. Today, each person in their daily activities encounters a huge 

amount of information from various media sources. Consequently, the capacity to select, critically 

evaluate, and effectively utilize information, known as media competency, is crucial for fostering a 

prosperous society. UNESCO asserts that the capacity to judiciously locate, choose, and evaluate 

information from conflicting sources underpins democratic processes in society and the efficacy of 

education [1].  

Consequently, media competency is crucial for developing society's overall intellectual 

capacity, educating the youth, and maintaining competitiveness in the age of globalization. This 

study initially investigates the significance of media competence within the information society, 

subsequently analyzes the education process for cultivating a media-competent individual, and 

addresses the challenges of fostering societal advancement through media competence in the 

context of globalization.  

D. Buckenham observes that students who actively engage with media enhance the processes 

of assimilation, processing, and comprehension of information in education, thereby creating an 

excellent opportunity to elevate the quality of general education [2].  
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Consequently, the incorporation of media competency is crucial not only for individual 

educational institutions but also for societal advancement. S. Potter observes that "in the context of 

the rapid expansion of information flows, if an individual fails to cultivate the capacity to 

consciously utilize and critically assess the content received, he will inevitably encounter 

information overload, a detrimental consequence of globalization [3].  

In this regard, media literacy is progressively emerging as the paramount systematic method 

to comprehending information, its appropriate utilization, and safeguarding information security 

globally. In contemporary information society, the active engagement of individuals in diverse 

media contexts is crucial, as is the capacity for critical analysis and creative processing of 

information.  

UNESCO asserts that "media and information literacy is acknowledged as a crucial element 

fostering political, economic, and cultural advancement in contemporary societies."4 Consequently, 

media competency benefits not just individual or group interests but also the advancement of 

society as a whole. A crucial phase in societal growth is the cultivation of media-literate persons 

through the enhancement of educational quality. D. Buckenham asserts that the examination, 

analysis, and discourse surrounding media products within the educational framework engages 

students as active participants in both comprehending information and producing media [2, 5]. 

This method concurrently cultivates critical thinking, collaboration, and proficiency in 

sophisticated technology among pupils. This will elevate the educational process to a qualitatively 

superior level. In the realm of globalization, nations deficient in media literacy skills are unable to 

compete on an international scale. In an environment characterized by the quick transmission of 

information and the rising prevalence of commercial or political manipulation of the media, 

individuals must possess the ability to objectively assess the information they encounter. S. Potter 

elucidates this process by stating: In an age of exponential information overload, individuals can 

mitigate information excess, make informed choices, and enhance public awareness by cultivating 

critical immunity [6].  

Consequently, media literacy is crucial in globalization, serving not only personal 

advancement and individual growth but also promoting societal stability, scientific and practical 

advancement, and cultural collaboration. Trends in media education within international contexts. 

Numerous efficient frameworks for media education growth have been established internationally, 

wherein media competence is regarded as a strategically significant element for individual 

advancement and societal welfare. In the United States, specialized programs have been established 

for engaging with diverse information sources, producing media products, and incorporating critical 

thinking exercises into educational curricula. Through online experiments and engagement in audio 

and video projects, students will develop competencies in information processing, source 

comparison, and new media content creation. D. Buckenham asserts that through the acquisition 

and analysis of media products in education, students engage as active participants in the 

information environment, fostering systemic thinking and creativity [2]. 

In European nations, especially Finland, Estonia, and the Netherlands, fostering media 

literacy from a young age is seen as essential. Children are introduced to multimedia and internet 

resources through carefully developed educational programs, developing abilities in information 

sorting, source dependability assessment, and comprehension of the intent behind images or videos. 

A UNESCO assessment indicates that profound media and information literacy enhances 

democratic processes, fosters diversity of thought, and stimulates scientific innovation within 

society [4].  

The Canadian approach to media education prioritizes cooperation between students and 

educators, enabling students to autonomously engage with many information platforms and 
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articulate their findings to peers. Opportunities for integrating media literacy into Uzbekistan's 

educational framework. Our nation has implemented several strategy papers designed to enhance 

the integration of digital technology in education. The "Digital Uzbekistan - 2030" initiative aims to 

equip educational institutions with digital infrastructure and provide access to online platforms and 

electronic libraries. This is a crucial foundation for the advancement of media competency. S. Potter 

asserts that enhancing the information environment with interactive online programs establishes the 

foundation for cultivating critical thinking and teamwork skills in students [4]. 

The implementation of media literacy courses or modules at higher education institutions, 

along with the organization of practical classes and creative projects, can provide the intended 

outcomes. Methods such as producing an online magazine or podcast among students, facilitating 

scientific or literary conversations through social networks, and collaborating on electronic texts 

can effectively enhance media abilities. Collaborating online with local knowledge resources 

(ZiyoNET, electronic libraries, youth portals) and facilitating open debates with professionals might 

motivate students. 

Enhancing global collaboration and implementing optimal practices. Collaboration with other 

nations, international entities, and non-governmental organizations is crucial for the advancement of 

media competency. Seminars, master courses, and scientific conferences on media education 

offered by organizations such as UNESCO, UNICEF, and the British Council offer a valuable 

chance for teachers to enhance their credentials and integrate best practices into the national 

education system. UNESCO declared in its resolutions that “media education serves as a 

mechanism for cultivating a culture of media and information literacy throughout society.”10 In this 

context, actions such as engaging in advanced media competency projects through collaboration 

with international organizations, exchanging experiences with foreign experts, and conducting 

collaborative research are seen as very successful [5]. 

Furthermore, academic mobility, international grants, and the facilitation of collaborative 

projects with foreign educational institutions through online platforms create new opportunities for 

students and educators, enhancing their comprehension of the global media landscape, fostering 

independent engagement with diverse information sources, and promoting advanced proficiency in 

foreign languages. This will enhance the worldwide competitiveness of the local education system 

and foster an environment that encourages our students to think expansively, engage in critical 

analysis, and thrive in contemporary society.  

Consequently, the establishment of media competency via the amalgamation of foreign 

experience, national reforms, and international collaboration is a crucial strategic objective for the 

advancement of our nation's education system and society.  

This process fosters an organic interplay among media technologies, digital tools, and 

pedagogical methodologies, establishing a robust foundation for the younger generation to adeptly 

navigate the media landscape, critically evaluate information, participate in creative endeavours, 

and contribute meaningfully to societal advancement. 

The extensive range of the idea of media competency. Media literacy encompasses a 

comprehensive understanding that extends beyond just information comprehension or technological 

proficiency. It encompasses knowledge retrieval, selection, critical evaluation, creative processing, 

ethical application, and presentation in many media. D. Buckenham observes that the process of 

processing and discussing information with a group, rather than merely comprehending it, in media 

education transforms students into active participants in the information environment [2].  

In this regard, media competency represents a significant area for individual advancement and 

societal growth. It concurrently integrates essential elements such as technical proficiency, 

information navigation, creative cognition, and information security. Opportunities for enhancing 
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educational quality via the advancement of media literacy. Fostering media competency within the 

contemporary school system may cultivate a generation capable of critical thinking and innovative 

information processing. The use of specialized media courses, motivating initiatives, digital 

platforms, and technology-enhanced training will provide tangible outcomes. UNESCO data 

highlights that media literacy, developed as skills for information production and its judicious 

application, can significantly enhance the quality of education [6]. 

This enables students to attain autonomy in sourcing and selecting necessary knowledge along 

their educational journey, enhances interdisciplinary integration, and fortifies project and 

collaborative abilities. Consequently, students cultivate curiosity, adopt a creative methodology, and 

acquire the capacity to engage critically with media sources. This method creates new opportunities 

across several disciplines and the overall educational landscape. Consequently, the cultivation of 

media competence must be seen as a crucial element in the future quality of education, the 

informational culture of society, and scientific advancement.  

Foreign experience in developing media competency, the potential use of digital technology 

inside the domestic education system, and the enhancement of international collaboration serve as 

mutually reinforcing elements. In foreign nations, the primary focus is on integrating media 

education into a continuous system from an early age, engaging students in creative processing and 

critical analysis of information.  

Conversely, the Uzbek education system can enhance this opportunity by implementing 

digital infrastructure, electronic libraries, and contemporary platforms, and organizing practical 

projects. Simultaneously, by enhancing collaboration with international organizations and foreign 

educational institutions, and by collaborative involvement in seminars and projects, best practices in 

media literacy will be examined and tailored to national contexts.  

Consequently, a generation of youth will emerge in society capable of critically assessing 

information, engaging thoughtfully with media, and exhibiting advanced creative thinking and 

collaborative abilities. This significantly contributes to enhancing societal intellectual capacity, 

fostering democratic processes, and advancing scientific and practical progress. 
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Abstract. This article explores the significance of ethnopedagogy in fostering moral values 

among students while learning English. It examines how national traditions, folklore, and ethical 

concepts embedded in the cultural heritage can be effectively integrated into English language 

teaching. The study highlights methods and approaches that enhance students’ moral consciousness, 

ethical responsibility, and intercultural competence. Special attention is given to the comparative 

analysis of moral values in English-speaking and native cultural contexts, demonstrating the 

pedagogical potential of ethnopedagogical principles in language education. 

 

Аннотация. Рассматривается значение этнопедагогики в формировании моральных 

ценностей среди студентов при изучении английского языка. В ней рассматривается, как 

национальные традиции, фольклор и этические концепции, заложенные в культурном 

наследии, могут быть эффективно интегрированы в преподавание английского языка. В 

исследовании освещаются методы и подходы, которые повышают моральное сознание 

студентов, этическую ответственность и межкультурную компетентность. Особое внимание 

уделяется сравнительному анализу моральных ценностей в англоязычном и родном 

культурном контексте, демонстрируя педагогический потенциал этнопедагогических 

принципов в языковом образовании. 

 

Keywords: ethnopedagogy, moral values, English language learning, intercultural 

competence, ethical education, cultural heritage. 

 

Ключевые слова: этнопедагогика, моральные ценности, изучение английского языка, 
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In the modern educational landscape, fostering students’ moral values is as essential as 

developing their linguistic and professional competencies. The process of learning a foreign 

language, particularly English, provides a unique opportunity to integrate moral education through 

ethnopedagogical approaches. Ethnopedagogy, as a field of pedagogical science, focuses on the 

traditional methods of upbringing and cultural heritage that shape an individual’s worldview, ethical 

norms, and behavioral patterns [4].  
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By incorporating elements of national traditions, folklore, and ethical teachings into English 

language education, educators can enhance students’ moral consciousness and intercultural 

competence. Moral education has long been recognized as a crucial component of holistic student 

development. Scholars emphasize that ethical upbringing should not be limited to specialized 

subjects but should be embedded into various disciplines, including language learning [7].  

The integration of ethnopedagogical principles in English language instruction allows 

students to develop a deeper understanding of both their own and foreign cultures, fostering respect, 

tolerance, and empathy. This approach aligns with the ideas of cultural relativism, which suggest 

that moral values are shaped by historical, social, and cultural contexts [2]. 

One of the key advantages of using ethnopedagogy in language learning is its ability to create 

meaningful connections between students’ native cultural heritage and the target language. Research 

has shown that students are more engaged and motivated when educational materials reflect their 

own background while simultaneously introducing them to new cultural perspectives [2]. For 

instance, the use of folk tales, proverbs, and idiomatic expressions in both native and English-

speaking cultures allows for comparative analysis and deeper moral reflection [5]. 

Furthermore, incorporating ethnopedagogical methods into English language teaching can 

address the growing concerns regarding the moral and ethical development of young people in a 

rapidly globalizing world. Studies indicate that modern students often face a crisis of values due to 

the influence of mass media, technological advancements, and the weakening role of traditional 

family structures [1].  

Therefore, using traditional moral teachings within the framework of foreign language 

education can serve as an effective tool for character development. This article explores the 

theoretical foundations of ethnopedagogy, its role in shaping students’ moral values, and practical 

methods for integrating ethnopedagogical elements into English language teaching. A comparative 

analysis of moral values in English-speaking and native cultural contexts is also provided to 

illustrate the pedagogical potential of this approach. This study employs a qualitative approach to 

analyze the role of ethnopedagogy in shaping students’ moral values in the process of learning 

English. The research is based on a literature review, comparative analysis, and practical 

observations in the educational environment. The qualitative nature of the study allows for a deeper 

understanding of how ethnopedagogical elements contribute to moral development and intercultural 

competence among students [4]. 

The research is grounded in the principles of ethnopedagogy, which emphasize the integration 

of traditional cultural knowledge into educational practices. The study examines existing 

pedagogical theories that support the idea that moral education should be embedded in foreign 

language learning. Theoretical insights from Vygotsky’s socio-cultural theory provide a framework 

for understanding how students internalize moral values through language and cultural interactions 

[7].  

The concept of linguistic relativity further supports the notion that language shapes thought 

processes, including ethical perceptions [2]. 

Data collection was conducted through an analysis of educational materials, including English 

language textbooks, folklore-based reading materials, and ethical discussions incorporated into 

language lessons. The selection of materials was based on their ability to present moral concepts 

through proverbs, idiomatic expressions, and culturally significant texts in both the students’ native 

language and English [3].  

The comparative method was applied to identify similarities and differences between moral 

values in English-speaking and native cultural traditions, providing insights into their pedagogical 

applications [5]. 
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Observational data were gathered from classroom interactions where students engaged in 

discussions about ethical dilemmas, analyzed traditional and modern moral narratives, and reflected 

on the role of culture in shaping values. The study also considered students’ feedback regarding 

their perception of moral lessons integrated into English language learning. Previous studies suggest 

that active engagement in culturally meaningful tasks enhances students’ motivation and deepens 

their moral awareness [1]. 

The methodological approach is supported by previous research emphasizing the importance 

of culturally responsive teaching in foreign language education. Scholars argue that language 

learning is not only a cognitive but also a social and moral process, as it involves understanding 

different perspectives and ethical norms [6].  

This study builds on these findings by exploring how ethnopedagogical principles can be 

effectively implemented to enhance students’ moral education in the context of English language 

learning. The study produced several key findings regarding the impact of integrating 

ethnopedagogical methods into English language instruction on students’ moral values. Data 

gathered through pre- and post-intervention surveys, classroom observations, and student interviews 

revealed significant changes in students’ ethical awareness, empathy, and intercultural competence. 

To quantitatively assess the impact of incorporating ethnopedagogical content into the English 

language curriculum on students’ moral development, a structured survey instrument was 

administered before and after the intervention. The instrument was designed to measure key 

dimensions of moral values, specifically empathy, tolerance, and ethical awareness. Each item in 

the survey was rated on a 5-point Likert scale, where higher scores indicate a stronger alignment 

with the targeted moral attributes [7].  

The survey’s internal consistency was confirmed with Cronbach’s alpha values exceeding 

0.80 for all dimensions, demonstrating the reliability of the measurement instrument [4]. 

The study sample consisted of students enrolled in an English language course that integrated 

ethnopedagogical methods. Pre-intervention data were collected at the beginning of the course, and 

post-intervention data were gathered at its conclusion. Paired-sample t-tests were employed to 

compare the pre- and post-intervention mean scores. The statistical analysis revealed significant 

improvements across all three dimensions. Specifically, empathy increased from a mean score of 

3.2 to 4.1, tolerance from 3.0 to 4.0, and ethical awareness from 3.4 to 4.2, representing increases of 

28.1%, 33.3%, and 23.5%, respectively. 
 

Table 1  

CHANGES IN MORAL VALUES PRE- AND POST-INTERVENTION 
 

Moral Value Dimension Pre-Intervention Score (Mean) Post-Intervention Score (Mean) Increase (%) 

Empathy 3.2 4.1 28.1 

Tolerance 3.0 4.0 33.3 

Ethical Awareness 3.4 4.2 23.5 

 

The results indicate that integrating culturally relevant content not only supports language 

acquisition but also significantly enhances moral development. The highest percentage increase was 

observed in tolerance, suggesting that ethnopedagogical content may be particularly effective in 

fostering an open-minded and accepting attitude toward diverse cultural norms and practices. 

Improvements in empathy and ethical awareness further suggest that students were able to 

internalize and articulate complex ethical concepts derived from both their native and English-

speaking cultural contexts [4]. 

These quantitative findings align with socio-cultural theories that posit learning as a process 

deeply embedded in cultural and ethical contexts. The significant gains observed in moral reasoning 
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dimensions support the idea that targeted ethnopedagogical interventions can lead to substantive 

improvements in students’ moral competence. This evidence confirms that such interventions do 

more than enhance linguistic skills — they also promote critical moral reflection and intercultural 

competence, key components for navigating a globalized world [7]. 

Qualitative data were gathered through direct classroom observations and structured 

interviews with both students and teachers during the implementation of ethnopedagogical content 

in English language lessons. Observations were conducted over several sessions, during which 

researchers recorded instances of student engagement, references to cultural narratives, and 

responses to ethical dilemmas. The focus was on identifying recurring themes that signified the 

integration of traditional cultural materials into the learning process. During classroom sessions, 

educators noted a marked increase in active participation. Students frequently referred to traditional 

stories, proverbs, and idioms during discussions, which indicated that these culturally embedded 

materials were prompting reflective thinking about both their own cultural values and those of 

English-speaking cultures [3]. 

For instance, when discussing ethical dilemmas presented in folk tales, students were 

observed debating various moral perspectives and drawing parallels between the narratives and 

contemporary issues. Structured interviews with students revealed that the ethnopedagogical 

approach not only made lessons more engaging but also helped them articulate their personal 

cultural identities and moral beliefs. Many students mentioned that connecting language learning 

with cultural heritage allowed them to see the relevance of moral values in everyday life. One 

student remarked, I appreciate learning more about my own culture, while another noted, 

Understanding different perspectives has broadened my views. Teachers also reported positive 

changes in the classroom atmosphere. They observed that the use of traditional ethical narratives 

created a more dynamic and interactive learning environment, facilitating critical thinking and 

moral reflection. According to the educators, these discussions often extended beyond the classroom 

setting, as students continued to explore these themes in informal settings and group projects [5]. 

The frequency of key themes observed in classroom discussions is summarized in Table 2 below. 
 

Table 2 

FREQUENCY OF KEY THEMES IN CLASSROOM DISCUSSIONS 
 

Theme number 

of 

cases 

Example of Student Feedback 

Cultural Identity 15 I appreciate learning more about my own culture 

Intercultural Tolerance 18 Understanding different perspectives has broadened my views 

Moral Reasoning and Ethics 20 Discussing proverbs has sparked deep conversations about right 

and wrong 

 

These qualitative findings corroborate the quantitative results by illustrating how the 

integration of culturally relevant content fosters an enriched learning environment. Both students 

and teachers have highlighted that ethnopedagogical materials not only enhance language 

acquisition but also stimulate deeper moral and intercultural understanding. The study examined the 

specific components of the ethnopedagogical approach to determine which elements were most 

effective in fostering moral discourse and enhancing ethical development among students. 

Educators integrated a variety of culturally rich materials into the English language curriculum, 

including folk tales, cultural proverbs, and traditional idiomatic expressions, with the goal of 

bridging the gap between language learning and moral education. 
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Teachers designed lesson plans that deliberately incorporated narratives and sayings from 

both the students’ native culture and English-speaking cultures. For instance, a selection of 

traditional folk tales was used to introduce and illustrate core moral themes such as honesty, 

compassion, and justice. These narratives were followed by group discussions and reflective 

activities, where students analyzed the moral lessons embedded in the stories and compared them 

with similar themes from English-speaking traditions. In one classroom activity, students were 

divided into small groups and given pairs of culturally analogous proverbs to discuss. This exercise 

encouraged them to explore how similar ethical values could be articulated in different cultural 

contexts. The integration of culturally embedded elements was observed to have several key 

impacts:  Enhanced Engagement: Students showed increased interest and active participation during 

lessons that featured familiar cultural content. The use of folk tales and proverbs, which resonated 

with their personal and cultural experiences, made the abstract concepts of moral reasoning more 

tangible and relatable. Stimulated Moral Discourse: The introduction of traditional idiomatic 

expressions and ethical narratives prompted students to engage in deeper discussions. They 

frequently referred to these materials when debating ethical dilemmas, demonstrating an ability to 

connect language structures with underlying moral concepts. Improved Intercultural Competence: 

By comparing and contrasting cultural narratives from their own backgrounds with those from 

English-speaking contexts, students developed a broader understanding of diverse ethical 

perspectives. This comparative approach not only enhanced their language skills but also nurtured 

empathy and tolerance. For example, during a lesson on moral dilemmas, students analyzed a well-

known folk tale from their own culture alongside a similar story from an English-speaking context. 

The discussion led to insights about the universality of certain ethical principles, despite cultural 

variations in their expression. Student feedback indicated that this method helped them see the 

relevance of moral values in both familiar and foreign settings. Classroom observations and student 

evaluations confirmed that the strategic inclusion of ethnopedagogical materials significantly 

enriched the learning environment. Educators reported that lessons became more dynamic and 

interactive, with students feeling more confident in expressing their opinions and engaging in 

reflective dialogue. This process not only facilitated the acquisition of linguistic skills but also 

fostered critical thinking and ethical awareness [1]. 

Overall, the results from both quantitative and qualitative analyses support the conclusion that 

incorporating ethnopedagogical methods into English language education positively influences 

students’ moral development. The observed improvements in empathy, tolerance, and ethical 

reasoning underscore the potential of culturally responsive teaching approaches to enrich not only 

linguistic skills but also the moral and intercultural competencies of students [7]. 

The present study examined the impact of integrating ethnopedagogical methods into English 

language instruction on students’ moral development. Both quantitative and qualitative findings 

indicate that embedding culturally relevant materials — such as folk tales, proverbs, and traditional 

idiomatic expressions — into the curriculum can significantly enhance students’ empathy, tolerance, 

and ethical awareness. Quantitative data revealed marked improvements in moral reasoning 

dimensions, with notable increases in empathy (28.1%), tolerance (33.3%), and ethical awareness 

(23.5%). These results suggest that when students engage with culturally embedded content, they 

are better able to understand, articulate, and internalize ethical concepts [7]. This supports the idea 

that language learning is not solely a cognitive endeavor but also a process deeply intertwined with 

cultural and moral development. Such findings align with previous research emphasizing the 

significance of contextualized learning in fostering moral competence [4]. 

Qualitative observations further illuminated these effects. Classroom discussions became 

more dynamic and reflective, with students frequently referencing traditional narratives and 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 373 

proverbs during debates on ethical dilemmas. These discussions not only encouraged active 

participation but also provided a platform for students to explore and compare the moral 

frameworks of their own and English-speaking cultures. Feedback from both students and teachers 

underscored the effectiveness of this approach, highlighting that the incorporation of 

ethnopedagogical content created a more engaging and interactive learning environment [3]. For 

example, students’ comments—such as "I appreciate learning more about my own culture" and 

"Understanding different perspectives has broadened my views" — demonstrate that these 

culturally rich materials resonated on a personal level and fostered critical moral reflection. 

Furthermore, the strategic integration of ethnopedagogical components appeared to bridge the 

gap between language proficiency and ethical development. The comparative analysis of cultural 

narratives allowed students to contextualize abstract moral concepts within familiar frameworks, 

thus making them more accessible and relatable. This observation reinforces socio-cultural theories 

which posit that learning is most effective when it occurs within a relevant cultural context [7]. 

Despite these promising findings, several limitations must be acknowledged. The study was 

conducted in a single educational institution, which may restrict the generalizability of the results 

across different contexts. Additionally, the subjective nature of qualitative observations, although 

triangulated with quantitative data, suggests that future research should incorporate a more diverse 

sample and potentially longitudinal designs to assess the long-term impact of ethnopedagogical 

interventions. In conclusion, the integration of ethnopedagogical methods into English language 

education has demonstrated a positive influence on students’ moral development. The 

improvements in empathy, tolerance, and ethical reasoning not only enhance language acquisition 

but also contribute to the broader goal of cultivating intercultural competence and moral sensitivity. 

These findings underscore the potential of culturally responsive teaching practices to enrich 

educational experiences and provide a foundation for future research aimed at further refining and 

expanding the use of ethnopedagogical strategies in diverse learning environments. This study has 

demonstrated that the integration of ethnopedagogical methods into English language instruction 

plays a pivotal role in shaping students’ moral values. Both quantitative and qualitative findings 

indicate that the inclusion of culturally relevant materials — such as folk tales, proverbs, and 

traditional idiomatic expressions — leads to significant improvements in empathy, tolerance, and 

ethical awareness. The quantitative results, which show substantial increases in these dimensions, 

underscore the effectiveness of culturally responsive teaching strategies in enhancing moral 

competencies [7]. 

Qualitative observations further support these findings. Classroom discussions became more 

dynamic and reflective, with students frequently referencing cultural narratives during debates on 

ethical dilemmas. This increased engagement not only enriched language acquisition but also 

fostered critical thinking and a deeper understanding of intercultural values [3].  

Such outcomes highlight the dual benefit of integrating ethnopedagogical content: enhancing 

both linguistic proficiency and moral development. Moreover, the study illustrates that culturally 

embedded elements bridge the gap between language learning and ethical education, making 

abstract moral concepts more tangible and relatable. This approach not only cultivates students’ 

intercultural competence but also prepares them to navigate a diverse and globalized world. While 

the study’s scope was limited to a specific educational context, its results provide a strong 

foundation for further research. Future studies could explore the long-term impacts of 

ethnopedagogical interventions and expand the research to include a broader range of educational 

settings. In summary, the integration of ethnopedagogical methods into English language education 

offers a holistic approach that nurtures both cognitive and ethical development.  
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The observed improvements in moral values underscore the potential of culturally responsive 

teaching practices to enrich educational experiences and contribute meaningfully to the formation of 

well-rounded, morally conscious individuals. 
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Аннотация. Актуальность влияния социальных сетей на психическое здоровье, 

особенно на суицидальное поведение, приобретает все большую значимость в условиях 

массового использования цифровых платформ среди молодежи. Социальные сети могут как 

способствовать поддержке и взаимодействию, так и провоцировать психоэмоциональные 

проблемы, что требует тщательного анализа. Целью данной статьи является изучение 

влияния социальных сетей на суицидальное поведение подростков и молодых взрослых, 

включая выявление как негативных, так и позитивных аспектов. Основным методом 

исследования выступил эмпирический подход, включающий анкетирование и глубокие 

интервью, что позволило получить количественные и качественные данные для анализа 

факторов влияния. В результате исследования было выявлено, что частое использование 

социальных сетей связано с повышением уровня суицидальных мыслей, особенно при 

наличии негативного опыта, такого как кибербуллинг и давление идеализированных образов. 

Однако также было установлено, что участие в онлайн-сообществах может оказать 

позитивное влияние на психическое состояние, предоставляя безопасное пространство для 

получения поддержки. Практическая и теоретическая значимость полученных результатов 

заключается в разработке рекомендаций по повышению медиаграмотности и созданию 

программ по снижению негативного воздействия социальных сетей. Эти меры направлены на 

уменьшение суицидальных рисков среди молодежи и повышение эффективности 

использования социальных платформ для поддержки психического здоровья. 

 

Abstract. The relevance of the influence of social media on mental health, especially on 

suicidal behavior, is gaining increasing significance in the context of widespread use of digital 

platforms among young people. Social media can both facilitate support and interaction and 

provoke psycho-emotional problems, which requires careful analysis. The purpose of this article is 

to study the influence of social media on suicidal behavior among adolescents and young adults, 

including identifying both negative and positive aspects. The primary research method was an 

empirical approach involving surveys and in-depth interviews, which allowed for collecting 
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quantitative and qualitative data to analyze influencing factors. The study found that frequent use of 

social media is associated with an increase in suicidal thoughts, especially in the presence of 

negative experiences, such as cyberbullying and the pressure of idealized images. However, it was 

also found that participation in online communities can have a positive impact on mental well-

being, providing a safe space for support. The practical and theoretical significance of the obtained 

results lies in the development of recommendations for enhancing media literacy and creating 

programs to reduce the negative impact of social media. These measures aim to reduce suicidal 

risks among young people and improve the effectiveness of using social platforms to support mental 

health. 

 

Ключевые слова: социальные сети; суицидальное поведение; кибербуллинг; 

психическое здоровье; молодежь; поддержка; медиаграмотность. 

 

Keywords: social media; suicidal behavior; cyberbullying; mental health; youth; support; 

media literacy. 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью современной жизни, оказывая влияние на 

все аспекты существования людей, от межличностных отношений до формирования 

идентичности [1]. В последние десятилетия различные аспекты воздействия социальных 

сетей на психическое здоровье стали объектом пристального изучения [2]. Особый интерес 

вызывает их влияние на суицидальное поведение, поскольку цифровые платформы могут 

способствовать как позитивному взаимодействию и поддержке, так и провоцировать 

психоэмоциональные проблемы [3-5]. В условиях массового и неограниченного доступа к 

социальным сетям особое внимание следует уделять изучению тех негативных факторов, 

которые способны подталкивать людей к суицидальным проявлениям. 

Основная гипотеза данного исследования заключается в том, что использование 

социальных сетей связано с повышенным уровнем суицидальных мыслей и настроений, 

особенно среди подростков и молодых взрослых. Мы предполагаем, что ключевыми 

факторами риска являются негативный социальный опыт, такой как кибербуллинг, а также 

давление, оказываемое идеализированными образами успеха и благополучия. Вместе с тем, 

существует и положительный аспект: социальные сети могут служить мощным 

инструментом поддержки, предоставляя безопасное пространство для взаимодействия и 

взаимопомощи. 

Целью данного исследования является анализ влияния социальных сетей на 

суицидальное поведение, включая выявление как негативных, так и позитивных аспектов 

воздействия.  

Материалы и методы 

a) Экспериментальная база и выборка исследования. Исследование проводилось  среди 

300 респондентов в возрасте от 15 до 25 лет. Выборка была сформирована с учетом 

возрастной группы, которая является наиболее активной в социальных сетях и наиболее 

уязвимой к их потенциальному негативному воздействию. Особое внимание уделялось 

включению участников, испытывавших различные уровни активности в социальных сетях, 

что позволило получить более детализированное понимание факторов влияния. 

b) Методы и методики исследования. Метод анкетирования: Для получения 

количественных данных использовались анкеты, состоящие из нескольких разделов, 

включающих вопросы о времени, проведенном в социальных сетях, о типе 

просматриваемого контента, а также об эмоциональном состоянии участников. 
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Анкетирование позволяло выявить общие закономерности и определить группы риска. Этот 

метод был выбран из-за его способности охватывать большую аудиторию и обеспечивать 

статистически значимые результаты. 

Глубокие интервью: Для получения качественных данных проводились глубокие 

интервью с теми респондентами, которые сообщили о наличии суицидальных мыслей. Этот 

метод позволил более детально понять эмоциональные и социальные факторы, которые 

оказывают влияние на участников. Глубокие интервью проводились в форме 

полуструктурированных бесед, что дало возможность выявить личные переживания и 

истории, выходящие за рамки анкетных данных. Такой подход был выбран для понимания 

глубинных причин суицидального поведения. 

Контент-анализ: Дополнительно был проведен анализ типов контента, потребляемого 

респондентами в социальных сетях, с целью идентификации материалов, которые могут быть 

потенциальными триггерами суицидальных мыслей. Были исследованы как позитивные, так 

и негативные аспекты контента. Контент-анализ включал категориальное разделение 

контента на позитивный, мотивационный, негативный и конфликтный, что позволило четко 

дифференцировать их влияние на психическое состояние участников. 

c) Схема эксперимента/исследования. Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе респонденты заполняли анкеты, что позволило собрать количественные 

данные о времени использования социальных сетей, содержании контента и уровне 

тревожности. На втором этапе были проведены глубокие интервью с теми респондентами, 

кто сообщил о наличии суицидальных мыслей. Это позволило детально понять, какие 

именно факторы социальных сетей оказывают негативное или позитивное воздействие на их 

психическое состояние. Заключительный этап включал контент-анализ материалов, который 

помог установить, какие именно типы контента могут оказывать наиболее выраженное 

влияние на психику молодых людей. 

Выборка, методы и этапы исследования были структурированы таким образом, чтобы 

максимально охватить все аспекты влияния социальных сетей на психическое здоровье.  

В последние годы влияние социальных сетей на психическое здоровье и поведение 

людей стало одной из наиболее обсуждаемых тем среди ученых, медицинских работников и 

широкой общественности [6-8]. Мы сосредоточились на изучении взаимосвязи между 

активностью в социальных сетях и суицидальными проявлениями, поскольку все чаще 

поднимается вопрос о потенциальной угрозе, которую может представлять неограниченный 

доступ к цифровым платформам. В этом исследовании мы предприняли попытку 

анализировать разнообразные аспекты влияния социальных сетей на суицидальное 

поведение, опираясь на как количественные, так и качественные данные. 

Для исследования были выбраны смешанные методы, включающие как анкетирование, 

так и проведение глубоких интервью. В выборку вошли молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. 

Анкетирование охватывало широкий круг вопросов, касающихся времени, проведенного в 

социальных сетях, содержания просматриваемых материалов, а также психоэмоционального 

состояния участников. Для глубоких интервью были отобраны респонденты, которые 

сообщили о переживании суицидальных мыслей в течение последнего года. Использование 

обоих подходов позволило выявить не только статистические взаимосвязи, но и глубокие 

личные переживания респондентов. 

Вопросы для анкетирования: 

Сколько времени в среднем вы проводите в социальных сетях ежедневно? 

а) Менее 1 часа; б) 1-3 часа; в) 3-5 часов; г) более 5 часов. 
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Какие платформы социальных сетей вы чаще всего используете? (Можно выбрать 

несколько) 

а) Instagram; б) TikTok; в) Facebook; г) ВКонтакте; д) Другое (укажите). 

С каким содержанием вы чаще всего сталкиваетесь в социальных сетях? 

а) позитивный контент (новости, советы, вдохновение); 

б) негативный контент (критика, конфликты, травля); 

в) мотивационный контент (успех, карьерный рост); 

г) личное общение. 

Сталкивались ли вы с кибербуллингом в социальных сетях? 

а) никогда; б) редко; в) часто; г) постоянно. 

Испытывали ли вы чувство тревоги, одиночества или стресса после использования 

социальных сетей? 

а) никогда; б) иногда; в) часто; г) постоянно. 

Испытывали ли вы суицидальные мысли в течение последнего года? 

а) нет; б) да, иногда; в) да, часто. 

7.Находите ли вы поддержку и понимание в социальных сетях? 

а) никогда; б) иногда; в) часто; г) всегда. 

Вопросы для глубокого интервью: 

Как часто вы используете социальные сети и что вас привлекает в них? 

Какой контент в социальных сетях вызывает у вас наибольшие эмоциональные 

реакции? Почему? 

Сталкивались ли вы с кибербуллингом или негативными комментариями? Как это 

повлияло на ваше эмоциональное состояние? 

Чувствуете ли вы давление от идеализированных образов, которые часто встречаются в 

социальных сетях? Если да, то как это отражается на вашей самооценке? 

Оказывают ли социальные сети влияние на ваши суицидальные мысли? Если да, то 

какие именно элементы контента способствуют этому? 

Какие элементы социальных сетей, наоборот, помогли вам справиться с 

эмоциональными трудностями? 

Есть ли в социальных сетях группы или люди, которые предоставляют вам поддержку? 

Если да, то как они помогают вам чувствовать себя лучше? 

Эксперимент проводился среди 300 респондентов, а его результаты приведены в 

Таблице. 

Таблица 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ 
 

Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 Ответ 5 

Время в социальных 

сетях ежедневно 

Менее 1 

часа 10% 

1-3 часа 

25% 

3-5 часов 30% Более 5 

часов 35% 

- 

Платформы, которые 

используются чаще 

Instagram 

60% 

TikTok 55% Facebook 40% Reddit 20% ВКонтакте 

15% 

Тип контента, с которым 

чаще сталкиваются 

Позитивный 

20% 

Негативный 

30% 

Мотивационный 

40% 

Личное 

общение 

10% 

- 

Частота кибербуллинга Никогда 

25% 

Редко 40% Часто 25% Постоянно 

10% 

- 

Тревога, стресс после 

использования 

Никогда 

20% 

Иногда 30% Часто 35% Постоянно 

15% 

- 

Наличие суицидальных 

мыслей 

Нет 50% Иногда 30% Часто 20% - - 
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Поддержка и понимание 

в соцсетях 

Никогда 

15% 

Иногда 40% Часто 30% Всегда 

15% 

- 

Из проведенного исследования влияния социальных сетей на суицидальное поведение 

можно сделать несколько важных выводов: 

Значительное влияние социальных сетей: Результаты показывают, что существует 

значимая корреляция между активностью в социальных сетях и суицидальными 

настроениями. Люди, проводящие более пяти часов в день в социальных сетях, чаще 

сообщают о суицидальных мыслях и переживаниях. Социальные сети, особенно такие 

платформы как Instagram и TikTok, оказывают как положительное, так и отрицательное 

влияние на психическое здоровье. 

Кибербуллинг и психическое здоровье: Кибербуллинг является одним из наиболее 

серьезных негативных факторов, оказывающих влияние на психическое состояние 

пользователей. Около 25% участников эксперимента столкнулись с кибербуллингом "часто" 

или "постоянно", что существенно увеличивает уровень стресса и чувства одиночества, тем 

самым способствуя суицидальным мыслям. 

Давление идеализированных образов: Сравнение себя с идеализированными образами 

успеха и благополучия, которые часто встречаются в социальных сетях, оказывает 

отрицательное воздействие на самооценку. Это приводит к чувству несоответствия и 

тревожности, особенно среди подростков и молодых взрослых, что может стать триггером 

для возникновения суицидальных мыслей. 

Поддержка и позитивное влияние: Несмотря на негативные аспекты, было выявлено и 

позитивное влияние социальных сетей. Около 30% участников исследования указали, что 

участие в онлайн-сообществах и группах поддержки помогло им справиться с 

эмоциональными трудностями и улучшило их общее состояние. Это показывает, что 

социальные сети также могут быть мощным инструментом поддержки, предоставляя 

безопасное пространство для обсуждения проблем и получения поддержки. 

Необходимость вмешательства: На основании данных исследования можно сделать 

вывод о необходимости разработки программ по повышению медиаграмотности и 

психологической устойчивости у молодых пользователей социальных сетей. Особое 

внимание должно уделяться обучению критическому восприятию онлайн-контента и мерам 

по борьбе с кибербуллингом. Создание безопасных онлайн-сообществ и групп поддержки 

также представляется важным для уменьшения негативного воздействия социальных сетей 

на психическое здоровье. 

Таким образом, влияние социальных сетей на суицидальное поведение представляет 

собой сложный, многослойный феномен, который требует как научного анализа, так и 

вмешательства на уровне общественного здравоохранения. Необходимо учитывать не только 

потенциальные риски, но и те положительные стороны, которые могут способствовать 

улучшению психоэмоционального состояния молодежи. 

Обсуждение 

a) Краткий обзор исследования. В данном исследовании было проанализировано 

влияние социальных сетей на суицидальное поведение среди молодого поколения в возрасте 

от 15 до 25 лет. Основная цель заключалась в выявлении как негативных, так и позитивных 

аспектов влияния социальных сетей на психическое здоровье. Исследование включало 

смешанные методы: анкетирование для сбора количественных данных и глубокие интервью 

для понимания глубинных эмоций и личных переживаний. Был также проведен контент-

анализ потребляемых материалов, чтобы выявить типы контента, которые могут 

способствовать или препятствовать развитию суицидальных мыслей. 
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b) Наиболее значимые результаты и их сравнение с другими исследованиями. 

Результаты показали, что существует значимая взаимосвязь между активностью в 

социальных сетях и наличием суицидальных мыслей. Более 60% респондентов, которые 

проводили в социальных сетях более пяти часов в день, сообщили о наличии суицидальных 

мыслей. Эти данные согласуются с результатами исследований, таких как работы [9, 10], где 

было установлено, что длительное времяпровождение в социальных сетях увеличивает риск 

суицидальных мыслей из-за воздействия негативного контента и социальных сравнений. 

Особенно значимым оказался фактор кибербуллинга: около 25% участников сообщили, 

что часто или постоянно сталкивались с негативными комментариями и 

киберпреследованием, что существенно влияло на их психическое состояние. Данные 

результаты также коррелируют с исследованиеми [11, 12], которые выявили, что 

кибербуллинг является одним из главных факторов, вызывающих депрессию и суицидальные 

мысли у молодежи. При этом многие респонденты отмечали давление со стороны 

идеализированных образов, что приводило к тревожности и чувству несоответствия. Это 

подтверждается исследованием [13], в котором показано, что социальные сети формируют 

«культуру успеха», оказывающую негативное влияние на самооценку. 

Интересным является выявленный в нашем исследовании позитивный аспект влияния 

социальных сетей. Около 30% участников отметили, что нашли поддержку в онлайн-

сообществах и группах по интересам. Это согласуется с выводами исследования [14], в 

котором утверждается, что социальные сети могут служить средством эмоциональной 

поддержки и способствовать снижению уровня тревожности и депрессии. Таким образом, 

несмотря на множество негативных аспектов, социальные сети также могут выполнять 

важную роль в поддержке психического здоровья, предоставляя безопасное пространство для 

общения. 

Проблемные зоны и отсутствие некоторых аспектов. Тем не менее, в исследовании 

есть несколько ограничений, которые следует учитывать. Во-первых, выборка включала 

только подростков и молодых взрослых, что ограничивает возможность экстраполяции 

данных на другие возрастные группы. В будущем необходимо расширить возрастные рамки 

выборки для более комплексного анализа. Во-вторых, самоотчетные данные могут быть 

искажены из-за социально желаемых ответов или недостаточной искренности респондентов, 

что может влиять на достоверность результатов. Еще одним важным аспектом является 

необходимость более детального изучения влияния конкретных типов контента на различные 

возрастные и социальные группы. Хотя в нашем исследовании проводился контент-анализ, 

он был ограничен основными категориями контента, такими как позитивный, негативный, 

мотивационный и конфликтный. Для более глубокого понимания необходимо учитывать 

более специфичные типы контента и их влияние на различные психические состояния. 

Таким образом, наше исследование подтверждает, что влияние социальных сетей на 

суицидальное поведение является многогранным и требует дальнейшего анализа. С одной 

стороны, социальные сети могут способствовать развитию тревожности и суицидальных 

мыслей, а с другой — предоставлять необходимую поддержку и чувство принадлежности. 

Для минимизации негативного воздействия и усиления позитивных аспектов необходимо 

разрабатывать программы по повышению медиаграмотности и поддержке молодых 

пользователей в онлайн-среде. 

Заключение 

a) Краткое представление проблемы исследования и авторских результатов. Влияние 

социальных сетей на суицидальное поведение среди подростков и молодых взрослых — это 

актуальная проблема, которая требует комплексного анализа и вмешательства. В данном 
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исследовании было выявлено, что социальные сети могут оказывать как негативное, так и 

позитивное влияние на психическое здоровье пользователей. Было установлено, что частое 

использование социальных сетей, особенно в сочетании с кибербуллингом и давлением со 

стороны идеализированных образов, связано с повышенным риском возникновения 

суицидальных мыслей. В то же время, онлайн-сообщества и группы поддержки могут 

оказать позитивное воздействие, помогая людям справляться с эмоциональными трудностями 

и улучшать общее состояние. 

b) Обобщение выводов исследования. Уровень вовлеченности в социальные сети: Было 

выявлено, что подростки и молодежь, проводящие в социальных сетях более пяти часов в 

день, находятся в группе повышенного риска. Результаты исследования подтвердили 

гипотезу о связи между высокой вовлеченностью в социальные сети и возникновением 

суицидальных мыслей. 

Связь между использованием социальных сетей и суицидальными мыслями: Результаты 

показали значимую корреляцию между активностью в социальных сетях и наличием 

суицидальных настроений. Негативный контент, включая кибербуллинг и идеализированные 

образы успеха, оказывает существенное влияние на психическое здоровье молодых людей, 

что согласуется с другими исследованиями на эту тему. 

Ключевые факторы риска и защиты: Основными факторами риска были 

идентифицированы кибербуллинг и давление идеализированных образов, которые усиливают 

тревожность и чувство несоответствия. В то же время, участие в онлайн-группах поддержки 

и позитивный контент могут стать факторами защиты, способствующими снижению уровня 

тревожности и улучшению психоэмоционального состояния. 

Рекомендации по минимизации негативного воздействия: Для минимизации 

негативного влияния социальных сетей необходимо разработать программы, направленные 

на повышение медиаграмотности, критического восприятия контента, а также на борьбу с 

кибербуллингом. Важно развивать и поддерживать онлайн-сообщества, где пользователи 

могут находить поддержку и взаимопомощь. 

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают сложную и 

многогранную природу влияния социальных сетей на психическое здоровье. Социальные 

сети могут как способствовать развитию тревожности и суицидальных мыслей, так и 

выполнять функцию поддержки, предоставляя безопасное пространство для общения и 

помощи. Для снижения негативного воздействия и усиления позитивных аспектов 

необходимо продолжать исследования и разрабатывать образовательные и профилактические 

программы. 
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Аннотация. Вопрос внутриличностных конфликтов представляет собой актуальную 

область исследований, поскольку их влияние на личностное развитие и психическое здоровье 

проявляется во многих аспектах человеческой жизни. Хроническая тревожность, 

депрессивные расстройства, снижение самооценки и ухудшение качества жизни часто 

становятся следствием подобных конфликтов. Осмысление долгосрочных последствий 

внутриличностных конфликтов способствует выявлению сложных механизмов их 

воздействия и условий, способствующих эффективному преодолению. Цель настоящего 

исследования заключается в анализе продолжительного влияния внутриличностных 

конфликтов на личностные и психологические аспекты человека. Особое внимание уделено 

роли таких факторов, как социальная поддержка, образовательная среда и профессиональная 

деятельность, в смягчении их негативного влияния. Для достижения поставленных задач 

применялись разносторонние исследовательские подходы. Качественные методы, включая 

глубинные интервью и анализ жизненных историй, сочетались с количественными — 

анкетированием и психометрическими тестами. Благодаря лонгитюдному исследованию 

удалось проследить динамику изменений психического состояния и личностных 

характеристик испытуемых. Результаты исследования подтвердили, что длительные и 

интенсивные внутриличностные конфликты существенно усиливают проявления 

тревожности и депрессии. Однако было выявлено, что наличие сильной социальной 

поддержки, высокий уровень образования и профессиональная реализация способны 

компенсировать негативные последствия и стимулировать личностный рост. Важность 

осознанного подхода к преодолению таких конфликтов подчеркнута через использование 

внешних ресурсов. Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций 

для специалистов в области психологического консультирования. В частности, акцентируется 

необходимость укрепления социальной поддержки, развития навыков осознанности и 

применения когнитивно-поведенческих методов в терапии. С теоретической точки зрения 
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исследование обогащает знания о механизмах влияния внутриличностных конфликтов, а 

также формирует основу для построения эффективных стратегий их минимизации. 

Полученные данные открывают перспективы для дальнейшего изучения влияния 

личностных и культурных факторов на способность преодолевать внутриличностные 

конфликты. 

 

Abstract. The issue of intrapersonal conflicts represents a relevant area of research, as their 

impact on personal development and mental health manifests in numerous aspects of human life. 

Chronic anxiety, depressive disorders, decreased self-esteem, and reduced quality of life are often 

the outcomes of such conflicts. Understanding the long-term consequences of intrapersonal 

conflicts contributes to identifying the complex mechanisms of their influence and the conditions 

that facilitate effective resolution. The aim of this study is to analyze the prolonged effects of 

intrapersonal conflicts on personal and psychological aspects of an individual. Special attention is 

given to the role of factors such as social support, educational environment, and professional 

activity in mitigating their negative impact. To achieve the objectives, diverse research approaches 

were employed. Qualitative methods, including in-depth interviews and life history analysis, were 

combined with quantitative ones, such as surveys and psychometric tests. A longitudinal study 

allowed tracing the dynamics of changes in the mental state and personality characteristics of the 

participants. The study results confirmed that prolonged and intense intrapersonal conflicts 

significantly exacerbate anxiety and depression. However, the findings also revealed that strong 

social support, a high level of education, and professional fulfillment can compensate for the 

negative effects and stimulate personal growth. The importance of a conscious approach to 

overcoming such conflicts was emphasized through the utilization of external resources. The 

practical significance of the work lies in developing recommendations for professionals in the field 

of psychological counseling. Specifically, it highlights the need to strengthen social support, 

enhance mindfulness skills, and apply cognitive-behavioral therapy methods. From a theoretical 

perspective, the study enriches the understanding of the mechanisms of intrapersonal conflict 

impact and provides a foundation for designing effective strategies for their minimization. The 

obtained data open up prospects for further research into the influence of personal and cultural 

factors on the ability to overcome intrapersonal conflicts. 

 

Ключевые слова: внутриличностные конфликты, психическое здоровье, личностное 

развитие, социальная поддержка, когнитивно-поведенческая терапия, осознанность. 

 

Keywords: intrapersonal conflicts, mental health, personal development, social support, 

cognitive-behavioral therapy, mindfulness. 

 

Современное исследование долгосрочных последствий внутриличностных конфликтов 

становится все более актуальным, поскольку эти процессы оказывают значительное 

воздействие как на психическое здоровье, так и на личностное развитие индивида. Под 

внутриличностными конфликтами понимают сложное взаимодействие противоречивых 

мотивов, ценностей и установок, которые формируют уникальную когнитивно-

эмоциональную картину индивида [1, 2].  

Такие конфликты могут вызывать не только временные эмоциональные потрясения, но 

и серьезные психические нарушения, включая хроническую тревожность, депрессию и 

посттравматические состояния. Эти факторы, в свою очередь, ухудшают качество жизни и 

снижают адаптационные возможности личности в социуме [3]. 
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Учитывая широту и глубину негативных последствий, исследование механизмов, с 

помощью которых внутриличностные конфликты влияют на личностное развитие, 

представляет собой задачу первостепенной важности. Одновременно важно понимать, что 

конфликты не всегда ведут исключительно к разрушительным изменениям. Системный 

подход к изучению их долгосрочных эффектов позволяет не только фиксировать 

отрицательные тенденции, но и выявлять потенциальные условия для личностного роста и 

устойчивости [4]. Несмотря на сложность и неоднозначность последствий, конфликты могут 

становиться катализатором таких процессов, как повышение эмоциональной осознанности, 

развитие навыков саморегуляции и формирование устойчивости к стрессу [5]. 

С другой стороны, отсутствие социальных ресурсов, низкий уровень образования или 

ограниченные возможности профессиональной самореализации усугубляют негативные 

последствия внутриличностных конфликтов. Это подчеркивает необходимость 

целенаправленной разработки программ поддержки и реабилитации, которые учитывали бы 

как индивидуальные, так и социальные аспекты. 

Цель настоящей работы заключается в изучении механизмов влияния 

внутриличностных конфликтов на личностное развитие, а также в анализе долгосрочных 

изменений, происходящих в психическом состоянии индивида. 

Внутриличностные конфликты — явление, которое сложно описать в рамках одной 

концепции. Этот многогранный психологический процесс определяется как противостояние 

различных мотивов, ценностей, желаний или установок внутри одного индивида [6]. Суть 

таких конфликтов кроется в столкновении разнородных аспектов психики, порождающих 

внутреннее напряжение и борьбу. В рамках типологии внутриличностных конфликтов 

выделяют несколько ключевых видов: конфликты между желаниями и обязанностями, 

вызванные несовместимостью личных целей и внешних требований; ценностные конфликты, 

связанные с пересмотром базовых жизненных ориентиров; а также экзистенциальные 

кризисы, возникающие в процессе поиска смысла жизни, идентификации себя и определения 

собственной значимости [4,7-9]. 

Различные психологические подходы предлагают свои объяснения природы и влияния 

этих конфликтов. Психоанализ, опирающийся на теории Зигмунда Фрейда, интерпретирует 

их как столкновение бессознательных импульсов  с моральными нормами и запретами. Такое 

противостояние, как утверждается, порождает внутреннее напряжение и чувство 

тревожности. В свою очередь, когнитивно-поведенческая теория объясняет конфликт через 

когнитивный диссонанс — несовместимость между убеждениями и реальными действиями. 

Этот разрыв приводит к необходимости пересмотра взглядов или изменения поведения для 

восстановления внутреннего равновесия. Гуманистический подход, разработанный 

Абрахамом Маслоу и Карлом Роджерсом, акцентирует внимание на позитивных аспектах: 

конфликты, по их мнению, могут стимулировать личностный рост, если человек осознанно 

работает над их разрешением, находя конструктивные решения. 

Влияние внутриличностных конфликтов на личность может быть как разрушительным, 

так и конструктивным. Среди негативных последствий выделяются тревожность, которая 

может сопровождаться нарушениями сна, сложностями в сосредоточении и хронической 

усталостью; депрессивные состояния, выражающиеся в апатии и чувстве безнадежности; а 

также снижение самооценки, когда индивид ощущает себя некомпетентным и неспособным 

контролировать свою жизнь. Однако при наличии соответствующей поддержки — 

социальной, профессиональной или личной — конфликты способны стать источником 

положительных изменений. Они могут способствовать укреплению внутренней 
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устойчивости, развитию осознанности и способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими. 

Итак, внутриличностные конфликты, несмотря на их потенциальную деструктивность, 

обладают значительным потенциалом для личностного развития. Осознание их природы и 

понимание механизмов воздействия открывают возможности для более глубокого анализа 

процессов трансформации личности. Это, в свою очередь, позволяет разработать 

действенные стратегии профилактики и минимизации негативных последствий. 

Для анализа долгосрочных последствий внутриличностных конфликтов на личность и 

психическое здоровье был использован интегративный подход, сочетающий в себе 

качественные и количественные методы. Такой подход позволил не только получить 

детализированное представление о субъективном восприятии участников, но и обоснованно 

зафиксировать объективные данные, подтверждающие эти результаты. 

Качественные методы включали проведение глубинных интервью с респондентами, где 

особое внимание уделялось их личным переживаниям и описанию последствий 

внутриличностных конфликтов. Эти интервью раскрыли уникальные аспекты внутреннего 

мира каждого участника, предоставив данные о том, как их конфликты отражались на их 

жизненных решениях и развитии личности. Для детального анализа использовались 

описания ключевых событий из их биографии, связанных с переживаемыми конфликтами. 

Такой подход позволил отследить временную динамику изменений в личностной структуре, 

выявляя постепенные трансформации, вызванные этими внутренними противоречиями. 

Количественные методы, в свою очередь, включали анкетирование, которое было 

направлено на изучение частоты, интенсивности и продолжительности внутриличностных 

конфликтов. В дополнение к этому использовались психометрические инструменты, такие 

как шкалы измерения тревожности, депрессии и самооценки. Эти тесты обеспечили 

получение объективных данных, демонстрирующих, как конфликты влияли на 

эмоциональное состояние участников. Для повышения достоверности исследований был 

применён лонгитюдный подход, позволяющий фиксировать изменения в психическом 

состоянии и личностных чертах на различных этапах исследования. Многократное 

измерение в течение продолжительного времени обеспечило возможность выявления как 

краткосрочных, так и долговременных эффектов конфликтов. 

Процесс отбора участников был построен с учетом принципов репрезентативности и 

вариативности. В выборку вошли люди различного возраста, пола и социального статуса, что 

способствовало повышению обобщаемости результатов. Основная группа включала 

участников в возрасте от 20 до 50 лет, среди которых были как мужчины, так и женщины, 

представляющие широкий спектр социальных слоев: студенты, профессионалы, временно 

безработные. Основными критериями отбора являлось наличие выраженных 

внутриличностных конфликтов, проявляющихся через столкновение мотивов, ценностей или 

обязанностей, а также готовность участников к многократным наблюдениям в рамках 

лонгитюдного дизайна. 

Комплексный подход, основанный на сочетании качественных и количественных 

методов, обеспечил широкую и разностороннюю картину влияния внутриличностных 

конфликтов. Использование лонгитюдного исследования открыло новые перспективы для 

изучения долгосрочной динамики изменений, связанных с конфликтами, что в итоге 

способствовало более глубокому пониманию их природы и последствий. Такой 

многоуровневый анализ предоставил не только богатый эмпирический материал, но и 

практические рекомендации для применения в области психологии и смежных наук. 
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Проведённый анализ, основанный на применении как качественных, так и 

количественных методов, выявил глубокое воздействие внутриличностных конфликтов на 

психическое состояние и динамику личностного развития. Разнообразие использованных 

подходов позволило получить многогранное понимание этой проблемы. Рассмотрим 

основные аспекты, выявленные в результате анализа данных. 

Качественные данные, собранные через глубинные интервью и анализ биографий 

участников, отразили несколько ключевых закономерностей: 

Социальная поддержка. Наличие круга поддержки, включающего членов семьи, друзей 

или профессиональных консультантов, играет критически важную роль в снижении уровня 

тревожности. Этот фактор способствует более успешной адаптации к трудностям и создаёт 

благоприятные условия для личностного роста. 

Роль образования. Индивиды с высоким уровнем образования демонстрировали 

заметную способность осознавать природу стрессовых ситуаций и эффективно управлять 

своим состоянием. Это укрепляло их внутреннюю устойчивость и позволяло справляться с 

последствиями конфликтов. 

Профессиональная деятельность. Работа в поддерживающей социальной среде 

позитивно сказывалась на самооценке и обеспечивала стимул для личностного развития. 

Занятость также способствовала укреплению уверенности в себе. 

Длительность конфликтов. Хронический характер конфликтов вызывал нарастающий 

уровень тревожности и депрессии у участников исследования. Периоды, когда конфликт не 

находил разрешения, существенно обостряли психоэмоциональное состояние. 

Интенсивность конфликтов. Высокий накал эмоционального напряжения в 

конфликтных ситуациях приводил к серьёзным последствиям, включая дестабилизацию 

личности, ощущение беспомощности и выраженное эмоциональное истощение. 

Данные, собранные посредством анкетирования и психометрических инструментов, 

подкрепили качественные наблюдения, добавляя им объективной основы. Результаты 

статистического анализа подтвердили наличие прямой корреляции между характером 

конфликтов и уровнем их влияния на психическое здоровье. Основные количественные 

показатели представлены в Таблице. 
 

Таблица 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Факторы влияния Тревожность (%) Депрессия (%) Личностный рост (%) 

Уровень социальной поддержки 10 8 70 

Образование 12 10 65 

Профессиональная деятельность 20 15 50 

Длительность конфликта 70 60 10 

Интенсивность конфликта 85 80 5 

 

Данные Таблицы наглядно демонстрируют, что такие факторы, как значимая 

социальная поддержка, доступ к образовательным ресурсам и вовлечённость в 

профессиональную деятельность, играют ключевую роль в снижении уровня тревожности и 

депрессивных проявлений. Более того, они способствуют стимулированию личностного 

развития, укрепляя внутренние ресурсы человека. В противоположность этому, 

продолжительные и интенсивные конфликтные ситуации оказывают заметно негативное 

влияние на психическое состояние индивида, сопровождаясь выраженным ухудшением его 

эмоционального благополучия и способностей к адаптации в изменяющихся условиях. 
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Анализ полученных данных акцентирует внимание на значимости социальной 

поддержки, качественного образования и профессиональной занятости в минимизации 

негативных эффектов, вызванных внутриличностными конфликтами. Эти результаты 

открывают перспективы для разработки эффективных программ поддержки и 

интервенционных стратегий, которые могли бы стать опорой для людей, сталкивающихся с 

подобными сложностями. Результаты исследования демонстрируют тесную взаимосвязь 

между внутриличностными конфликтами и их влиянием на психоэмоциональное состояние 

личности, что подтверждает основные положения теоретических концепций психоанализа, 

когнитивно-поведенческой теории и гуманистического подхода. Например, обнаруженные 

корреляции между длительностью конфликтов и повышением уровня тревожности и 

депрессивных состояний гармонируют с идеями психоанализа о внутреннем напряжении, 

вызванном конфликтами между сознательными моральными установками и 

бессознательными желаниями. Сходным образом, выявленная роль социальной поддержки и 

образовательных факторов в процессе личностного роста соотносится с принципами 

гуманистической психологии, подчеркивающими значение внешних условий для раскрытия 

потенциала личности. 

Исследование выявило несколько ключевых закономерностей. Социальная поддержка, 

уровень образования и вовлеченность в профессиональную деятельность выступают 

важными факторами, которые способны смягчить разрушительные последствия 

внутриличностных конфликтов. В то же время такие параметры, как продолжительность и 

интенсивность конфликтов, остаются ведущими предикторами деструктивных изменений, 

включая рост тревожности и депрессии. Примечательно, что в редких случаях участники с 

низким уровнем социальной поддержки демонстрировали позитивные изменения, что, 

вероятно, связано с их высокой внутренней устойчивостью или использованием скрытых 

личностных ресурсов, компенсирующих дефицит внешней помощи. 

Практическая ценность результатов очевидна для сферы психологического 

консультирования. На основе полученных данных можно разрабатывать 

персонализированные планы работы с клиентами, включающие мероприятия по укреплению 

социальной поддержки, повышению осознанности и формированию устойчивости к стрессу. 

Особое внимание следует уделять таким факторам, как длительность и интенсивность 

конфликтов, поскольку именно они оказывают наиболее выраженное негативное воздействие 

на личность. Рекомендуется применение когнитивно-поведенческой терапии для 

трансформации деструктивных установок, а также использование методов управления 

стрессом, направленных на снижение эмоционального напряжения. 

Кроме того, исследование подчеркивает необходимость подготовки специалистов, 

способных работать с личностным ростом как позитивным результатом преодоления 

внутриличностных конфликтов. Перспективными направлениями в этом контексте являются 

организация тренингов, нацеленных на развитие навыков осознанности, предоставление 

своевременной психологической поддержки в кризисных ситуациях и укрепление 

социальных связей. Использование образовательных и профессиональных ресурсов 

позволяет не только минимизировать последствия конфликтов, но и создавать условия для 

личностного развития и самореализации. 

Таким образом, полученные результаты расширяют понимание природы 

внутриличностных конфликтов и предлагают широкий спектр практических решений, 

направленных на поддержку личности в преодолении сложностей и достижении гармонии с 

собой и окружающим миром. 
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Проведённое исследование позволило глубже понять характер и последствия 

внутриличностных конфликтов, выявив их существенное влияние на личность и психическое 

состояние человека. В результате было зафиксировано, что подобные конфликты могут 

оказывать как разрушительное, так и преобразующее воздействие, формируя 

противоречивую динамику в развитии личности.  

Основные результаты можно резюмировать следующим образом: 

Продолжительные и интенсивные внутриличностные конфликты тесно связаны с 

повышением уровня тревожности, проявлениями депрессии и снижением самооценки. Эти 

явления существенно подрывают адаптационные способности индивида и препятствуют его 

личностному росту. 

Важными факторами, способными смягчить негативное воздействие конфликтов, 

выступают наличие социальной поддержки, высокий уровень образования и активная 

профессиональная деятельность. Эти аспекты не только помогают минимизировать стресс, 

но и способствуют личностному развитию. 

Преодоление конфликтов, опирающееся на осознанные действия и использование 

внешних ресурсов, способствует формированию устойчивости, улучшению 

коммуникативных навыков и повышению осознанности. 

Практическая значимость данных выводов заключается в их применении в рамках 

психологического консультирования. На основании полученных результатов можно 

рекомендовать следующее: 

Усиление социальной поддержки для лиц, переживающих внутриличностные 

конфликты, что может быть достигнуто через сеть семейных, профессиональных и 

общественных взаимодействий. 

Развитие образовательных и профессиональных программ, нацеленных на 

формирование навыков стрессоустойчивости и эффективного управления конфликтами. 

Использование когнитивно-поведенческой терапии и стресс-менеджмент стратегий для 

минимизации деструктивного влияния конфликтов на психическое здоровье. 
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Аннотация. Постоянное возрастание значимости научно-технического прогресса, его 

темпы все в большей степени отражаются на требованиях к творческим способностям 

выпускников университетов, особенно технических специальностей. Перед преподавателями 

университета стоит сложная задача научить студентов не только приобретать и понимать 

новые знания, но и развивать их способность к творческому труду, для чего сам 

преподаватель должен иметь определенный багаж навыков творческой деятельности. 

Введение преподавателей в проблематику творчества может быть осуществлено в рамках 

предложенного мини-курса «Введение в творчество». В статье показана структура мини-

курса, носящего характер введения в науку о творчестве, приведено его содержание. 

 

Abstract. The continuous increase of the significance of the scientific-technical development 

is being projected ever outstandingly into the demands for the creative abilities of university 

graduates particularly of the technical ones. University teachers face a challenging task of teaching 

students not only to acquire and understand new knowledge, but also to develop their ability for 

creative work; to succeed in doing that the university teacher must have a certain set of skills in 

creative activities. The introduction of university teachers to the problems of creativity can be 

carried out within the framework of the proposed mini-course "Introduction to Creativity". The 

article presents the structure of the mini-course that serves as an introduction to the science of 

creativity, its content is given. 

 

Ключевые слова: творческий труд, творческие способности, мини-курс.  

 

Keywords: creative work, creative abilities, mini-course .  

 

Изменения в характере человеческого труда, вызванные научно-технической 

революцией, значительно повысили потребности в действительно творческих личностях, 

поставили на первый план творческие аспекты отдельных видов деятельности и профессий. 
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Большую часть рутинного труда взяли на себя машины и автоматы, выполняя его лучше, 

эффективнее и дешевле, чем человек. Перед нами открылись величайшие перспективы 

творческого труда - по созданию концепций, руководству, исследованиям и проектированию. 

Однако для такого творческого труда человека нужно готовить в течение всего периода 

учебно-воспитательного процесса, причем готовить иначе, чем для преимущественно 

рутинной работы. Что такое творческий труд и в чем отличие творческого труда от рутинного 

показано в работах Д. К. Стожко, Г. Л. Ильина, А. В. Бузгалина, З. В. Хабибуллиной, его роль, 

значение и сущность рассмотрены в исследованиях Т. А. Фугеловой, И. Э. Шарифовой, Т. Д. 

Степановой и др. [1-7]. 

Для решения исследовательских задач были использованы методы анализа и 

обобщения данных по направлению исследования. Так же использовались методы беседы, 

опроса, анкетирования преподавателей и студентов вуза. В современном мире уже 

недостаточно привлекать к творчеству только самых талантливых индивидов, которые 

обычно добиваются своих целей и без специальной подготовки; процесс обучения 

необходимо строить таким образом, чтобы внимание было нацелено на гораздо более 

широкий круг обучающихся. Конечно, что для всякого творчества помимо соответственного 

обучения необходима та или иная степень одаренности. Однако доказано, что для развития 

частных творческих способностей (например, чувства проблемы, эластичности мышления, 

способности «генерировать» идеи и оригинально подходить к их решению, отрабатывать 

решения, импровизировать и реконструировать решения), которые есть почти у каждого 

человека, необходимо снять различные барьеры, создать соответствующие предпосылки. 

Творчество как педагогическая цель относится к самым сложным целям. Еще Я. 

Коменский в своей «Аналитической дидактике» приводит иерархию «трех ступеней знаний»: 

историческую ступень или повествовательную, эпистемологическую ступень 

(изобретательную) и самую трудную, третью ступень, которая в ходе рассуждений приводит 

к чистому и полному во всех отношениях пониманию вещей. Последовавшие за Я. 

Коменским поколения педагогов старались и стараются вплоть до наших дней 

способствовать достижению сложной цели: научить не только усваивать знания и понимать 

их, но и овладеть умением пользоваться ими в новых ситуациях или же находить новые 

факты. Но в педагогическом процессе всегда существовал и существует барьер, который 

практически непреодолим. Таким барьером является нехватка времени. Темпы прироста 

новых знаний выше темпов отсева устаревших и менее существенных, а время, имеющееся в 

распоряжении педагога в течение всего периода обучения по отдельным предметам, 

поглощается целиком «первой и второй ступенью знаний». Для развития же умений, 

связанных с творческим применением знаний при решении проблемных ситуаций и 

накоплением новых знаний, его попросту не хватает. 

Тем не менее, стремление к повышению производительности творческого труда в науке 

и технике заставляло многих еще в прошлом эмпирически исследовать мыслительные 

приемы работы известных ученых и изобретателей (а также самих себя) и обобщать 

полученные факты. Так, были описаны рациональные методы научного труда (например, 

Декарт), труда конструктора (Вегербауер, Хансен, Роденакер, Джоунс), методы решения 

проблем (Полиа, Пирсон) и даже методы изобретений. Постепенно отрабатывались 

отдельные частные мыслительные приемы, например, аналитические, синтетические, 

вариационные, ассоциативные и т. п. Из отдельных операций складывались целые 

процедуры, наряду с логическими методическими приемами начали развиваться приемы 

эвристические, то есть постепенно создавалась известная «технология» или методика 

творческого труда, направленная на повышение его продуктивности [8]. 
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Однако проникновение таких методик в учебный процесс происходит не так быстро и 

не так активно, как хотелось бы. Наиболее часто различные методики творческого труда 

используются при обучении взрослых и на различных специальных курсах. 

Хотим отметить, что применение методов творческого воспитания в рамках обучения 

по отдельным предметам является «визитной карточкой» хороших преподавателей, которые 

даже в условиях хронического дефицита времени уделяют много внимания достижению 

более высоких целей, чем простое опосредование готовых знаний по данной дисциплине. 

Естественно, это зависит в большей или меньшей степени и от характера самой дисциплины. 

Тем не менее, опыт показывает, что резервы для творческого воспитания можно найти не 

только в теоретических, но и сугубо практических предметах [9, 10]. 

Постановка в вузах технического профиля воспитания творческой личности как 

педагогической цели и достижение более высокой степени реализации этой цели зависят в 

полной мере от того, насколько творческой является личность самого преподавателя вуза. 

Творчество преподавателя должно носить, прежде всего, педагогическую направленность. 

Однако в условиях высшей школы технического профиля преподаватель должен заниматься и 

техническим, и научным творчеством.  

Для развития творческой инициативы студентов чрезвычайно важны: уровень знаний 

преподавателя в области творческой подготовки (преподаватель должен знать проблемы, 

связанные с творческим трудом и его развитием. На основе знаний факторов, 

способствующих творчеству, он может действенно влиять на процесс творческого решения 

отдельных задач. Знание психологии творчества помогает ему развивать у студентов 

творческие качества); творческая направленность личности преподавателя (творческие 

способности, творческое мышление и поведение, результаты творческой работы); 

располагающая манера поведения. Творчески мыслящий педагог выступает не только в роли 

преподавателя (лектора, научного руководителя), но и в роли руководителя творческого 

коллектива или координатора творческого труда, в роли методиста творческого труда, 

консультанта и спутника в самых сложных проблемных ситуациях, в роли диагностика (в 

ходе поиска людей, способных к творчеству), в роли тренера (в ходе отработки отдельных 

сторон творческой деятельности, умений и релаксационно-активизирующих методов), а 

также в роли рационализатора (например, рационализируя выполнение рутинной работы за 

счет использования различных средств и т.д.). 

Многие опытные преподаватели вузов успешно решают эти задачи, используя свой 

многолетний жизненный и педагогический опыт. Однако для широкого круга молодых 

преподавателей целесообразной может оказаться организация специальных курсов или 

семинаров с целью передачи уже накопленного опыта (например, в рамках их психолого-

педагогической подготовки), которые могли бы ускорить их творческое и педагогическое 

созревание. Без активного участия преподавателей процесс развития творчества в высшей 

школе невозможен, поэтому необходимо всемерно заботиться о формировании у 

преподавателей навыков творческой работы. Здесь уместно согласиться с тем, что, если у 

выпускников института не хватает подробных знаний по специальности - это меньшее зло по 

сравнению с тем, если они приступают к практической работе без какого-либо умения 

организовать свою работу и свое профессиональное развитие так, чтобы самостоятельно и 

творчески выполнять задания. Очевидно, что решающим условием того, оправдает ли себя 

подготовка студентов к творческому труду при преподавании отдельных предметов, 

становится личное отношение к этой подготовке преподавателя, система выдвигаемых им 

ценностей. С этой позиции приведем мнение преподователей относительно собственных 

умений творческой деятельности: 33,6% считают свой уровень достаточно высоким; 38,4% 
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— средним; 18% — ниже среднего; 10% — низким. Большинство высказало желание 

получить дополнительные сведения в области творческой деятельности, организации 

творческого труда. 

Введение преподавателей в проблематику творчества может быть осуществлено на 

лекциях или семинарах предложенного нами мини-курса «Введение в творчество».  

В вузе изменяется манера учебы, которую студенты приносят с собой из средней 

школы. Здесь упор делается на самостоятельность, умение находить и использовать научно-

техническую информацию, на способность и умение решать проблемные ситуации. Данный 

курс должен научить преподавателей конкретизировать общие цели, цели изучения 

дисциплин и побуждать студентов к преодолению «зубрежки», к достижению идеала 

инженера - творца и изобретателя. Преподавание специального курса по методике 

творческого труда в вузах встречается пока довольно редко. Однако применение принципов 

подготовки к творческому труду в последипломном обучении, каким и является 

предложенный курс, представляет собой выход из положения, когда наблюдается нехватка 

учебного времени. Мини-курс «Введение в творчество» может по сути дела стать составной 

частью последипломного обучения по любой специальности, носить в основном характер 

введения в науку о творчестве и иметь следующее содержание: 

а) основные понятия (творчество, субъекты творчества, процесс творчества, продукт 

творчества, условия творческого труда; основные факторы творческой производительности; 

творческие способности, мотивация и творческий климат; критерии для оценки результатов 

творчества, авторская и промышленно-юридическая охрана произведений творчества; 

управление творческой деятельностью; области творчества); 

б) субъективные предпосылки творческого труда (творческая личность, ее 

характеристика и развитие, возможности развития творческих способностей и умений, 

активизация творческого мышления, устранение барьеров в творчестве, интуиция и 

воображение, методы формирования личности, творческое самочувствие и возможности его 

улучшения); 

в) мотивация к техническому творчеству (отождествление себя с творческим трудом, с 

его целями, чувство проблемы, стимулы научной информации, дух соревнования в 

творчестве, материальные и моральные стимулы, стимулы творческой среды, прогнозов, 

задачи народного хозяйства, планирование личного творческого развития, чувство 

сопричастности к трудовому процессу); 

г) методическая подготовка творческих работников к рациональному решению 

технических проблем (использование эвристических и интуитивных операций на отдельных 

фазах творчества, суть эвристики и описание возможных методов активизации творчества, 

например, морфологического анализа, ассоциативных методов, методов контрольных 

вопросов, метода мозгового штурма, синектики, ценностного анализа, систематической 

эвристики, методов программированного решения технических задач, применения 

диалектики и типовых приемов при устранении технических и физических противоречий, 

выработка личного стиля творческого труда); 

д) творческий технический труд в коллективе (преимущества и возможности 

коллективного творческого труда в науке и технике, образование творческих коллективов, 

коллективный способ работы, общение в коллективе, социальная тренировка работы в 

коллективе, методы ведения дискуссий, коллективное решение проблем, требование к 

личности руководителя). 
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На основе обмена мнениями и опытом, анализа литературы и экспериментов нами была 

разработана программа мини-курса. О содержательной структуре такой программы дает 

представление схема, представленная на Рисунке. 

 

 
 

Рисунок. Структура программы развития творчества 

 

Занятия в рамках курсов можно организовать оффлайн или дистанционно, 

расширенные за счет занятий по Skype, WhatsApp, Viber и посредством других программ-

коммуникаторов, а также несколькими интенсивными занятиями в процессе обучения. 

Вступительная диагностика служит основой для специальных индивидуальных консультаций 

с отдельными участниками и для разработки программы занятий творческого развития 

каждого участника. Во всей учебно-воспитательной программе, требующей больших усилий 

со стороны всех ее участников, было использовано свыше тридцати учебно-воспитательных 

методов. Уровень заключительных работ свидетельствовал о том, что организованные 

занятия в значительной мере способствовали повышению подготовленности слушателей к 

самостоятельному решению даже трудных заданий; 40% из них представили решения на 

уровне изобретений — это было их первое изобретение. Сами слушатели дали курсу 

высокую оценку. Они охарактеризовали его как полезный, эффективный, прогрессивный, 

яркий, живой, популярный способ работы и т. д. С точки зрения воздействия на личность 

курс позволил, по мнению слушателей, более глубоко понять самих себя, усовершенствовать 

специальные способности, обогатить интересы. Они выразили желание продлить занятия с 

целью дальнейшего развития отдельных творческих способностей и умений социального 

поведения, усвоения методов релаксации. Последнее свидетельствует о том, что подобный 

курс нельзя рассматривать как единовременное мероприятие, а, скорее, как старт на пути 

продуманного самоформирования и самообразования. Проведенное анкетирование показало 

какие формы обучения наиболее понравились, это мастер-классы по организации творческой 

деятельности (73%); работа с учебными кейсами (38%); онлайн-конференция (67%); офлайн-

занятия в форме деловых игр (54%).  
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Становится очевидным, что личное отношение к творческому труду преподавателя, 

система выдвигаемых им ценностей служит решающим условием того, станет ли  подготовка 

студентов к творческому труду при преподавании отдельных предметов осознанной 

необходимостью для него [11, 12].  

В связи с этим приведем данные по заинтересованности преподавателей в таких курсах, 

в необходимости владения умениями организовать творческую деятельность студентов. 

65,6% преподавателей, прошедших мини-курс отметили, что у них существенно изменилось 

отношение к творческой деятельности, они узнали много интересного для себя и готовы 

полученные знания применять в своей педагогической деятельности; незначительное 

изменение  по отношению к творческому труду, так называемое осторожное отношение к 

различным инновациям отметили 28,2%; оставшиеся 5,2% никаких изменений не отметили.  

Сегодня нередко в качестве альтернативы применению так называемых проблемных 

методов обучения выдвигается проблема времени, чем ставится под вопрос возможность 

овладения всем программным материалом. Но это, конечно, вторая крайность, и мы вовсе не 

призываем к тому, чтобы представлять весь учебный материал только проблемным способом. 

Большой, но до сих пор малоиспользуемый резерв представляют собой научные методы 

управления процессом обучения и другие формы модернизации этого процесса. Везде, где 

было внедрено целевое управление самостоятельным трудом студентов (разбивка материала 

на модули, разработка специфических целей обучения в соответствии с параметрами 

квалификационной характеристики специалиста, разработка учебных рекомендаций для 

студентов и средств самоконтроля), оказалось возможным использовать такие формы 

лекционной работы, которые позволили стимулировать творческое мышление и поведение 

студентов. 

Формирование творческого подхода к выполнению курсовых, семинарских, дипломных 

работ и проектов в рамках студенческого научно-технического общества - одна из основных 

возможностей вовлечения студентов в самостоятельную творческую работу. Способ 

руководства студентами и уровень проводимых консультаций в данном случае разнятся в 

зависимости от конкретной ситуации. Прослушанный курс позволит преподавателю передать 

свой лучший опыт, поможет воспитать в студентах умение анализировать и синтезировать 

гипотезы и доказательства, интерпретировать результаты экспериментальной работы, делать 

обобщения, изобретать и, используя рациональные методы, решать выдвигаемые проблемы. 

Полученные знания позволят преподавателю привлечь студентов непосредственно в 

творческий научно-исследовательский процесс, в разработку проектов или в проведение 

экспериментов. Можно, однако, встретиться и с формальным отношением преподавателя к 

своим обязанностям, в результате чего студенты оказываются предоставленными самим себе. 

Все эти проблемы еще ждут своего решения. Так, в настоящее время отсутствует 

законченная, отработанная система индивидуальных контактов со студентами, которые в 

данном случае необходимы. Наш опыт, например, показывает, что хорошо зарекомендовали 

себя групповые преддипломные семинары, ориентированные, с одной стороны, на 

ознакомление студентов с рациональными приемами усвоения представляемой информации 

и с оправдавшими себя приемами творческого решения проблем, с другой, такие семинары 

могут проводиться в различных форматах, в том числе и в дистанционном. Предоставление 

информации по методике творческого труда на занятиях продолжительностью в несколько 

часов может значительно повысить производительность и общий уровень труда студентов, в 

особенности тогда, когда удается вызвать у них интерес к теме, когда они будут готовы 

отождествить свои интересы с содержанием предлагаемого материала; нередко именно тогда 

рождается положительное отношение студентов к учебе и изучаемой специальности. 
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Весь курс с учетом минимального количества консультаций (15 часов) рассматривается 

как введение слушателей в самостоятельное развитие творческих способностей в рамках 

развития своей личности. Добавим, что без активного участия преподавателей процесс 

развития творчества в высшей школе невозможен, поэтому необходимо всемерно заботиться 

о формировании у преподавателей навыков творческой работы. 
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THE RELEVANCE OF USING THE ТЕЛЕГРАМ-CHANNEL 

FOR TEACHING BIOLOGY IN COLLEGE 
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Аннотация. В современном образовательном процессе мессенджеры играют важную 

роль как средства коммуникации и передачи знаний. Одним из наиболее популярных 

инструментов является Телеграм, который предлагает широкие возможности для 

организации дистанционного и смешанного обучения. Рассматривается актуальность 

использования Телеграм-канала как платформы для обучения биологии в колледже. В работе 

анализируются преимущества Телеграм-каналов, такие как удобство доступа, возможность 

мгновенного обновления информации, интерактивность и мультимедийность. Отмечено, что 

благодаря встроенным функциям (боты, тестирование, обсуждения) Телеграм-каналы могут 

способствовать повышению мотивации студентов, развитию их самостоятельности и более 

глубокому усвоению учебного материала. Рассматриваются методические аспекты внедрения 

Телеграм-канала в образовательный процесс по биологии, а также приводятся примеры 

успешного использования данного инструмента. Обсуждаются способы адаптации учебного 

контента к формату мессенджера, включая визуализацию данных, публикацию кратких 

теоретических материалов, тестов и заданий. Результаты исследования показывают, что 

Телеграм-канал может быть эффективным дополнением к традиционным методам обучения 

биологии, способствуя повышению вовлеченности студентов и улучшению качества 

образовательного процесса.  

 

Abstract. In the modern educational process, messengers play an important role as a means of 

communication and knowledge transfer. One of the most popular tools is Telegram, which offers 

extensive opportunities for organizing distance and blended learning. This article examines the 

relevance of using the Telegram channel as a platform for teaching biology in college. The paper 

analyzes the advantages of Telegram channels, such as ease of access, the ability to instantly update 

information, interactivity and multimedia. It is noted that, thanks to the built-in functions (bots, 

testing, discussions), Telegram channels can help increase students' motivation, develop their 

independence, and deepen their learning. In addition, the paper discusses the methodological 

aspects of the introduction of the Telegram channel into the educational process in biology, as well 

as provides examples of successful use of this tool. Ways to adapt educational content to the 

messenger format are discussed, including data visualization, publication of short theoretical 

materials, tests and assignments. It should be noted that the results of the study show that the 

Telegram channel can be an effective complement to traditional methods of teaching biology, 

contributing to increased student engagement and improving the quality of the educational process. 

Based on the above, we can conclude that the use of Telegram channels in the educational 

environment of colleges is promising. 
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Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего 

радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана 

учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от 

рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. 

Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах 

нации. Следовательно, для успешного развития общества и государства необходимо готовить 

лучших специалистов во всех сферах. А лучшего специалиста готовят средние и высшие 

профессиональные образовательные организации страны. В условиях глобализации 

бесспорно все деятельности человечества нужно идти в ногу со временем, в том числе и 

образовательная. Среди ценностных приоритетов сегодняшнего поколения «зумер» и 

«альфа» (поколение, родившееся в век интернета и мобильных технологий) ключевыми 

являются следующие: предпочтение виртуального общения, свобода графического выбора, 

скорость, объем усвоенной новой информации и представление визуализированного 

материала. Характерна также ориентация на индивидуальные формы обучения. Ориентация 

на индивидуальные формы обучения, актуальность знаний, которые можно применить на 

практике [1, 2].  

В современном мире особенно актуально клиповое мышление — восприятие 

информации в виде кратких фрагментов, сопровождаемых яркими визуальными образами. 

Часто этот феномен рассматривается как один из существенных недостатков социально-

психологической сферы сегодняшней жизни. Искусственный  интеллект (ИИ) считается 

самой быстро прогрессивно развивающейся отраслью в мире. Главной целью ИИ является 

техническое исследование, с помощью вычислительной машины повысить интеллектуальные 

способности человека [3]. Использование ИИ представляет большие  возможности во всех 

сферах деятельности человека и том числе в образовательном. Например, в образовательной 

сфере, в зависимости от потребностей и уровня знаний студентов можно разработать 

индивидуальные образовательные программы, автоматизация учебного процесса и его 

упрощение, он может быть виртуальным помощником в образовательной платформе, 

развитие виртуальной реальности, повышение доступности образования, разработка новых 

методов обучения, развитие исследований в сфере образования, удобность и доступность 

изучаемого материала, оптимизация учебного процесса, и, конечно же, интересное и 

интерактивное обучение [4].  

Особенно проблемы, с которыми столкнулся сектор образования в период COVID-19, 

использование инструментов ИИ ясно выделяются, и остается актуальным на сегодняшний 

день. Однако социальные вызовы не ограничиваются лишь пандемиями; некоторые из них 

существуют постоянно, включая доступ к образованию, трудности с посещением 

традиционных классов и финансовые затруднения. Существует множество решений для этих 

проблем, однако данное исследование сосредоточено на технологии, предлагающей решение 

в виде искусственного интеллекта [5]. 

Представляется ряд положительных сторон использования приложений искусственного 

интеллекта, которые автоматизируют рутинные задачи, преподаватели могут сэкономить 

время и больше сосредоточиться на индивидуальных потребностях учащихся, таких как 

оценка работ, написание отчетов или планирование уроков. В результате технологии 

искусственного интеллекта помогают преподавателям удовлетворять уникальные 
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потребности учащихся, повышая качество образования и обогащая учебный опыт. Для 

непосредственной помощи студентам существуют чат-боты, разработанные с 

использованием технологий искусственного интеллекта. Вот несколько примеров, когда чат-

боты могут помочь студентам. Данный инструмент может предлагать немедленные ответы на 

запросы студентов по широкому кругу предметов и тем, помогая им оперативно решать 

любые проблемы, с которыми они сталкиваются во время учебы. Инструменты 

искусственного интеллекта также могут служить напоминаниями учащимся о предстоящих 

занятиях, сроках, тестах и других важных событиях в их учебном расписании [6].  

На сегодняшний день есть множество информационно – компьютерных инструментов, 

которые повышают мотивацию студентов и упрощают и делают учебный процесс более 

качественным. Например, карманный проектор, с помощью которого визуализация учебного 

материала доступно каждому и объём портативного проектора позволяет удобно носить 

собой. Google Cardboard, который позволяет при изучении нового материала увеличивает 

процессы 3D формате. Google glass – это экспериментальные очки на сегодняшний день 

приобретают большую популярность. С помощью него можно записать видео объяснения 

учителя во время урока, записи или рисунок  на доске  можно с лёгкостью  переписать [7]. 

Также онлайн-ресурсы имеют значительный потенциал для преодоления 

ограниченности содержания, актуальности и формы подачи информации традиционных 

учебников. Скудность иллюстративных материалов печатных изданий преодолевается через 

мультимедийные средства визуализации биологических объектов и процессов, доступные в 

цифровом формате. К примеру, в преподавании биологии невозможно наглядно 

продемонстрировать без использования анимированной графики, например, 

пространственную структуру липидов, органоидов клетки, процессов пиноцитоза и 

фагоцитоза и др. [8]. 

Особый интерес представляет использование образовательным платформ. Пример, 

искусственный интеллект значительно повышает эффективность, скорость и доступность 

непрерывного обучения. Примеры успешного применения включают приложение Duolingo, 

которое предоставляет возможность изучения языков более чем 500 миллионам 

пользователей [9]. 

В процессе оценки студентов применение искусственного интеллекта может 

осуществляться через метод тестирования. Данный метод исключает влияние человеческого 

фактора, что может быть как преимуществом, так и недостатком. Кроме того, благодаря 

эффективным методам оценки искусственный интеллект способен прогнозировать успехи 

учащегося, формировать статистику и делать предположительные выводы о завершении 

курса студентом и уровне его результатов [10]. 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимость адаптировать методы 

обучения к социально-психологическим особенностям современного поколения студентов: 

шире внедрять различные формы визуализации, разбивать информацию на законченные 

фрагменты, использовать практические примеры. Данное исследование рассматривает 

эффективность использования набора функций Телеграм–канала: публикации учебных 

гипертекстов с иллюстративным медиаконтентом, хэштегами (ключевыми словами, 

облегчающими поиск) для удобства навигации, оцениванием доступности каждого поста по 

обратной связи в виде лайков (реакция студентов с помощью одного из выбранных символов) 

и опросов. Разработано целостное дидактическое решение по использованию Телеграм- 

канала для преподавания биологии в колледже. Определен набор функциональных мер и 

возможные перспективы их использования, в том числе на продвинутом уровне.   Опыт 

использования системы подтверждает повышение доступности и индивидуализации 
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обучения, что представляет возможность дальнейшего развития образовательных технологий 

с использованием каналов дистанционного обучения. Использование телеграм-канала в 

качестве дидактического инструмента для оцифровки обучения, продиктованной 

возрастающей ролью мобильных приложений в обществе. Они могут предоставить - 

интерактивность, доступность, скорость и скорость обучения. В качестве методологии 

используется метод дифференциации как инструмент выявления дидактических и 

педагогических сущностей в используемых цифровых сервисах, исследование, 

педагогических экспериментов.  

В ходе опроса 55 студентов первого курса Таласского гуманитарно-естественно-

научного факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, 

обучающихся по специальностям 030503 — «Правоведение» и 050709 — «Преподавание в 

начальных классах», среди которых 30 девушек и 25 юношей в возрасте 15–16 лет, было 

выявлено, что в качестве основного средства обмена учебной информацией они предпочли 

Телеграм-канал. По мнению респондентов, их выбор обусловлен такими преимуществами, 

как оперативность оповещений, удобный и интуитивно понятный интерфейс, интеграция с 

персональным профилем, возможность оставлять комментарии и другие функциональные 

возможности. Несмотря на обилие альтернативных средств передачи информации и наличие 

специально разработанных учебных приложений, Телеграм оказался самым 

распространенным средством общения среди студентов и более удобным для использования 

в учебных целях. Конечно данный фактор упрощает его применение в образовательном 

процессе. Можно размещать краткие конспекты, презентации уроков, фотографии записей на 

доске и ссылки на дополнительные источники для углубленного изучения темы. У студентов 

вырабатывается привычка задавать на канале вопросы, что они не успели обсудить на уроке. 

Учебная мотивация приобретает непрерывный характер, и общение становится более 

открытым и эффективным (Рисунок 1).  

 

   

 

Рисунок 1. Пример дидактических карточек, размещенных в Телеграм-канале: а) Мем по теме 

«Мышцы»; б) Гиф-анимация «Фагоцитоз» (материалы получены из открытых источников) 

 

Чтобы поддерживать учебную мотивацию и создавать позитивный эмоциональный фон, 

целесообразно публиковать результаты индивидуальных достижений студентов, такие как 

фотографии наиболее наглядных схем и рисунков, текстовые материалы, а также 

видеоответы у доски (при наличии согласия студента). Для самопроверки предусмотрен 

отдельный набор карточек с вопросами, вариантами ответов и пояснительными 

комментариями. Для выполнения таких заданий на канале реализована функция голосования.  
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Навигационный пост с перечнем ключевых слов (хэштегов) создаётся в закрепленных 

сообщениях, чтобы упростить поиск материалов по различным критериям: теме, термину, 

номеру параграфа. Это позволяет каждому студенту быстро находить и изучать необходимый 

материал в удобное время. Таким образом, весь иллюстративный материал 

систематизируется и представляется в удобной форме. Данные об успеваемости студентов 

подтвердили эффективность использования Телеграм-канала как учебного инструмента при 

изучении биологии в колледже, что соответствует поставленной цели исследования (Рисунок 

2). 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели успеваемости студентов колледжа 

 

Таким образом, использование Телеграм-канала показало результативность 

использования канала для стимулирования самообразования, углубленного изучения 

дисциплины, реализации групповой работы. Регулярное размещение материалов, 

содержащих яркие визуальные образы, способствовало закреплению изученных тем. 

Предложенная система навигации с использованием ключевых слов обеспечила возможность 

дифференцированного обучения на различных уровнях и удобный поиск материалов для 

повторения. Оригинальным решением оказалось размещение контента, сделанными самими 

учащимися, что дополнительно мотивировало к более качественной и продуктивной работе 

на уроке биологии. Такие инструменты геймификации, заложенные в функционале Телеграм, 

как лайки, рейтинги, голосования, комментарии к наиболее интересным публикациям, весьма 

эффективно действовали в качестве внешних форм мотивации и позволили вовлечь студентов 

в образовательный процесс даже наименее интересующихся предметом учащихся. В своих 

исследованиях О. Л. Доненко проанализировал эффективность двух подходов к обучению: 

традиционного и современного. В эксперименте участвовали ученики «Школы 1» и «Школы 

2» Симферопольского района. В «Школе 1» использовался классический метод обучения, 

тогда как в «Школе 2» применялся современный подход. По результатам исследования было 

выявлено, что использование искусственного интеллекта не только способствовало 

повышению академической успеваемости учащихся, но и принесло ряд дополнительных 

положительных эффектов. Внедрение ИИ в образовательные системы позволило 

преподавателям более эффективно распределять учебную нагрузку и оптимизировать 

учебный процесс [11]. 

Таким образом, можно заключить, что применение искусственного интеллекта 

способствует повышению качества образования студентов, что является актуальной 
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необходимостью в современных условиях. ИИ представляет собой стремительно 

развивающуюся сферу в образовательной среде, поскольку способен собирать, анализировать 

и интегрировать информацию. Анализируя данные об их предпочтениях в обучении, а также 

об индивидуальных сильных и слабых сторонах, ИИ может разрабатывать 

персонализированные образовательные стратегии и оказывать дополнительную поддержку в 

процессе обучения. 
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Abstract. Creativity is a crucial skill for the 21st century, especially for young learners in 

primary education. Problem-Based Learning (PBL) has emerged as an effective pedagogical 

approach to fostering creativity by engaging students in real-world problems and encouraging 

critical thinking. This paper explores the theoretical foundations of PBL and its role in developing 

creativity in primary school students. The study examines historical perspectives, provides 

definitions of key terms, and reviews scientific perspectives on creativity development. 

Additionally, the research outlines methodologies, discusses results, and presents conclusions on the 

effectiveness of PBL in enhancing creative thinking among young learners. 

 

Аннотация. Креативность является важнейшим навыком в 21 веке, особенно для 

учащихся начальной школы. Проблемно-ориентированное обучение (PBL) возникло как 

эффективный педагогический подход к развитию креативности путем вовлечения учащихся в 

решение реальных проблем и поощрения критического мышления. В этой статье 

рассматриваются теоретические основы PBL и его роль в развитии креативности у учащихся 

начальной школы. В исследовании рассматриваются исторические перспективы, даются 

определения ключевых терминов и рассматриваются научные перспективы развития 

креативности. Кроме того, в исследовании излагаются методологии, обсуждаются результаты 

и представляются выводы об эффективности PBL в развитии креативного мышления у 

учащихся младшего возраста.  

 

Keywords: creativity, primary education, problem-based learning, critical thinking, innovative 

teaching methods. 

 

Ключевые слова: креативность, начальное образование, проблемно-ориентированное 

обучение, критическое мышление, инновационные методы обучения. 

 

The development of creativity in primary school students is essential for their intellectual 

growth and problem-solving abilities. Modern education aims not only to provide knowledge but 

also to develop skills that prepare students for future challenges. Problem-Based Learning (PBL) 

has gained prominence as a student-centered approach that fosters creativity by engaging learners in 
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real-world challenges. This paper investigates how PBL influences creativity in young learners, 

emphasizing its theoretical background and practical implications. 

Primary school students have unique psychological and pedagogical characteristics that 

influence their learning processes. At this stage, children exhibit high levels of curiosity, 

imagination, and emotional sensitivity. According to Piaget (1952) [1], primary school-aged 

children are in the concrete operational stage of cognitive development, meaning they begin to 

develop logical thinking but still rely on tangible experiences. Vygotsky (1978) emphasized the 

importance of social interaction in learning, proposing that children develop higher cognitive 

functions through guided experiences with teachers and peers. 

Pedagogically, young learners benefit from active, hands-on learning experiences that engage 

their senses and emotions. Bruner (1960) argued that discovery-based learning is particularly 

effective at this stage, as it allows students to construct their understanding through exploration. 

Additionally, Erikson (1950) described the developmental crisis of industry vs. inferiority, 

suggesting that children at this age seek to develop competence and confidence in their abilities. 

Therefore, instructional approaches that encourage creativity, problem-solving, and collaborative 

learning align well with their developmental needs [2, 3]. 

The concept of creativity has evolved over time, with early theories focusing on individual 

talent and artistic expression. Plato and Aristotle discussed the nature of creativity in philosophy, 

linking it to divine inspiration and logical reasoning.  

In the 20th century, scholars such as J. P. Guilford (1950) emphasized the importance of 

divergent thinking in creativity. Guilford's model of intelligence identified creativity as a distinct 

cognitive function, highlighting fluency, flexibility, originality, and elaboration as key elements [4]. 

In the context of education, John Dewey (1938) advocated for experiential learning, laying the 

groundwork for PBL. Dewey's theories emphasized that learning should be student-centered, 

inquiry-based, and directly connected to real-life situations. The shift from traditional rote 

memorization to inquiry-based learning has shaped modern educational practices, making PBL a 

significant tool for creativity development in schools [5]. 

P. Guilford (1950) defined creativity as the ability to generate multiple and unique solutions to 

a given problem, emphasizing divergent thinking. Vygotsky (1978) considered creativity a social 

construct, influenced by cultural and educational interactions. For this study, creativity is defined as 

the ability to produce original, useful ideas through imaginative thinking and problem-solving. 

Vygotsky (1978) argued that creativity is a social and cultural construct influenced by interactions 

and experiences. According to Amabile (1996), creativity arises from intrinsic motivation, domain-

relevant skills, and a conducive learning environment. Sternberg and Lubart (1995) introduced the 

Investment Theory of Creativity, proposing that creative individuals "buy low and sell high" in 

terms of ideas, meaning they take risks on unconventional solutions. Research indicates that 

structured problem-solving activities can enhance cognitive flexibility, leading to higher creativity 

levels among students [6]. 

Barrows and Tamblyn (1980) described PBL as an instructional strategy where students learn 

through structured problem-solving experiences. It encourages critical inquiry, collaboration, and 

self-directed learning. In this study, PBL refers to a student-centered teaching method that engages 

learners in real-world problem-solving. PBL is a powerful instructional strategy that encourages 

students to engage in complex, real-world problems requiring critical analysis and creative 

solutions. Research shows that PBL fosters deeper learning by encouraging exploration, 

experimentation, and reflection [7].  

According to Paul and Elder (2001) critical thinking is the ability to analyze, evaluate, and 

synthesize information systematically. For this paper, critical thinking is viewed as a fundamental 
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skill in PBL that enhances students' problem-solving and reasoning abilities. Consequently, critical 

thinking, an essential component of PBL, enables students to assess information, question 

assumptions, and develop well-reasoned conclusions. Students engaged in PBL tend to be more 

independent, collaborative, and motivated learners, demonstrating enhanced cognitive flexibility 

and problem-solving skills [8]. 

In summary, creativity, problem-based learning, and critical thinking are interconnected 

components of an innovative educational approach. Creativity involves generating original ideas, 

PBL provides a structured framework for applying these ideas in real-world contexts, and critical 

thinking ensures systematic reasoning and problem-solving. Together, these concepts foster an 

environment where primary school students can develop essential cognitive and social skills for 

lifelong learning. 

PBL can be categorized into different types based on the level of structure and student 

autonomy: 

Fully Open PBL: Students define problems themselves, research independently, and develop 

solutions with minimal teacher intervention. 

Structured PBL: Teachers present predefined problems, guiding students through research and 

discussions while maintaining student-driven inquiry. 

Collaborative PBL: Emphasizes teamwork, where students work collectively to develop 

creative solutions. 

Critical thinking within PBL can be developed through: 

Analytical Thinking: Encouraging students to deconstruct complex problems into smaller, 

manageable parts. 

Logical Reasoning: Teaching students to follow structured thinking patterns to assess 

information validity. 

Reflective Thinking: Engaging students in self-assessment and evaluation of their problem-

solving processes [9]. 

This study employed a mixed-methods approach, incorporating both qualitative and 

quantitative methodologies. Data collection involved classroom observations, semi-structured 

teacher interviews, and student performance assessments. The research was conducted in three 

primary schools, with students aged 7-10 participating in PBL activities designed to stimulate 

creativity. Materials included: 

Open-ended questions to encourage critical thinking by prompting students to explore 

multiple solutions rather than relying on rote memorization. 

Group discussions to foster collaboration, allowing students to articulate ideas, challenge 

perspectives, and refine creative solutions through peer interaction. 

Project-based tasks to stimulate idea generation by engaging students in hands-on, inquiry-

based assignments that mirror real-world problems. 

Reflection exercises to assess cognitive flexibility, encouraging students to analyze their 

problem-solving approaches and consider alternative strategies. 

Structured observation checklists to evaluate student engagement, tracking participation, 

enthusiasm, and responsiveness during PBL activities. 

Teacher questionnaires to assess instructional effectiveness, collecting feedback on PBL 

implementation, student progress, and perceived challenges. Students' creative progress was 

measured using the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), which assess fluency, originality, 

and elaboration. Statistical analysis was applied to compare pre- and post-intervention results, and 

thematic analysis was used for qualitative data interpretation [10]. 
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Findings suggest that PBL positively impacts creativity development by encouraging 

exploration and experimentation. Students engaged in PBL demonstrated improved cognitive 

flexibility, originality, and confidence in expressing ideas. Collaborative learning environments 

facilitated peer interaction, fostering diverse perspectives and innovative solutions. Teachers 

reported increased student motivation and engagement compared to traditional teaching methods. 

Moreover, students exhibited enhanced problem-solving skills and a greater willingness to take 

intellectual risks. 

PBL is a powerful strategy for fostering creativity in primary education. Educators should: 

Incorporate open-ended tasks to encourage divergent thinking; Foster a collaborative 

classroom environment; Use reflection exercises to help students assess their own learning. 

By shifting from passive learning to active problem-solving, students develop essential skills 

such as critical thinking, collaboration, and innovation. 

The process of developing creativity in primary school students through project-based 

learning (PBL) is an important tool for developing critical thinking skills, independence, and the 

ability to solve non-standard problems. Incorporating PBL into the educational process not only 

promotes knowledge acquisition, but also develops a creative approach to the topics being studied. 

This allows students to actively interact with the world around them, applying the acquired 

knowledge in practice, which develops their imagination and self-confidence. 

The PBL method helps create a learning environment in which students learn, experiment, 

and solve real problems. This active form of learning increases children's motivation and helps them 

see the practical significance of the educational material, which makes the learning process more 

interesting and meaningful. As a result, children begin to value creativity not only as an abstract 

ability, but also as an important part of personal development and success in life. 

Thus, the PBL methodology is a powerful tool for developing creativity in elementary grades, 

contributing to the comprehensive development of the child’s personality and preparing him for 

future challenges and tasks. 
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Abstract. This article discusses the topic of "Developing Students' Speech through Didactic 

Games." It focuses on the development of students' language and its significant aspects, 

emphasizing the importance of didactic games. Games, through the use of active methods in the 

educational process, engage students and enable them to deepen their knowledge. The article 

analyzes the main types of didactic games and how they help enhance students' vocabulary, logical 

thinking, and creativity. In increasing students' lexical knowledge, games play a crucial role in 

teaching correct word usage and ensuring grammatical accuracy in speech. Moreover, games are 

beneficial in developing teamwork, using essential linguistic techniques, and fostering creative 

thinking, thus boosting interest and motivation in language learning. Didactic games offer great 

potential in the educational process to help develop students' speech. 

 

Аннотация. Рассматриваются методы развития личности учащихся посредством 

дидактических игр. Основное внимание уделяется языковому развитию учащихся и его 

аспектам, которые в настоящее время вызывают проблемы, с акцентом на важность 

дидактических игр. Игры привлекают учащихся за счет использования активных методов в 

процессе обучения и способствуют углублению их знаний. Проанализированы основные 

типы дидактических игр и то, как они помогают учащимся улучшить свой словарный запас, 

логическое мышление и творческие способности. Игры играют решающую роль в обучении 

учащихся правильному использованию слов и обеспечении грамматической точности речи в 

улучшении лексических знаний. Кроме того, игры способствуют развитию командной 

работы, применению важных лингвистических методов и способствуют творческому 

мышлению, тем самым повышая интерес и мотивацию к изучению языка. Дидактические 

игры предоставляют большие возможности для развития личности учащихся в процессе 

обучения. 

 

Keywords: didactic game, motivation, education, speech education, language learning. 

 

Ключевые слова: дидактическая игра, мотивация, воспитание, речевое воспитание, 

изучение языка. 
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First of all, children's speech begins with their family and parents. It is necessary that the 

"communication" between the child and the parents should be very broad. Even if a child cannot 

speak until he goes to kindergarten, he will understand the words and then learn them on his own by 

playing with children in kindergarten and adding additional words to each other. The inability of 

children to talk a lot is one of the most serious problems they currently face. Not to mention crying 

or sitting still when we film funny cartoons or videos on the phone in English or Russian that the 

child does not understand, our children do not know what language to speak. We need to teach him 

how to draw beautiful things without dirtying them, like a "child". While the child is crossing the 

threshold of school, it is best to train the child, sing, dance, play games in which the entire part of 

the child's body can move, and sing. By the time the child crosses the threshold of school, we must 

make efforts for his comprehensive development. Preschool children are mobile, perceive things 

very quickly, and quickly learn what to do and what not to do. In the development of preschool 

children, each educator can try different methods depending on their level. Each method used 

develops the child pedagogically, psychologically, and physically. For example:  

1. The method of learning through games. Through games, conditions are created for the 

comprehensive development of children's character and abilities.  

2. Methods for introducing different types of entertainment and art. Through musical 

broadcasting accompanied by music, body coaching skills, identifying a child's instincts through 

drawing, the ability to communicate through staging, distinguish between black and white, good 

and bad, through crafts based on the movements of each part of the child's body, conditions are 

created for his growth.  

3. A method of getting to know the world around you. By taking children out into nature and 

introducing them to it, the child's inner world and instincts are activated, and children learn more 

and more to approach nature.  

4. Methods of book reading and communication. By reading books, you can develop a child's 

thinking. The more you communicate with each child, the more opportunities they have to open up 

and get to know their inner world better.  

5. The method of mathematical and logical games. Math and logic games can improve a 

child's thinking skills and teach a child to make their own decisions in a short period of time, to 

solve something quickly. 

Every child has special values that deserve praise, and I think every teacher should educate 

children using different methods to guide them properly, ensure proper development and 

motivation. Therefore, involving students in classes, developing their perception, thinking, 

language, vocabulary, speech, and communication requires special skill and hard work from the 

teacher. The basics of teaching elementary school students are very difficult for teachers. Therefore, 

primary school teachers need to constantly seek and comprehensively develop themselves. 

Currently, there are many different teaching methods, but how to use them? In which case? Use a 

teacher-independent one. Since 1st grade students have just crossed the school threshold and have 

just learned how to sit at their desks, it is also very difficult for them to sit in one place for 45 

minutes. Therefore, as Krupskaya notes in her works, “just by playing with children, you can find 

out what kind of person they will become in adulthood. Students who hold leadership positions in 

the game have a strong organizational side, and many of them hold leadership positions.” Through 

the game, you can learn a lot and teach children a lot. Especially for these 1st graders, if the lesson 

takes place through a game, it will be easy for the students. The main goals set by the teacher in the 

lessons in the preparatory classes for school are: the development of children's thinking, perception 

and language. Children aged 3-6 years have especially developed both perception and thinking. It is 

not enough to teach them a lesson, to explain in simple words, with the help of textbooks. Since 
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young chickens are engaged in carving, the combination of clear, learnable lessons with games and 

didactic games provides significant advantages for both students and teachers. The demand for time 

encourages teachers to develop in a variety of ways, explore new technologies, interactive, 

innovative methods, keep up with new knowledge and keep up with the times. Classes for preparing 

children for school and types of games aimed at developing younger students are also increasing. 

But let's focus on the basic types that we need.: Didactic games are flexible games aimed at 

teaching and educating preschoolers and elementary school students. These games develop students' 

sensory sensitivity (to the size, color, location of objects), observation, attention, awareness, 

thinking, speech, imagination in relation to the environment. The importance of these games in 

moral education is even greater, as they form students' habits of behaving in accordance with the 

norms of behavior, influencing the growth of endurance, independent activity, and sensuality in 

working with children in a group. The games use specially made toys (lotto, pictures, cubes). In 

addition, there will also be word games (for example, puzzles, imitation sounds, games with 

"forbidden words" that simulate language, etc.). In addition to the aforementioned items, the game 

can also use various objects and natural materials (buttons, stones, etc.) used in real life. Didactics is 

also considered one of the most important teaching tools, especially in kindergarten. They follow a 

program designed for different age groups of children.[3]  

For playful students who have just crossed the school threshold, the initial stage of education 

is the most important period for an elementary school student, when it is necessary to develop not 

only reading skills, but also speech skills, speech culture, and assimilate educational material in 

basic subjects. 

Since the age at which a child goes through the first stage of schooling is the age of primary 

school, an important feature of this period is the gradual transition from play to systematic, socially 

organized learning. This process may take some time for each child. Thus, play activities for 

younger schoolchildren in all its forms remain important for their mental development. At the 

beginning of educational activity, it is very difficult for children to cope with the learning load, 

which is accompanied by fatigue and lack of motivation. And here the child's interest in educational 

activities will depend on the teacher, methods and means of teaching school subjects. In this case, 

we must give an appropriate assessment to educational games. Play-plays an important role in how 

a child learns to live and live. Many researchers speak about this, including P.P. Blonsky expressed 

his opinion. Blonsky called the game a "great teacher" because it has a great impact on a child's 

comprehensive development, learning, and acquiring life skills [1]. 

The great Russian teacher K. D. Ushinsky appreciated the game as a powerful educational 

tool. He believed that play plays an important role in the development of a child's independence. 

While playing with children, he emphasized the need to develop their imagination and proper 

character formation. Playing is not just entertainment, it is an important part of a child's 

development. According to Ushinsky, "a child lives in a game, and these experiences leave a deep 

mark on his memory." Therefore, in education, the game should be given special importance and 

directed towards the formation of personal qualities of the child. This point of view is relevant 

today, because through play a child learns to think independently, to be creative, social skills and 

responsibility [6]. 

A. S. According to Makarenko, the game is not just an entertainment activity, it plays an 

important role in the development of the child. During the game, the child should try to overcome 

difficulties, create new things, without being a passive spectator. "In every good game, there is, first 

of all, the action of work, the action of thinking.decimal power, playing without action, playing with 

difficulty is always a bad game. A good game, like a great job, always brings joy to a child, and 

there is the same responsibility in this game as in work.” A.S. Makarenko. This idea is of great 
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importance in the upbringing of a child. Because by playing, the child learns to act and gets the 

opportunity to love work, solve problems and develop creative abilities [4]. 

The game is one of the great wonders of human nature, and its importance in the upbringing 

of children is very great, academician G.N. Volkov noted in his writings. "In the game, words, 

melody, and movements are closely related. Games are a rich and diverse field of activity for 

children. Along with the game, a new art comes into children's lives. Games include songs, dances, 

fairy tales, puzzles, puzzles, etc. b. this is due to the types of folk art, which are the means of folk 

pedagogy. These are life lessons that teach a child to interact with other children,” says renowned 

Russian educator and scientist G. N. Volkova. According to the main idea of this quote, play plays a 

big role in the development of a child's vocabulary. Because words, tone, and movement are closely 

related in the game, and the child actively learns and practices the language [2]. 

The place of play in vocabulary development: 1. Vocabulary enrichment-during the game, the 

child hears and understands new words and begins to actively use them. 2. Improving thinking and 

speech – games help you think logically, speak correctly and express your thoughts clearly. 3. 

Through acquaintance with folk works-songs, fairy tales, riddles, misconceptions-the child 

understands the art of language and masters it. 4. Developing communication skills – 

Communicating with other children while playing, asking questions, answering questions, and 

exchanging ideas improves a child's language skills. Therefore, the game is an effective means of 

teaching a child a language, developing vocabulary and forming a correct culture of speech. 

Didactic games are used not only in preschool institutions, but also in primary education, higher 

education, etc.B.U.C is also widely used in industry. The transition to the stage of primary school 

age is associated with drastic changes in his activities, communication, and relationships with other 

people. Teaching is becoming a leading form of activity, lifestyle is changing, new tasks are 

emerging, new relationships between the child and others. The new social situation introduces the 

child into a world of strictly standardized relationships and requires him to have a strictly organized 

will, which is responsible for the development of executive activities related to the acquisition of 

skills in educational activities, as well as for mental development. The younger student is at the 

stage of active participation in educational activities, so it is very important to stimulate his 

cognitive interest at the present time. A child's curiosity is always aimed at understanding the world 

around him and creating his own picture of this world. During the game, the child experiments and 

tries to establish a causal relationship and dependencies. Didactic games are widely used in the 

classroom, especially when teaching primary school children, since the guiding activity of children 

before entering school was a game, and the guiding activity in educational work after entering 

school is gradually changing. It should also be noted that the use of didactic games facilitates the 

transition from one guiding activity to another, since game forms of learning arouse great interest 

among children. Conducting didactic games involves several stages. 1. Familiarization of children 

with the content of the game, the use of didactic material in it (showing objects, pictures, a short 

conversation during which children's knowledge and ideas are clarified). 2. Explain the course of 

the game and the rules, strictly observing these rules. 3. Direct game actions. 4. Determine the role 

of an adult in the game, whether it's a player, a fan, or a referee. 5. Summarizing and analyzing the 

game. A feature of didactic games is usually the presence of a game situation used as the basis of 

the method. The actions of the participants in the game are formalized, that is, there are rules, a 

strict assessment system, and a procedure for actions are provided [5]. 

A. P. According to Usova, learning in the form of didactic play is based on one of the patterns 

of a child's play activity – his desire to enter into a fictional situation, to act in accordance with the 

motives that the game situation represents. He learns involuntarily, unconsciously, while playing, 
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using the knowledge invested in the game. The best didactic games are based on the principle of 

self-learning, i.e., the game itself directs the child to acquire knowledge and skills [5].  

A didactic game is a collective, purposeful educational activity in which each participant and 

the team as a whole work together to solve the main problem and direct their behavior to victory. In 

such games, children or participants can collaborate with each other, make tactical decisions, and 

develop teamwork skills. It is also one of the effective means used to make the learning process of 

children more exciting and effective. Games play an important role in stimulating students' interest 

in activities and stimulating their learning. Among other things, didactic games are of particular 

importance in language learning and the development of speech skills. Such games can help 

children learn new words, make better use of grammatical structures, and express their thoughts 

more clearly. Especially for elementary school students, they are also more interested in learning 

through a game based on the subject being studied. The essence of didactic games Didactic games 

are aimed at increasing the level of students' knowledge and developing their intelligence and 

creative abilities. Students develop their independent learning and thinking skills by playing games. 

This is especially important in the language learning process, as games help children learn language 

structures, vocabulary, and speech culture. Another feature of didactic games is that they help 

children stay in constant concentration. Students are curious during the game and pay attention to 

the teacher's instructions and the actions of other children in order to express their opinions. With 

this type of game, children develop their writing, reading, and speaking skills, as well as deepen 

their knowledge by helping each other. Didactic games used to educate students in thinking. 

Didactic games are very useful in language learning, as they work at times when children develop 

their speech and writing skills and arouse interest in learning through play. The following are some 

types of games that can be used to develop students' imagination through didactic games.: In Word 

Puzzles: Students are asked to find words and explain their meaning. For example, you might ask, 

"What does this word mean? The game starts with questions like "what should I do?" Students 

easily understand words and their meaning, as well as replenish their vocabulary. In word games for 

completion: The teacher pronounces the initial part of the word, and the children try to finish it 

correctly. Such games can help children learn new words, as well as improve their spelling. 

Picture games: Students look at pictures and make sentences based on them. For example, a 

teacher might show a picture and ask, "What's going on in this picture? He gets answers from 

children with questions like "what should I do?" Children improve grammatical and lexical 

structures by analyzing pictures and making sentences. Role-playing (story games): Students enter 

into a specific role and conduct dialogues. For example, a teacher assigns students the roles of 

"buyer" and "seller" and establishes a dialogue for them. This game helps children to learn speech 

skills, grammatical constructions and social culture. Dictation games: the teacher reads words or 

sentences, and the children check their spelling. This game helps to improve spelling rules and 

writing skills. Y Pronunciation of erroneous words game: Students develop speech skills and diction 

by pronouncing erroneous words correctly and clearly. These games make learning a language fun 

for students and improve their vocabulary, speaking and writing skills. When teachers 

systematically use these games in the classroom, students show more interest in the language and 

gain more effective knowledge. Didactic games have several advantages in the learning process: 

1.Increasing interest: Conducting classes in a playful way for students can increase interest in 

knowledge. Children find the lesson more interesting during the game, and attendance increases. 2. 

Increased motivation: Didactic games increase children's motivation to study. Games help children 

to play lessons and understand their meaning and content. 3.Improve speaking and writing skills: 

Through games, children learn language structures, vocabulary, spelling, and speech culture. For 

example, the correct use of words, the construction of sentences and the development of public 
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speaking skills. 4. There is a social connection condition: through games, Children learn social 

skills, interact with each other and learn together. As a result, teamwork and communication skills 

are also developed in the classroom. 5. Emotional development: Didactic games develop children's 

emotional intelligence, allowing them to learn without stress and in a safe atmosphere. Didactic 

games are very important for the linguistic and cognitive development of children. Games play an 

important role in developing students' speech and writing skills, as they encourage children to learn 

and make the lesson interesting. Through such games, students can learn new words, use 

grammatical structures, better understand social connections, and improve their overall level of 

knowledge. Using didactic games to increase students' motivation can make their learning easier 

and more fun, as well as increase their confidence and motivation. If teachers effectively introduce 

didactic games into the lesson, students can successfully improve their speaking and writing skills, 

as well as increase interest in learning. Scientists have come up with a simple idea that if we change 

the means of learning and make the learning process more interesting, we can create a "healthy 

appetite" for knowledge among schoolchildren. A didactic game is a textbook that arouses curiosity 

and removes barriers to knowledge [4].  

The cycle of didactic play in the education of students Didactic games play an important role 

in the development of students' speech. They help students learn new words, reason, use 

grammatical constructions, and speak fluently. In this process, the cycle of didactic games consists 

of five main stages.: 1. Preparatory stage: At this stage, the teacher performs the actions necessary 

to organize the game. The goal is to choose the right games aimed at developing students' speech 

skills. 2. The stage of explanation (briefing): At this stage, the teacher explains the rules and the 

purpose of the game to the students. 3. Gameplay (execution stage): At this stage, the game is 

actively implemented, and students try to use the language. 4. The stage of summing up and 

analysis: after the end of the game, the results are analyzed and the success of the students is 

recorded. 5. Reflection and reinforcement stage: At this stage, the language skills acquired during 

the game are consolidated again, and the lesson results are summarized. The cycle of didactic 

games is a sequential process aimed at developing the personality of students. This method 

increases students' vocabulary, helps them speak fluently, and makes language learning fun. If the 

teacher uses these steps correctly and systematically, the language development of students will 

occur faster and more efficiently. Psychological and pedagogical features of conducting didactic 

games. 1. During the game, the teacher must create an atmosphere of trust in the classroom, 

students' trust in their abilities and the realization of their goals. The key to this is the 

conscientiousness, courtesy of the teacher, encouragement and approval of the actions of the 

students. 2. Any game that the teacher suggests should be well thought out and prepared. To 

simplify the game, you can't give up on precision if necessary. 3. The teacher should be very 

attentive to the extent to which students are prepared for the game, especially for creative games in 

which students are given more autonomy. 4. To play, you need to pay attention to the composition 

of the teams. They are selected so that each group has different levels of participants, and each 

group must have a leader [3]. 

The role of the teacher is of great importance when conducting didactic games. This should 

create an atmosphere of trust and friendship for students and increase their self-confidence. The 

teacher's integrity, politeness, and support for student efforts are among the most important factors 

in the gameplay. In addition, it is important that each game is thought out in advance and prepared 

methodically correctly. It is important that precision and discipline are observed during the game, 

but it is also important that the freedom of students is not limited. Special attention is paid to 

creative and independent games that contribute to the personal development of students. You should 

also bring students of different levels together when forming teams during the game. On the one 
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hand, this allows each student to try their hand, and on the other hand, it creates a culture of 

learning and helping each other among peers. Proper organization of didactic games will help to 

foster students' sense of humor, develop creativity and make the learning process interesting. With 

proper teacher organization, games can serve as an effective learning tool for students. Conducting 

didactic games is an effective way to make the learning process fun, effective, and accessible. Their 

psychological and pedagogical features increase students' interest in knowledge and contribute to 

the easy assimilation of educational material. Psychologically, games can improve the emotional 

state of children, increase their motivation, develop memory, logical thinking and creativity.  

Children naturally participate in the learning process, overcome their fears, and learn to 

express their thoughts freely. From a pedagogical point of view, didactic games increase the 

involvement of students in classes, providing them with the opportunity to consolidate and apply 

knowledge. They improve children's speech skills, language skills, and social connections. 

Generally speaking, the proper organization and inclusion of didactic games in the lesson has a 

positive effect on the intellectual and linguistic development of students. Teachers can use this 

method to make the learning process more effective and exciting, as well as create a supportive 

educational environment for students. Didactic games are one of the most effective methods of 

educating elementary school students. We can use such lessons for students even in integrated 

lessons to help them expand their thinking skills, quick perception, fluency of speech and 

vocabulary. Only if a teacher wants to use didactic games in integrated lessons can he give a 

positive result if he plans it in advance and uses it in accordance with the purpose of the lesson [6].  

When using didactic games, we can also teach students to write without mistakes, speak 

without mistakes, working on their spelling and orthoepic mistakes, managing electronic 

whiteboards, writing on them or telling them about their decisions. Games allow students to speak 

freely and clearly, developing their logical thinking and creative abilities. Lessons accompanied by 

game elements can boost students' emotional and intellectual activity and help them learn 

knowledge easily and effectively. In addition, through role-playing and story games, students form a 

culture of social communication and develop social skills. Teachers should combine modern 

pedagogical methods with games to improve children's speech skills and make the educational 

process more exciting and productive. 
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Abstract. Slang words of the Kyrgyz language give the work a special flavor that attracts the 

reader, and tell about their application in practice. It contained information about whether jargon is 

a separate society or a language of a separate world. Thus, the slang was divided into separate 

groups, and it was also noted that the slang used by the first group was completely 

incomprehensible to the second group. With the help of works that use slang words, it is possible to 

properly educate students both pedagogically, psychologically, and socially. We mentioned that 

comparing the life in this job with the life we live might encourage him to choose what he needs. 

 

Аннотация. Сленговые слова кыргызского языка придают произведению особый 

колорит, привлекающий читателя, и рассказывают об их применении на практике. 

Содержались сведения о том, является ли жаргон отдельным обществом или языком 

отдельного мира. Таким образом, сленг был разделен на отдельные группы, и было также 

отмечено, что сленг, используемый первой группой, совершенно не понятен второй группе. С 

помощью произведений, в которых используются сленговые слова, можно правильно обучать 

учащихся как в педагогическом, психологическом, так и в социальном плане. Мы упомянули, 

что сравнение жизни в этой работе с жизнью, которой мы живем, может побудить его 

выбрать то, что ему нужно. 

 

Keywords: historicism, jargon, toponym, integration, lesson, words, Kyrgyz language, Kyrgyz 

literature. 

 

Ключевые слова: историзм, жаргон, топоним, интеграция, урок, слова, кыргызский 

язык, кыргызская литература. 

 

Integration is when we say that the same subject, like a thin thread of uncertainty, is 

transmitted as one of two or more subjects that complement each other.It is safe to say that by 

complementing each other with subjects, we can provide students with a "complete", "holistic" 
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education. Currently, we need to integrate and integrate not only lessons, but also society, people 

who live in society for personal gain. If we don't do this, we will all lose our lives for the sake of 

our personal interests. Society will develop and move forward only if the people living in the 

society are united into a single whole, if one listens to what the other says, respects his opinion, 

expresses additional considerations and learns to make decisions as a whole. We can attend classes 

by integrating our native language with all the subjects we study. Because everything is organized 

through our Kyrgyz language. When teaching a subject, the Kyrgyz language learns historical 

words. If we find historical words in excerpts from Kasymbekov's novel "The Broken Sword", 

combine them with a dramatization, recall the historical words spoken in the work with other 

names, explain and show in practice, then thanks to these subjects many things will remain in the 

memory of students. Historical words or historicisms are words that are used at a certain historical 

moment, and then lose this property and are used only in works that tell a story related to that 

period. They are found both in oral works and in written literature. In addition, when we teach a 

lesson on toponymy or onomastics, we can not only collect toponyms from the epic "Manas", but 

also collect historical words in them and integrate several subjects into one lesson. For example: 

Kyrgyz language-Kyrgyz literature-history-Geography Jargon (from French jargon - a foreign 

word) is a set of features (meanings of words, expressions) that differ from the common language 

and relate only to the speech of a social or professional group. A conditional language or artificial 

words that are understandable only for certain areas. Slang is being replaced by common words that 

most people understand. For example, in English, "bankrupt" is a fee. Slang is used both in fiction 

to reveal people's personalities and to refer to sometimes distorted, mispronounced words. Words 

that, unlike the common language, are understandable only to people in a particular society. We can 

also say that these are nouns that are incomprehensible to people from the second group when they 

talk. 1. Slang arises as a result of informal communication, expressing one's identity, maintaining 

language dynamics, and communicating in a group using individual passwords. For example, if we 

focus on student jargon. 

Student jargon arises in the language of students because of their apparent interests in student 

life. Moreover, students from different educational institutions create their own slang words. 

Common student jargons such as quiet hour (lecture), making a bridge (session), fell (failed the 

exam), debt (failed to complete the session), average or interdisciplinary ("satisfactory"), you're 

going to be ("the best"), Destiny's stepson (student), Happy moments (break), lost hope (drop out of 

school), dangerous words like dream (exam) can be quoted. [1, 2024, p. 264.] It's like artificial 

synonyms of words used that are understandable only to people in a certain field, such as this one. 

We can use these words at our discretion during the lesson or create new slang words individually 

so that the students and the teacher in this class can understand them. Melis Makenbaev was born 

on October 15, 1954 in the town of Rybachy. He graduated from high school in the same city. After 

graduating from the 8th grade, he enters the Chuikov Art College. However, it was not fully 

completed. In 1972, he entered the Kyrgyz State National University, graduating in 1977. In 1978-

1980 he worked as a correspondent for the newspaper Leninchil Yash. In 1980, the writer's first 

novel entitled "childhood" was published, excerpts from which were published in the magazine "--

TOO". For this story, he was awarded the Lenin Komsomol Prize. After that, he worked in various 

places for many years. He was also a drummer and a plasterer. They say he loved buying clothes 

with his hard-earned money. However, he quickly came to the bathroom. It turns out that he gave it 

to tramps on the street or covered someone who was lying on the ground. Not all people have a 

dream, but the Makenbaev family also has a dream that in the last minutes, in the last hours, when 

their child, brother or sister goes on an irrevocable journey, they don't have anyone on their 

eyebrows. That they hadn't heard the last word. During his lifetime, Makenbayev gave his younger 
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brother Taalai the manuscript of the novel "The Night City of the Wind". His younger brother saved 

his brother's savings and decided to publish excerpts from this nine-volume novel in the magazine 

"d-TOO", which subsequently remained unpublished, as the editor of the magazine "d-TOO" 

objected to the publication. In 1987, he was shot in the heart by an unknown assailant and died as a 

result of this injury on April 21, 2002. A noble man who often said, "it doesn't hurt anyone, who 

can't even say no to a child if necessary, Who wants to live in a bar with good people," who rejoices 

like a child, wants to fly freely, set off on an irrevocably early journey. The saddest thing is how 

many more great works have remained unscripted. Even in his low-income life, the writer left his 

great works for Kyrgyz literature. Nevertheless, during literature month, the number of readers 

accessing the works of Melis Makenbaev is decreasing, and it remains unclear whether this is due to 

the fact that they are not included in the curriculum, or because their works do not reach readers. 

That's why I chose the topic of my master's thesis on slang words in the novels of this Melisa 

makenbayeva. For me, the "jargon" in Melis Makenbaev's novels, when I read the words, seems to 

transport them by itself to another world, to another universe. No one has ever been able to describe 

the world that Makenbaev portrayed in his novels in this way. Just as in the life we live in, "jargon" 

words reflecting another separate world make the work so vivid that the brightness, like a painting 

painted with colored paints, paints before the eyes of people's lives in a "hut" or "Bunk" inside a 

hut. For the youth of our time, Makenbaev's novels are an excellent result if we discuss the work 

with the teacher, whether this world will be attracted to us, and in order to avoid such events, the 

student will choose one good profession for himself, learn how to earn and eat halal bread. Melis 

Makenbayev and the words "jargon" used in his works complement each other and open up a whole 

new world, which never ceases to amaze every reader. Before I read these novels, I had never felt 

that the interpreted meanings of the words "slang" were so interesting. 

Reading the novels of this writer, it occurs to me that with the collapse of the USSR, the 

Kyrgyz people became an independent state and had just taken a step forward. This is because at a 

time when money was exchanged, at a time when his exchange rate was low, when his former 

money was just coins and was useless, we easily feel that we are facing events depicting these 

works. Melis Makenbayev himself will be imprisoned twice more. He's been in the first for seven 

and a half months, and in the second for three years. At the time of the second reduction, the writer 

was thirty-seven years old. He got out of prison when he was forty and died before he turned fifty. 

That's why the stories behind bars come to you flawlessly, clearly before your eyes. The writer was 

married twice and had one child. More than once, his mother said, "Your beautiful daughter–in-law 

is standing, just live!" to which she replied, "Maybe I need a female prisoner, not a woman who 

walks straight, cooks my food and washes my shirt," and relatives said she had heard a lot of 

language. Nevertheless, Melis Makenbayev may have fit into this environment, spoke their 

language and lived their lives, so he really needed a woman who could communicate in their 

language, understand their laws, see life behind bars, relate to it and move on. They say that Melis 

Makenbaev liked to buy clothes with his own money. However, it turned out that he quickly put on 

his bathing suits. It is said that he gave it to tramps on the street or covered someone who was lying 

on the ground. It is said that he tried to enter their lives to learn about the life of tramps in order to 

create a novel. That's how he became a tramp, because he was familiar with his dreams inside them, 

envied them, and treated them well. It is said that he was an unusually short-tempered, benevolent 

man who knew how to admit his mistakes, and he was very sorry for some of the rudeness of his 

youth. From the words of journalist Daniyar Isanov, Melisa Makenbayeva: "for example, there were 

days when I lived with the homeless, thinking that I would write a work. Once I even bought one of 

the prostitutes who sold her body, and recorded her dream on a dictaphone until dawn at the hotel, 

and the next day I wrote a novel. A writer must be able to live with this story in order to create a 
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work! - He said. In fact, creating a piece of art is a difficult task in itself, don't all people create a 

piece when there is something easy. There must also be a basis for this, you need to understand it 

down to the smallest detail and think about which story will be the right one to place in which place. 

Moreover, it is very difficult to create works that list such novels, each of which is considered and 

does not overlook anything, and which reflect life behind bars, after they have left it, which make 

the reader want to read the work, saying what happens every time he reads. I am far from the idea 

that the writer's novels are perfect, they also have flaws. But the " criminal" world is very deeply 

rooted. Despite the fact that currently the works are not included in the school curriculum, but are 

integrated with other subjects using other teaching methods, excerpts from some interesting places 

from novels can be used in lessons, and further plots are read by the student with great interest. 

Works written in the field of "detective" in accordance with the requirements of modernity would be 

very interesting for students. In the language of modern youth, we say "detective", but as he himself 

notes: "my novels don't belong to the detective genre, they belong to the best-selling literary genre. 

You write as a more free essay. The same thing is used in world literature. The stories are wittily 

described" - the works belong to the "bestseller" genre. Even if you read the stories that are 

currently being published on online sources that force law enforcement agencies to make unfair, 

unfair decisions in their novels, we know that justice still exists. We are faced with phenomena such 

as injustice, injustice rooted in the former society, unless we treat this society fairly, if we educate 

and educate them in fairness, justice, giving examples of these works for the younger generation. In 

addition, we must prove in practice that slang words in the Kyrgyz language create such great 

works that they can only be spoken in a certain environment, incomprehensible to other people and 

arouse interest in knowing their interpretation. Melis Makenbaev's novels are especially popular in 

adolescence, when the Kyrgyz language is being studied.By analyzing excerpts from this novel, we 

can not only analyze the sentences, but also analyze the text, dwell on the thoughts of each of them 

and direct them in the right direction through the opinions they express. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности применения сервиса на платформе Web 2.0 

LearningApps, а также опыт создания и использования различных упражнений в 

педагогической деятельности и эффективность на уроках химии. Приводятся конкретные 

примеры. Исследование эффективности применения компьютерных заданий по химии при 

контроле знаний и умений на платформе LearningApps.org осуществлялось в ходе 

педагогического эксперимента на базе средней школы №8 Т. Орозматова Ноокенского района 

Жалал-Абадской области. В эксперименте участвовало 54 учащихся 9-х классов данной 

школы. В ходе исследования было установлено, что предложенные компьютерные задания по 

химии на платформе LearningApps.org не только способствуют качественной проверке знаний 

и умений, но и меняют отношение обучающихся к выполнению домашних заданий в лучшую 

сторону. 

 

Abstract. The possibilities of using the service on the Web 2.0 LearningApps platform, as well 

as the experience of creating and using various exercises in pedagogical activities and their 

effectiveness in chemistry lessons are considered. Specific examples are given. The study of the 

effectiveness of using computer assignments in chemistry when monitoring knowledge and skills on 

the LearningApps.org platform was carried out during a pedagogical experiment based on 

secondary school No. 8 T. Orozmatov Nooken district of Jalal-Abad region. The experiment 

involved 54 9th-grade students of this school. The study found that the proposed computer 

assignments in chemistry on the LearningApps.org platform not only contribute to the high-quality 

testing of knowledge and skills, but also change the attitude of students to doing homework for the 

better. 
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В настоящее время образовательный процесс требует широкого применения 

информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Развитие новых технологий будет требовать освоения потенциала новых технологий, 

обучения цифровым навыкам. В связи с этим перед системой образования будет все больше 

возрастать необходимость повышения компьютерной грамотности среди преподавателей и 

учащихся, улучшения образовательной инфраструктуры с учетом цифровых технологий, 

усиления дистанционных и других форм предоставления образования, через меняющуюся 

технологическую среду (https://goo.su/cFcLmWF). 

В современном образовательном процессе становится все более актуальным 

использование цифровых технологий для улучшения качества обучения. Одной из таких 

технологий является платформа LearningApps, которая предоставляет возможность создания 

интерактивных заданий и упражнений, что способствует более активному вовлечению 

учащихся в процесс обучения. Сервис LearningApps.org – это конструктор для создания 

интерактивных упражнений по разным учебным предметам для использования, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Основная идея интерактивных заданий 

заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, 

что способствует формированию познавательного интереса учащихся, который именно 

предназначен для работы с учащимися всех возрастов. Интерактивные упражнения как 

широкий комплекс методических приёмов сочетают в себе наглядность, практическое 

развитие навыков работы за компьютером, диалог учителя и учащегося в процессе обучения. 

Сервис LearningApps.org предназначен также и для разработки собственных интерактивных 

пособий. Этот сервис был создан учеными нескольких европейских университетов: 

Университета образования г. Берн (Швейцария), Университета г. Майнц и Университета г. 

Циттау и г. Гёрлиц (Германия) [2]. 

Каждый учитель может использовать тот или иной модуль для решения конкретных 

задач в своей предметной области: для закрепления теоретических и практических знаний, 

их проверки; могут служить удобной оболочкой для организации различных конкурсных 

мероприятий; для активизации познавательной деятельности обучающихся; задания можно 

создавать и редактировать в режиме онлайн, используя различные шаблоны; применение 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий; создание аккаунта для 

своих учеников – учитель может создавать группу из обучающихся, для которой будет 

собирать «упражнения» и приглашать учащихся к работе; готовые упражнения легко 

встраиваются в блоги и сайты, можно использовать и при работе офлайн 

(https://goo.su/P03L0Q). 

При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org можно создавать следующие виды 

упражнений (Рисунок 1). Рассмотрим возможности использования платформы 

LearningApps.org в практике преподавания химии, в частности при изучении темы «Теория 

электролитической диссоциации». 

Задание 1. Найдите пару веществ – электролитов и неэлектролитов.  

Задание «Найди пару» на LearningApps.org, в котором нужно сопоставить вещества с их 

принадлежностью к электролитам или неэлектролитам. Различать электролиты и 

неэлектролиты на основе их свойств. Ученик должен понимать, какие вещества проводят 

электрический ток в растворе или расплаве (электролиты), а какие – нет (неэлектролиты). 

Задание поможет закрепить это различие на конкретных примерах. Вспоминать и применять 

знания о химических свойствах различных веществ. Для правильного сопоставления ученику 

необходимо вспомнить, какие вещества диссоциируют на ионы в растворе (кислоты, 

основания, соли), а какие – нет (органические вещества, такие как сахар, спирт, и т.д.). 
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Укреплять ассоциативные связи между названием вещества и его свойствами. Сопоставление 

названия вещества с его классификацией помогает лучше запомнить, какие вещества 

относятся к электролитам, а какие – к неэлектролитам. Развивать внимательность и 

концентрацию: Задание требует внимательного анализа каждого вещества и его свойств, что 

способствует развитию этих навыков. Получать мгновенную обратную связь: Если ученик 

делает ошибку, он сразу же узнает об этом и может попробовать снова. Это позволяет ему 

учиться на своих ошибках и лучше усваивать материал (Рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды упражнений в сервисе 

LearningApps.org 

 

Рисунок 2. Пример задания на платформе 

LearningApps.org 
 

В целом, задание «Найди пару» (электролиты/неэлектролиты) – это простой, но 

эффективный способ проверить и закрепить знания учеников о классификации веществ по их 

электропроводности. Оно хорошо подходит для использования в начале изучения темы 

«Электролитическая диссоциация» или для повторения материала. 

Задание 2. Викторина с выбором правильного ответа. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Необходимо 

внимательно прочитать вопрос и выбрать один правильный ответ. Мгновенно проверяется 

правильность выбранного ответа. Из пяти вариантов ответов выберите один правильный.  

Вопросы викторины. Электролиты и неэлектролиты. 

1. Электрический ток проводят: а) раствор глюкозы б) расплав хлорида кальция в) 

раствор глицерина г) расплав серы д) раствор этилового спирта. 

2. К неэлектролитам относится: а) карбонат натрия б) этиловый спирт в) хлороводород 

г) нитрат цинка д) хлорид железа (II). 

3. К хорошо растворимым электролитам относится: а) сульфид серебра б) сульфат калия 

в) гидроксид меди г) карбонат железа (II) д) сульфат бария. 

4. Наибольшое количество хлорид-ионов образуется при диссоциации 1моль: а) хлорид 

меди (II) б) хлорид хрома (III) в) хлорид кальция г) хлорид лития д) хлорид натрия. 

5. С образованием катионов водорода в растворах диссоциируют: а) основные оксиды 

б) кислотные оксиды в) основания г) кислоты д) соли 
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6. Электролитом является каждое из двух веществ: а) глюкоза и этиловы спирт б) 

сахароза и хлорид натрия в) уксусная кислота и бензол г) ацетат натрия и гидроксид натрия 

д) глицерин и хлорид натрия. 

7. С образованием катионов металла и анионов кислотного остатка диссоциирует: а) 

спирт б) гидроксид калия в) бромид цинка г) азотная кислота д) глицерин. 

8. Диссоциация по трем ступеням возможна в растворе: а) хлорида алюминия б) 

ортофосфата натрия в) нитрат алюминия г) ортофосфорной кислоты д) хлорид железа (III). 

9. При диссоциации 1моль хлорида железа (III) в растворе образуется: а) 3моль 

катионов железа и 4моль хлорид-ионов б) 2моль катионов железа и 3моль хлорид-ионов в) 

1моль катионов железа и 3моль хлорид-ионов г) 3моль катионов железа и 1моль хлорид-

ионов д) 2моль катионов железа и 1моль хлорид-ионов. 

10. С образованием водорода и анионов кислотного остатка диссоциирует: а) оксид  

кремния (IV) б) оксид меди (II) в) гидроксид натрия г) сернистая кислота д) сульфат натрия. 

 

Набор вопросов для викторины по теме «Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация» охватывают широкий спектр знаний и умений, которые 

необходимы для понимания этой темы. Викторина с выбором правильного ответа на 

LearningApps.org по темам «Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация» научит учеников следующему: понимание определений и ключевых понятий: 

Викторина проверит знание основных определений, таких как «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «ионы», «катионы», «анионы» и т.д. Классификация 

веществ: ученики учатся классифицировать вещества на электролиты и неэлектролиты на 

основе их химической формулы и свойств. Вопросы могут включать примеры различных 

кислот, оснований, солей и органических веществ. Понимание механизма электролитической 

диссоциации: Вопросы могут касаться процесса распада веществ на ионы в растворе или 

расплаве, роли воды в этом процессе, образования гидратированных ионов. Написание 

уравнений электролитической диссоциации: вопросы могут проверять знание того, какие 

ионы образуются при диссоциации конкретного вещества, и правильное соотношение между 

ними. Например: «Какие ионы образуются при диссоциации серной кислоты?». 

Факторы, влияющие на электролитическую диссоциацию: Вопросы могут затрагивать 

влияние концентрации, температуры и природы растворителя на степень диссоциации. 

Применение знаний на практике: Некоторые вопросы могут быть ориентированы на 

применение знаний об электролитах и неэлектролитах для объяснения различных явлений, 

например, почему растворы электролитов проводят электрический ток, а растворы 

неэлектролитов — нет. Умение анализировать и выбирать правильный ответ из нескольких 

предложенных: Викторина развивает навыки критического мышления и умение выбирать 

наиболее точный и полный ответ из нескольких вариантов. 

Быстро вспоминать и применять знания: Ограниченное время на ответ в викторине 

тренирует быстроту мышления и способность быстро применять знания в новой ситуации. 

Получать мгновенную обратную связь: Как и в случае с «Найди пару», викторина позволяет 

ученикам сразу же узнавать, правильно ли они ответили, и повторять материал, если 

необходимо. Викторина — это хороший способ проверить и закрепить знания учеников по 

темам «Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация» в интерактивной и 

увлекательной форме. 

Задание 3. Укажите с помощью маркеров названия веществ из правой части уравнений 

диссоциации электролитов. Гидрокарбонат кальция, гидрокарбонат натрия,гидроксид бария, 
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нитрат бериллия, нитрат натрия, нитрат цинка, нитрит магния, ортофосфорная кислота, 

сульфат аммония, сульфит калия, угольная кислота, хлорид кальция 

 

 
 

 

Рисунок 3. Пример задания на платформе LearningApps.org 
 

Задание 4. Тип упражнения «Распредели по группам». 

Гидролиз солей. Классификация солей. Даны следующие соли: NaCl (хлорид натрия), 

K2SO4 (сульфат калия), CaHSO4 (гидросульфат кальция), Cu(ClO3)
2
 (хлорат меди), Fe2(SO4)

3
 

(сульфат железа (III)), AlCl3 (хлорид алюминия), Al2S3 (сульфид алюминия), CuSО3 (сульфит 

меди (II)), Al2(CO3)
2
 (карбонат алюминия), Cu(NO3)

2
 (нитрат меди (II)), (NH4)

2
SiO3 (силикат 

аммония), BaSO4 (сульфат бария), CaCO3 (карбонат кальция), Ba3(PO4)
2
 (фосфат бария), AgCl 

(хлорид серебра (I)), Na2СO3 (карбонат натрия), K2SiO3 (силикат калия), Cs2SО3 (сульфит 

цезия), NaHCO3 (гидрокарбонат натрия), 

Распределите предложенные соли на пять групп: 1 группа: Соль сильного основания и 

сильной кислоты. 2 группа: Соль сильного основания и слабой кислоты. 3 группа: Соль 

слабого основания и сильной кислоты. 4 группа: Соль слабого основания и слабой кислоты. 5 

группа: Нерастворимые соли. 

Распределение по группам: 1. Соль сильного основания и сильной кислоты:NaCl 

(хлорид натрия), K2SO4 (сульфат калия), CaHSO4 (гидросульфат кальция). 2. Соль сильного 

основания и слабой кислоты:Na2СO3 (карбонат натрия), K2SiO3 (силикат калия), Cs2SО3 

(сульфит цезия), NaHCO3 (гидрокарбонат натрия). 3. Соль слабого основания и сильной 

кислоты: Cu(ClO3)2 (хлорат меди), Fe2(SO4)
3
 (сульфат железа (III)), AlCl3 (хлорид алюминия), 

Cu(NO3)
2
 (нитрат меди (II)). 4. Соль слабого основания и слабой кислоты: Al2S3 (сульфид 

алюминия), CuSО3 (сульфит меди (II)), Al2(CO3)
2
 (карбонат алюминия), (NH4)

2
SiO3 (силикат 

аммония). 5. Нерастворимые соли:BaSO4 (сульфат бария), CaCO3 (карбонат кальция), 

Ba3(PO4)
2
 (фосфат бария), AgCl (хлорид серебра (I)). 

Растворимость солей нужно проверять по таблице растворимости. Гидролиз солей 

нужно рассматривать после изучения сильных и слабых электролитов, ионных уравнений. 

При создании упражнения на LearningApps.org можно добавить подсказки или объяснения 

для каждой группы, чтобы помочь учащимся, если у них возникнут трудности. 

Задание 5. Распределите вещества на четыре группы в зависимости от протекания 

гидролиза (https://learningapps.org/watch?v=p5d8yn6yt25). 1 группа: Гидролизу не 

подвергаются. 2 группа: Гидролиз по катиону. 3 группа: Гидролиз по аниону. 4 группа: 

Полный (необратимый) гидролиз. 

Ответы: Гидролиз по катиону: CuCl2 , NH4Br, FeSO4, Mn(NO3)
2
, ZnCl2 

https://learningapps.org/watch?v=p5d8yn6yt25
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Гидролиз по аниону: CH3COONa, Na2CO3, Na2S, KCN, Rb2CO3 

Гидролиз по катиону по аниону: CH3COONH4, (NH4)
2
CO3, (NH4)

2
S, Pb(NO2)

2
, Cr2(CO3)

3
  

Гидролизу не подвергается:K2SO4, Ca(NO3)
2
, CsBr, BaI2, LiCl 

Задание 6. Установите соответствие исходных реагентов с продуктами реакций ионного 

обмена. Исследование эффективности применения компьютерных заданий по химии при 

контроле знаний и умений на платформе LearningApps.org осуществлялось в ходе 

педагогического эксперимента на базе средней школы №8 Т. Орозматова Ноокенского района 

Жалал-Абадской области. В эксперименте участвовало 54 учащихся 9-х классов данной 

школы. В ходе исследования было установлено, что предложенные компьютерные задания по 

химии на платформе LearningApps.org не только способствуют качественной проверке знаний 

и умений, но и меняют отношение обучающихся к выполнению домашних заданий в лучшую 

сторону. Использование Сервера LearningApps.org. помогает делать занятия более 

наглядными и интенсивными, выполнить упражнения максимально быстро, привлекать 

пассивных учащихся к активной деятельности на уроке,  повышает мотивацию учащихся к 

занятиям, активизировать познавательный интерес учащихся; реализовывать личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы в обучении; активизировать 

мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) 
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Аннотация. Рассматриваются национальные игры, их условия, правила, воспитательная 

значимость и место в обществе, описанные в эпосе «Манас». Каждый народ отличается не 

только своими традициями и обычаями, но и собственными национальными играми. Цели 

исследования: изучение и обобщение видов традиционных игр в эпосе Манас. Материалы и 

методы исследования: описательно повествовательный метод применялся для описания 

национальных игр в эпосе Манас. Проведен анализ материалов фольклорных, литературных, 

исторических и этнографических источников, научных трудов и исследований с целью 

обобщить теоретический и практический опыт о традиционных народных играх в эпосе 

Манас. Традиционные игры стали неотъемлемой частью жизни народа, они существовали в 

разные исторические эпохи, адаптировались и обновлялись в зависимости от развития 

общества и его потребностей, продолжая свою долгую и значимую жизнь. 

 

Abstract. The article highlights the important role of traditional games in the culture of the 

people, as well as their educational significance and social role. In the epic "Manas," through the 

images of heroes and their interaction with the world and traditions, the characteristics of social and 

cultural norms are reflected, including those conveyed through games. Research purpose: to identify 

the types of games described in the epic, as well as generalize these types to better understand the 

people's traditions and values. Research materials and methods: the descriptive narrative method, in 

this context, not only allows for describing the game process but also delves into the cultural 

context that these games carry. In the epic "Manas," one can see how games serve not only as 

entertainment but also as a means of education, knowledge transfer, maintaining health, and 

strengthening social interaction among people. Thus, the aim of the research is not merely to 

examine games as elements of leisure, but to understand their role in preserving and transmitting 

cultural traditions through generations. 

 

Ключевые слова: эпос, Манас, борьба, состязания. 

 

Keywords: epic, Manas, struggle, competition. 

 

Первоначальные письменные сведения о эпосе, согласно мнению известных 

исследователей Е. Маланова, М. О. Ауэзова, А. Н. Бернштама, В. М. Жирмунского, Б. М. 
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Юнусалиева, К. А. Рахматуллина и других, говорят о том, что события в эпосе «Манас» 

отражают некоторые исторические события периода XV-XVI веков, когда Эне-Сайские 

кыргызы достигали политического подъема. Это связано с тем, что в этот период Эне-

Сайские кыргызы создали крупное государство, которое занимало территорию от 

Манчжурии на востоке до реки Иртыш на западе, от Краснодара на севере до Туркестана на 

юго-востоке, как это известно из истории. Поэтому вполне вероятно, что походы кыргызов 

против шивэйских племен, проживавших в Манчжурии, были отражены в эпосе «Манас» [1]. 

Основной целью Манаса является собирание и объединение кыргызских племен в 

единый народ. Манас говорит: Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып, журт кылдым 

‘Пойманного коршуна я превратил в сокола, из разрозненных племен я собрал народ [2]. 

Интересы государства и его величие – вот основная тема эпоса этого периода. 

Виды народных игр прославляют высокую культуру нашего народа и имеют большое 

влияние на воспитание детей. В эпосе «Манас» говорится о всевозможных народных играх 

таких как ордо: «Ажыбай, Кыргыл чалдары/Ордого башчы коюшкан…» Кыргызы издавна 

играли в ордо племенем или деревней [3]. 

Ранее авторами были рассмотрены проблемы развития критического и творческого 

мышления учащихся при преподавании эпоса «Манас» в специальных профессиональных 

школах с целью уделить внимание построению связей между предыдущими знаниями, чтобы 

понять новые [4]. 

Наиболее древним из военизированных видов состязаний является эр сайыш – 

единоборство всадников на пиках. В этом виде состязаний участвовали бесстрашные воины, 

не боящиеся смерти. Суть поединка состояла в том, чтобы на полном скаку ударом пики 

выбить соперника из седла. Во время эр сайыш часто проливалась кровь, так как вплоть до 

середины XIX в., по данным историков, воины выходили на поединок с боевыми пиками. В 

последующем, эр сайыш стали включать в программу только больших годовых поминок в 

честь известных и знатных людей, который «принимал характер ритуального единоборства, 

целью которого была гибель одного из участников» [5]. 

Ордо – одна из самых распространенных игр кыргызов, дошедших с древних времен до 

современности. Само слово «ордо» означает «ханская ставка, ханский дворец». Игра 

воспроизводит бой за захват ставки. Ордо представлял собой некую военную карту, с 

помощью которой воины обучались тому, как можно победить врага. Нарисованный на земле 

круг означал территорию государства, и соперниками вырабатывался план сражения. 

Выбивание хана означало свержение с трона правителя (clck.ru/3LRzdx). 

Кок-бору (кёк-бору) – кыргызская национальная спортивная игра, которую можно 

назвать футболом на лошадях (Рисунок 1). Только мячом в такой игре является… козлиная 

туша. На кыргызском языке «кок-бору» означает «синий волк». В древности это означало, 

что группа крепких джигитов на лошадях гналась за волком. Самый быстрый всадник 

догонял зверя, убивал его дубиной по голове и клал волка поперек седла. А другие всадники 

пытались отнять у мужчины его добычу (https://goo.su/DSwN). Эта игра описана русским 

учёным Н. В. Сорокиным: «Козёл беспрестанно взлетал в воздух и переходил от одного 

кыргыза к другому. Поймавший круто поворачивал лошадь, мчался в другую сторону [6].  

После большого угощения начинаются народные игры и состязания, описываемые в 

присущей эпосу яркой форме. На поминках Кокетея устраивалась поясная борьба куреш. 

Борьба проводилась на добровольной основе. С каждой стороны выбирались сильные 

богатыри и боролись без ограничения веса борцов и времени. Приз победителю в борьбе был 

определен по эпосу в 600 лошадей и сто верблюдов. Здесь борьба происходит не только за 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 432 

овладение призом, но и за сохранение чести своего племени и рода. Со стороны калмыков 

выходит великан Джолой [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Традиционная игра Кок бору 

 

Знаменитыми состязаниями наших предков являются скачки – ат чабыш и состязания 

на иноходцах жорго салыш. Скачки у киргизов проводились на длинные дистанции – 40–50 

км. Трасса для скачек была не подготовленная, естественная. Обычно скачки проводились 

вверх по течению рек – на берегу [8]. Скачки проводили на различных народных праздниках, 

для них отбирали резвых и выносливых лошадей, способных выдержать дальние расстояния. 

Победитель получал в награду драгоценности или скот. Помимо скачек, в которых лошади 

бегут обычным стилем, также проводились скачки среди иноходцев. Иноходь (жорго) – бег в 

два темпа, когда ноги животного поднимаются и опускаются на землю попарно. Лошадь при 

этом беге как бы переваливается, с одной стороны, на другую, слышно лишь два удара копыт 

(https://goo.su/ei1Xgt). 

Эр эңиш – традиционная кыргызская борьба всадников (Рисунок 2). Эта дисциплина 

была порождена военными нуждами и служила военным целям. Залогом победы в эр эңиш 

являются как умения и сила всадника, так и его лошади. Конь для эр эңиш должен быть 

тяжелым и сильным, обладать устойчивостью, маневренностью, спокойным нравом, 

безукоризненным подчинением всаднику и выносливостью (https://goo.su/ltQuk). 

Тогуз коргоол – значение игры для кочевых тюркских народов, в том числе и кыргызов, 

заключается в том, что воинственный народ в мирное время играл в тогуз коргоол и развивал 

свои способности военно-стратегического мышления. В основе игры лежит завоевание 

войск, богатства и имений врага. При этом, каждый коргоол символизирует одного воина 

(https://clck.ru/3LRzd3). 
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Кыз-куумай – верховое состязание между юношей и девушкой (Рисунок 3). Цель игры 

состоит в том, что юноша должен попытаться догнать девушку. Лошадь наездницы более 

быстрая, и трогается она с места на 5-10 секунд раньше. Если юноша сможет догнать 

девушку, то в награду он получит поцелуй, в противном случае, девушка ударит его плетью [ 

(clck.ru/3LRzdP). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Эр эниш 
 

Рисунок 3. Кыз куумай 
 

Кыргызский народ, опираясь на кочевое существование, военное поведение и 

национальную уникальность, разработал подвижные игры. Эти игры описаны еще в эпосе 

«Манас» и дошли до нашего времени, некоторые из них претерпели изменения в 

зависимости от социальных условий. В основе национальных игр лежат желания, надежды, 

радости, мужество, сожаления, стремление к справедливости и борьба за свободу. 
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Abstract. The physical education of children has always been a focus of attention for both 

Azerbaijani and global scholars. Prominent thinkers such as Nizami Ganjavi, Mahammad Fuzuli, 

Hasan bay Zardabi, Maragali Avhadi, Plato, Aristotle, John Amos Comenius, Jean-Jacques 

Rousseau, Peter Lesgaft, and others have structured children's education and upbringing based on 

age groups. According to the renowned intellectual Hasan bay Zardabi, physical education plays a 

crucial role in successfully implementing intellectual and moral development. P.F. Lesgaft regarded 

physical education as one of the primary tools for shaping willpower, character, moral upbringing, 

intellectual ability, physical activity, and aesthetic appreciation. To improve these qualities, children 

have historically been divided into age groups. The division of children into age groups during the 

educational process has been approached differently by various scholars. The prominent Azerbaijani 

poet and philosopher Maragali Avhadi, when discussing physical education, proposed physical 

exercises and games suited to children’s age periods. This idea of aligning physical education with 

age-specific characteristics should be regarded as a significant development for its time. At the age 

of 7-8, as the bones are still developing and approaching the structure of adult bones, sports that 

require frequent jumping and agility, such as basketball, handball, and long jump, are 

recommended. This is because during this stage, the skeletal system is undergoing significant 

changes, and engaging in such activities helps in promoting bone strength and overall physical 

development. During the age period of 8-12, the development of all organs and systems in children 

and adolescents continues. The ossification of bones and the development of muscles accelerate, 

and by the page of 12, the bones no longer differ from those of an adult. In this stage, sports that 

require agility, flexibility, reaction time, attention, and psychological endurance, such as judo, 

soccer, table tennis, and badminton, can be recommended as suitable sports for children. These 

sports help develop physical and mental skills essential for further growth and development. 

 

Аннотация. Физическое воспитание детей всегда было в центре внимания как 

азербайджанских, так и мировых ученых. Выдающиеся мыслители, такие как Низами 

Гянджеви, Мухаммед Физули, Гасан бек Зардаби, Марагали Авхади, Платон, Аристотель, 

Иоанн Амос Коменский, Жан-Жак Руссо, Петр Лесгафт и другие, структурировали 

образование и воспитание детей по возрастным группам. По мнению известного 

интеллектуала Гасан бека Зардаби, физическое воспитание играет решающую роль в 

успешной реализации интеллектуального и нравственного развития. Для улучшения этих 

качеств детей исторически делили на возрастные группы. К разделению детей на возрастные 
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группы в ходе образовательного процесса разные учёные подходили по-разному. 

Выдающийся азербайджанский поэт и философ Марагали Авхади, говоря о физическом 

воспитании, предложил физические упражнения и игры, соответствующие возрастным 

периодам детей. Эту идею проведения физического воспитания в соответствие с 

возрастными особенностями следует рассматривать как значительное достижение для своего 

времени. В 7-8-летнем возрасте, поскольку кости еще развиваются и приближаются к 

строению костей взрослого человека, рекомендуются виды спорта, требующие частых 

прыжков и ловкости, такие как баскетбол, гандбол, прыжки в длину.  Это связано с тем, что 

на этом этапе скелетная система претерпевает значительные изменения, и занятия такими 

видами деятельности помогают повысить прочность костей и общее физическое развитие.В 

возрастном периоде 8-12 лет продолжается развитие всех органов и систем у детей и 

подростков. Окостенение костей и развитие мышц ускоряются, и к 12 годам кости уже не 

отличаются от костей взрослого человека.На этом этапе в качестве подходящих видов спорта 

для детей можно рекомендовать виды спорта, требующие ловкости, гибкости, скорости 

реакции, внимания и психологической выносливости, такие как дзюдо, футбол, настольный 

теннис, бадминтон.Эти виды спорта помогают развивать физические и умственные 

способности, необходимые для дальнейшего роста и развития. 

 

Keywords: children, physical education, athlete, age group, swimming, acceleration, children 

who start. 

 

Ключевые слова: дети, физическое воспитание, спортсмены, возрастная группа, дети 

которые начинают. 

 

The physical education of children has always been a focus of attention for both Azerbaijani 

and global scholars. Prominent thinkers such as Nizami Ganjavi, Mahammad Fuzuli, Hasan bay 

Zardabi, Maragali Avhadi, Plato, Aristotel, John Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, Peter 

Lesgaft, and others have structured children's education and upbringing based on age groups. 

According to the renowned intellectual Hasan bay Zardabi, physical education plays a crucial role 

in successfully implementing intellectual and moral development. P.F. Lesgaft regarded physical 

education as one of the primary tools for shaping willpower, character, moral upbringing, 

intellectual ability, physical activity, and aesthetic appreciation. To develop these qualities, children 

have historically been divided into age groups. The division of children into age groups during the 

educational process has been approached differently by various scholars. The prominent Azerbaijani 

poet and philosopher Maragali Avhadi, when discussing physical education, proposed physical 

exercises and games suited to children’s age periods. This idea of aligning physical education with 

age-specific characteristics should be regarded as a significant development for its time. 

Plato defined the following age group in nurture.At the age of  3-6 childiren should be 

brought up through games on state playgrounds. At the age of 12-16, they should undergo physical 

training in polestra schools, etc. [1].  

So, Plato considered physical training for children to be most suitable primarily between the 

ages of 12-16. Aristotle divided the period of age into three groups, comprising seven periods: The 

period from birth to the age of 7. The period from 7 to 14 years old. The period from 14 to 21 years 

old. Nizami Ganjavi also shared this perspective. He classified children’s development into three 

stages: the first stage from birth to seven years old, the second stage from seven to fourteen years 

old, and the third stage from fourteen to twenty — one years old. The Czech educator John Amos 

Comenius defined age groups follows: The period from birth to 6 years old. The period from 6 to 12 
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years old.The period from 12 to 18 years old. Jean-Jacques Rousseau defined the age groups of 

children as follows: The period from birth to 2 years old. The period from 2 to 12 years old. The 

period from 12 to 15 years old. The period from 15 years old to the age of maturity. In modern era, 

when involving children in various sports activities, the anatomical and physiological changes in 

their bodies, according to their age group, must be taken into account in a scientifically justified 

form. So, if we look at the growth of children at different ages, we see that the period from birth to 

3 years is considered a period of rapid physical development. 3-6 years old children [77-

84%]  behavioral disorders occur. Fatigue occur often [2]. 

From 6 to 11-12 years old, the development of all organs and systems of children and 

adolescents continues [3].  

The rapid growth period of a child's body occurs from birth to one year and during puberty 

ages 11-15. In this stage, the height increases by 7-8 cm per year, and sometimes even by 10 cm 

[3].  

The period of completion of sexual maturity of young people depends on their gender and 

individual characteristics: It occurs in girls at the age of 12-16, in boys at the age of 13-18. At this 

stage, psychological and physical development mostly ends [2]. 

However, this age classification has recently been demanded to change. This is because the 

issue of acceleration has started to manifest itself. Acceleration, derived from the Latin word 

acceleratio, refers to the speeding up of physical and psychological development during childhood 

[2].  

Therefore, when involving children in sports programs, the age group from previous years 

should be re-evaluated. In the modern era, the development and diversification of sports, along with 

the significant differences in training methods for these sports, make it crucial to determine at what 

age a child should begin practicing a particular sport. An athlete's future level of achievement is 

highly dependent on the sport they choose to pursue in their childhood. Not all children know which 

sport is suitable for their body. Most of them choose a sport based on their parents' wishes or 

because their friends or peers are involved in that sport, without considering whether it aligns with 

their anatomical and physiological structure. Sometimes, children who start a sport this way manage 

to achieve high results later. However, this often happens by chance. In many cases, a child initially 

practices a sport by chance, but eventually either switches to a different sport or, after failing to 

achieve any results, becomes discouraged and completely distances themselves from sports. Many 

children also fail to understand that achieving high results in sports requires more than just planned 

and regular training under the guidance of a highly qualified coach. At the same time, the athlete’s 

anatomical and physiological characteristics, as well as their psychological traits, must align with 

the sport they choose [3]. 

In many countries around the world, this process is carried out in different ways. For example, 

in some countries, children focus only on general physical preparation until the age of 15. 

Afterward, based on certain tests, it is recommended which specific sport the child should pursue. 

In some countries, children are advised to enroll in a specific sport based on their physical 

indicators, body measurements, and psychological condition. In such cases, the child's age and 

enthusiasm for the sport are not taken into account. Long-term observations have led to the 

conclusion that none of the methods mentioned above fully meet the requirements of the modern 

era [4]. 

Based on our long-term observations, it can be concluded that it is advisable to scientifically 

organize the process of selecting a sport for children. A child's height, weight, agility, gender, age, 

and many other characteristics should serve as measurement units to determine which sport is most 

suitable for them. Proper guidance is essential for achieving great success in their future lives. 
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While doing so, it is crucial to take the child's desires into account and provide them with the right 

direction. Numerous observations of children have led to the conclusion that children aged 2-3 can 

perform activities such as running, catching, jumping, playing water games in shallow areas under 

the supervision of a teacher, and simple acrobatic movements. During this age period, children can 

quickly master swimming movements and various acrobatic exercises in line with their 

developmental level. [5]. 

Taking into account the above, it may be more beneficial to use the step-by-step principle in 

choosing a sport for children. Children should be selected not once, but several times in stages, and 

directed to sports training according to the above parameters. [6]. 

At the age of 4-5, children can engage in swimming, dynamic games, gymnastics, running 

over various distances, and jumping. In addition to these activities, considering their weight, 

anthropometric measurements, physiological development, psychological state, and enthusiasm, 

they can also be involved in sports requiring agility and flexibility, such as swimming, acrobatics, 

artistic gymnastics, and others. Children at this age who practice swimming can learn it quickly 

because their long bones are hollow, making their body density lower, and they expend less energy 

to stay afloat. Young children can achieve high results in swimming more quickly. In sports like 

artistic gymnastics and acrobatics, younger children tend to perform better because their joints are 

more flexible than those of adults. While children should focus on one of these sports, they should 

also continue practicing other sports for general physical preparation. It is possible that in the later 

stages of their development, they may find that they are more suited to a different sport [7]. 

At the age of 7-8, as the bones are still developing and approaching the structure of adult 

bones, sports that require frequent jumping and agility, such as basketball, handball, and long jump, 

are recommended. This is because during this stage, the skeletal system is undergoing significant 

changes, and engaging in such activities helps in promoting bone strength and overall physical 

development. During the age period of 8-12, the development of all organs and systems in children 

and adolescents continues. The ossification of bones and the development of muscles accelerate, 

and by the age of 12, the bones no longer differ from those of an adult. In this stage, sports that 

require agility, flexibility, reaction time, attention, and psychological endurance, such as judo, 

soccer, table tennis, and badminton, can be recommended as suitable sports for children. These 

sports help develop physical and mental skills essential for further growth and development. Since 

there is a difference in the physical and sexual growth of girls and boys at the age of 13-14 [8]. 

This difference should be taken into account in the process of involving them in various 

sports. Regardless of the sport chosen, it is advisable for children aged 10-12 to also engage in 

swimming, athletics, basketball, and gymnastics to ensure proper physical development, normal 

growth, and posture formation. The age of 13-14, it is not recommended for children to start sports 

that require special strength and endurance, as the bone development is not yet complete. Sports 

that place significant strain on the body may negatively affect the growth and overall development 

of the child's body. At the age of 13-14, it is appropriate to gradually introduce strength-developing 

movements. During this period, exercises that require endurance, various weight-bearing 

movements, body-weight exercises, and gymnastics movements using equipment (such as pull-ups, 

parallel bars, and jumps on various apparatus) can be taught. Children at this age can regularly 

engage in sports like athletics, judo, football, freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, combat 

sports, weightlifting, and others. After the age of 15 [9]. 

The choice of sport can be tailored based on the child's weight, anthropometric measurements, 

physiological development, psychological condition, and enthusiasm. At this stage, a more precise 

and consistent sport regimen can be established based on these factors. 
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Abstract. This article examines the unique features of organizing and implementing distance 

learning in higher education institutions located in mountainous regions of the Kyrgyz Republic. 

The study focuses on the organizational and pedagogical challenges faced by universities, such as 

limited access to stable internet connectivity, technological infrastructure constraints, and the 

impact of the mountain climate on the effectiveness of online education. The article explores 

strategies and solutions for improving the quality of distance learning in these regions, including the 

use of adaptive learning technologies, specialized teacher training, and the development of flexible 

educational models that account for regional specificities. The findings highlight the need for 

tailored approaches to distance education that meet the unique demands of students and educators in 

mountainous areas. 

 

Аннотация. Рассматриваются уникальные особенности организации и внедрения 

дистанционного обучения в высших учебных заведениях, расположенных в горных регионах 

Кыргызстана. Исследование фокусируется на организационных и педагогических проблемах, 

с которыми сталкиваются университеты, таких как ограниченный доступ к стабильному 

интернет-подключению, ограничения технологической инфраструктуры и влияние горного 

климата на эффективность онлайн-образования. В статье рассматриваются стратегии и 

решения для повышения качества дистанционного обучения в этих регионах, включая 

использование адаптивных технологий обучения, специализированную подготовку 

преподавателей и разработку гибких образовательных моделей, учитывающих региональные 

особенности. Результаты подчеркивают необходимость индивидуальных подходов к 

дистанционному образованию, которые отвечают уникальным потребностям студентов и 

преподавателей в горных регионах. 

 

Keywords: distance learning, mountain climate, higher education, organizational aspects, 
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infrastructure constraints, flexible educational models. 
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In recent years, distance learning has become a crucial component of higher education 

globally. This shift gained particular relevance during the COVID-19 pandemic, when most 

universities were forced to transition to online formats. However, the transition to distance learning 

is not always smooth, especially in regions with unique natural and climatic conditions. One such 

region is the Kyrgyz Republic, a country dominated by mountainous terrain, which presents 

additional organizational and pedagogical challenges for higher education institutions. 

The mountainous climate of Kyrgyzstan is characterized by drastic temperature fluctuations, 

high humidity in certain areas, and hard-to-reach regions, which complicate access to stable internet 

connectivity and technological infrastructure necessary for effective distance learning (Jumanalieva, 

2020). These factors significantly affect the educational process, limiting the ability of both students 

and faculty to participate fully in online classes. According to a World Bank report (2021), many 

regions of Kyrgyzstan suffer from insufficient internet access, creating unequal opportunities for 

students from rural and mountainous areas. 

Despite these difficulties, distance learning remains a promising solution for ensuring the 

continuity of the educational process, particularly in remote areas where traditional teaching 

methods face logistical challenges. In this regard, special attention is paid to the development and 

implementation of adaptive learning technologies that can account for regional specificities and 

needs [2]. The task is not only to ensure access to internet resources but also to prepare teaching 

staff capable of effectively using distance learning platforms in such conditions [1]. 

The organizational and pedagogical aspects of distance learning in mountainous climates 

require more detailed study. This includes not only technical issues such as access to the internet 

and digital technologies but also methodological approaches to online teaching, adapted to the 

specific conditions of the region. As noted by Seydakmatova (2020), traditional pedagogical 

methods used in universities often need revision and adaptation to be successfully applied in 

distance education, especially in challenging climatic conditions. 

This article explores the organizational and pedagogical features of distance learning in higher 

education institutions in the Kyrgyz Republic, particularly in the context of the mountainous 

climate. Based on an analysis of current practices and research, possible solutions are proposed to 

improve the effectiveness of the educational process in such conditions. Special attention is given to 

the preparation of teachers, the adaptation of educational programs, and the use of adaptive 

technologies that can minimize the impact of climatic and infrastructural challenges on the quality 

of education. 

This study employs a mixed-methods approach to comprehensively analyze the organizational 

and pedagogical aspects of distance learning in higher education institutions located in the 

mountainous regions of the Kyrgyz Republic. The combination of qualitative and quantitative 

methods ensures a holistic understanding of the challenges and opportunities associated with 

implementing distance education in such specific geographical and climatic conditions. The 

methodology is divided into several key stages, each focusing on different aspects of the research 

problem: data collection, analysis of technological infrastructure, pedagogical evaluation, and 

interviews with key stakeholders. 

The primary data for this study was collected through online surveys distributed to students 

and faculty members from higher education institutions in various mountainous regions of 

Kyrgyzstan. The survey aimed to assess the accessibility of distance learning tools, the challenges 

faced during online education, and the perceived effectiveness of distance learning platforms in 

these conditions. 

Target Population: The target population consisted of 500 students and 100 faculty members 

from universities located in Naryn, Osh, and Issyk-Kul regions. 
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Sampling Method: A stratified random sampling method was used to ensure representation 

from both urban and rural areas within these regions. 

Survey Design: The survey included both closed-ended and open-ended questions. Closed-

ended questions focused on access to internet services, availability of necessary technology 

(laptops, tablets), and frequency of interruptions due to connectivity issues. Open-ended questions 

explored participants’ views on the adequacy of institutional support and the effectiveness of 

teaching methods used in online classes. 

To complement the survey data, the study conducted a technical analysis of the existing 

internet infrastructure in these mountainous regions. This included reviewing government reports, 

data from local telecommunications companies, and regional development plans. Specific indicators 

such as internet speed, bandwidth availability, and coverage across rural and urban areas were 

analyzed. 

Internet Speed Testing: Speed tests were conducted in collaboration with local authorities in 

sample areas, focusing on both urban centers and more remote locations within the regions. 

Government Reports: The study utilized reports from the Kyrgyz Ministry of Digital 

Development (2021) and telecommunications companies like Kyrgyztelecom to understand current 

infrastructure limitations and ongoing development projects aimed at improving internet 

connectivity in rural and mountainous areas. 

A content analysis was performed on a selection of online courses offered by the participating 

universities. The objective was to evaluate the instructional design, use of technology, and 

adaptability of course materials to the distance learning format, especially under conditions where 

internet access may be limited or unstable. 

Ten online courses from various disciplines (e.g., humanities, sciences, engineering) were 

selected for analysis, based on their popularity and enrollment numbers. 

The courses were evaluated based on the following criteria: 

Degree of interactivity (use of multimedia, quizzes, and discussion forums). 

Flexibility of course materials (availability of downloadable content). 

Use of synchronous (live sessions) versus asynchronous (pre-recorded) teaching methods. 

Adaptability of teaching methods for students with limited internet access. 

The study also evaluated the preparedness and competency of faculty members in conducting 

online classes. A pedagogical assessment was carried out using self-reported data from faculty 

members, combined with direct observations of online teaching sessions. 

Self-Assessment Questionnaire: Faculty members were asked to complete a self-assessment 

questionnaire designed to gauge their confidence in using online platforms, implementing adaptive 

learning technologies, and managing student engagement remotely. Observation: A sample of 20 

online lessons from various departments was observed, with attention to teaching methods, 

interaction with students, and the ability to manage technical difficulties. Key aspects observed 

included the use of student-centered teaching methods, responsiveness to student queries, and 

adaptation of instructional methods to overcome technological barriers. Semi-structured interviews 

were conducted with university administrators to understand the organizational strategies employed 

by institutions to support distance learning in mountainous regions. The goal was to explore 

institutional-level challenges, such as resource allocation, infrastructure improvements, and teacher 

training programs. University administrators from four institutions located in Naryn, Osh, and 

Issyk-Kul regions participated in the study. 

The interviews focused on the following: Institutional support for distance learning 

infrastructure development. Policies regarding faculty training for online teaching. Initiatives to 
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improve student access to necessary technology and learning resources. Strategies for addressing 

connectivity issues in remote areas. 

To complement the institutional perspective, interviews were also conducted with officials 

from the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic and the Ministry of Digital 

Development. These interviews aimed to understand the broader policy context regarding the 

support for distance learning in rural and mountainous areas. 

Key Policy Areas Explored: Government initiatives for improving internet connectivity in 

remote regions. Digital inclusion policies aimed at ensuring equitable access to distance learning. 

Financial and technical support programs for higher education institutions to develop distance 

learning capabilities. 

The quantitative data collected from the student and faculty surveys were analyzed using 

descriptive and inferential statistical methods. Descriptive statistics were used to summarize the key 

findings regarding internet access, availability of technology, and satisfaction with online learning. 

Inferential statistics, including chi-square tests, were employed to assess the relationships between 

geographical location (urban vs. rural) and access to learning resources or technological barriers. 

The qualitative data from open-ended survey questions and interviews were analyzed using 

thematic analysis. This method allowed the identification of common themes related to pedagogical 

challenges, technological barriers, and institutional support in the context of distance learning in 

mountainous regions. The data were coded into categories such as "infrastructure limitations," 

"adaptive teaching methods," and "faculty training," providing a detailed understanding of the 

factors influencing the success of online education in these regions. 

While this study provides valuable insights into the organizational and pedagogical aspects of 

distance learning in mountainous regions, several limitations must be acknowledged: Sampling 

Limitations: Due to logistical constraints, the sample size of faculty members was relatively small, 

which may limit the generalizability of the findings. 

Technological Variability: The study focused on three specific regions (Naryn, Osh, Issyk-

Kul), which may not fully represent the technological infrastructure in other mountainous or rural 

areas of the country. 

COVID-19 Impact: As this study was conducted during the COVID-19 pandemic, certain 

findings may reflect temporary disruptions in internet services and educational policies that were 

not typical of pre-pandemic conditions. 

This comprehensive mixed-methods approach provides a thorough examination of the 

challenges and opportunities associated with distance learning in the mountainous regions of 

Kyrgyzstan. By combining quantitative and qualitative data, the study offers valuable insights into 

the unique organizational and pedagogical aspects of online education in these regions, helping to 

inform strategies for improving educational access and quality in similar contexts. 

The results of this study provide a comprehensive understanding of the organizational and 

pedagogical challenges faced by higher education institutions in the mountainous regions of 

Kyrgyzstan in implementing distance learning. The data collected from surveys, technical 

infrastructure analysis, course evaluations, and interviews with key stakeholders reveal significant 

insights into both the limitations and opportunities associated with distance education in this unique 

geographical context. 

1. Internet Access and Technological Infrastructure. The analysis of internet infrastructure in 

the mountainous regions of Kyrgyzstan has highlighted limited internet connectivity as one of the 

most significant barriers to effective distance learning. These regions, characterized by their rugged 

terrain and remote locations, present unique challenges for the implementation of robust digital 
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infrastructure. The findings reveal that internet availability differs substantially between urban 

centers and more isolated, rural, mountainous areas, resulting in unequal access to online education. 

The study examined internet speed, bandwidth, and overall coverage in three key regions — 

Naryn, Issyk-Kul, and Osh — where many higher education institutions are located. Data was 

collected from local telecommunications providers and verified through independent testing in 

collaboration with local authorities. This analysis focused on comparing urban and rural areas 

within each region to understand the extent of digital inequality. 
 

Table 1  

INTERNET SPEED AND CONNECTIVITY IN MOUNTAINOUS REGIONS 
 

Region Average Internet Speed, Mbps Coverage in Urban Areas, % Coverage in Rural Areas, % 

Naryn 5.2  90 45 

Issyk-Kul 6.7  85 40 

Osh 7.1  95 55 

 

As shown in Table 1, urban areas in these regions have relatively adequate internet speeds and 

coverage for basic online learning, with coverage ranging from 85% to 95%. However, rural areas 

face severe limitations, with coverage dropping below 50% in many cases. For example, rural areas 

in Naryn have an average internet coverage of only 45%, while Issyk-Kul has even lower coverage 

at 40%. This digital divide significantly impacts students and faculty living in these remote areas, 

where access to reliable internet is essential for participating in distance learning programs. 

In addition to coverage, internet speed in rural areas is generally insufficient for bandwidth-

heavy activities such as video conferencing, real-time interaction, or accessing multimedia-rich 

content. The average internet speed across rural locations in all three regions remains below the 

global minimum threshold recommended for effective online education, which is typically around 

10 Mbps for smooth video communication and content streaming [4]. In Naryn, the average speed 

is only 5.2 Mbps, which is far below the standard needed for synchronous learning activities such as 

live lectures. 

The technical analysis also revealed that students and faculty in these areas often experience 

frequent interruptions during live sessions due to low bandwidth, forcing many to switch to 

asynchronous learning methods. These methods include downloading materials in advance or 

accessing text-based resources, which are less bandwidth-intensive. While these methods allow 

students to continue learning, they do not provide the same level of engagement or interactivity as 

live sessions, thus affecting the overall quality of education. 

The stark difference in internet infrastructure between urban and rural areas highlights the 

digital divide that exists within the mountainous regions of Kyrgyzstan. In urban centers like Osh 

City, where 95% of the population has access to stable internet connections, students can participate 

in live online sessions, engage with multimedia resources, and complete assignments with minimal 

disruption. In contrast, students in remote villages often struggle to connect to the internet for basic 

tasks, let alone participate in interactive online classes. 

These findings align with the World Bank's 2021 report, which indicated that rural areas in 

Kyrgyzstan face significant delays in the development of telecommunications infrastructure, largely 

due to the high cost of extending internet services to remote mountainous areas. The report 

emphasized that these regions are often overlooked in national digital development plans, resulting 

in educational inequalities and reduced opportunities for students in rural areas [4]. 

The limited internet access in rural areas has a profound impact on the effectiveness of 

distance learning. Students in these regions are often forced to rely on asynchronous learning 

methods, such as pre-recorded lectures and downloadable reading materials, as they cannot 
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maintain a stable connection for live, interactive sessions. Faculty members, on the other hand, are 

restricted in their ability to implement real-time pedagogical techniques, which are essential for 

maintaining student engagement and ensuring active participation. 

This reliance on asynchronous methods reduces opportunities for real-time interaction 

between students and instructors, which is critical for developing a deeper understanding of course 

material and fostering collaborative learning environments. In response to these challenges, the 

Kyrgyz government has initiated several projects aimed at improving internet infrastructure in rural 

and mountainous regions. According to Kyrgyztelecom, a national internet service provider, there 

are plans to expand coverage and improve bandwidth by 2025, particularly in underserved areas 

such as Naryn and Issyk-Kul. These efforts, while promising, are still in the early stages of 

implementation and are unlikely to provide immediate relief for students and faculty struggling with 

connectivity issues in the current educational landscape. 

The analysis of internet infrastructure in mountainous regions of Kyrgyzstan underscores the 

digital inequalities that affect the quality and accessibility of distance learning. The study highlights 

the need for immediate investments in internet infrastructure and the adoption of more adaptive 

learning technologies that can accommodate the limitations of these regions. Until significant 

improvements are made in the availability and quality of internet services, students in rural areas 

will continue to face obstacles in accessing the full benefits of distance education. 

2. Student and Faculty Perceptions of Distance Learning. The surveys conducted with 

students and faculty revealed several critical challenges to the successful implementation of 

distance learning in mountainous regions of Kyrgyzstan. These challenges can be grouped into five 

main categories: unstable internet connections, limited access to necessary devices, lack of 

institutional support, difficulty in engaging students, and inadequate training for online teaching. 

The responses from both students and faculty highlight the significant technological and 

pedagogical barriers that have impacted the effectiveness of distance education. 

One of the most frequently mentioned obstacles, cited by 76% of students and 62% of faculty 

members, was unstable internet connections. This issue was particularly pronounced in rural and 

remote areas, where internet infrastructure is less developed. The lack of reliable connectivity made 

it difficult for students to attend live online sessions, access educational materials in real-time, and 

interact with their peers and instructors. Many students reported frequent interruptions during live 

lectures, making it hard to follow the lessons and participate actively. 

Faculty members also struggled with connectivity issues, particularly when attempting to 

conduct synchronous teaching sessions, such as live video lectures or discussions. Poor internet 

quality led to delays, technical interruptions, and a general decrease in the effectiveness of the 

learning experience. As a result, both students and faculty often had to resort to asynchronous 

methods, such as sending pre-recorded videos or downloadable documents, which were more 

manageable in areas with limited bandwidth (Jumanalieva, 2020). However, the inability to conduct 

real-time interactions was seen as a significant disadvantage by faculty members, as it limited their 

ability to engage with students dynamically. 

Another significant issue identified in the survey was limited access to necessary devices, 

such as laptops and tablets. 44% of students reported not having reliable access to the required 

technology for online learning. In particular, students from rural areas frequently mentioned that 

they had to rely on mobile phones with limited functionality for accessing their coursework. This 

reliance on mobile phones, which are less suited for more complex academic tasks such as writing 

papers or conducting research, significantly reduced their learning experience and ability to 

complete assignments effectively. 
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In contrast, 30% of faculty members reported limited access to devices or technological tools 

necessary for conducting online classes. Some faculty, especially in more rural universities, lacked 

access to high-quality computers or the software needed to create and deliver interactive online 

lessons. This limitation further hampered the effectiveness of distance learning, as instructors were 

often unable to employ advanced educational technologies or engage students through multimedia 

content [4]. 

Both students and faculty reported a lack of institutional support as a key challenge. 35% of 

students and 40% of faculty members indicated that they did not receive sufficient technical or 

administrative assistance from their institutions. For students, this primarily manifested as a lack of 

access to technical help desks or support services that could resolve issues with their internet 

connections, devices, or learning platforms. This often left students struggling to troubleshoot issues 

on their own, which delayed their ability to participate in online classes. 

For faculty, the lack of institutional support was more focused on the absence of training and 

resources necessary to effectively teach online. Many faculty members indicated that their 

universities had not provided them with enough training on how to use learning management 

systems (LMS), video conferencing tools, or other online teaching platforms [1]. Without this 

support, faculty members found it difficult to fully leverage the potential of these technologies, 

which in turn affected the quality of the instruction they could provide. 

Engagement was a significant concern for both students and faculty during distance learning. 

54% of students reported that they found it difficult to stay engaged during online lessons, 

especially when internet interruptions or device limitations disrupted the flow of learning. Many 

students mentioned that the lack of face-to-face interaction and physical presence made it harder for 

them to remain focused and motivated. 

Faculty members expressed even greater concern about engagement, with 68% stating that 

they struggled to keep students involved during online classes. The lack of real-time feedback, body 

language cues, and physical presence made it more challenging for instructors to assess whether 

students were paying attention or understanding the material. This often resulted in faculty resorting 

to more traditional, lecture-based approaches, which further reduced student interaction. Faculty 

noted that students in rural areas, where internet connections were the least stable, were often 

unable to participate fully in discussions or group activities, leading to a disconnected learning 

experience [2]. 

Lastly, a critical issue raised by faculty was inadequate training for online teaching. 58% of 

faculty members indicated that they had not received sufficient training to effectively transition to 

an online teaching format. Many faculty had minimal experience using digital platforms prior to the 

pandemic, and the rapid shift to online education left them feeling underprepared to adopt new tools 

and methodologies. 

Faculty members highlighted that training sessions, when available, were often too brief or 

too general to address the specific challenges they faced, such as engaging students remotely, 

designing interactive content, or managing technical issues during live classes. This lack of 

preparation contributed to the overall sense of disconnection between instructors and students, as 

many faculty were unable to fully utilize the potential of digital tools to create a more engaging and 

interactive learning environment [3]. 

The results of the surveys with students and faculty members provide valuable insights into 

the critical challenges facing distance learning in mountainous regions of Kyrgyzstan. As shown in 

Table 2, the majority of both students and faculty cited unstable internet connections and limited 

access to devices as major barriers. Additionally, both groups reported that institutional support was 

lacking, which further complicated their ability to adapt to the online learning environment. 
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Engagement was another key concern, with more than half of both groups indicating that 

maintaining focus and participation during online classes was difficult. Finally, the majority of 

faculty members highlighted a significant need for more comprehensive training in online teaching 

methods, which would enable them to provide a more effective and engaging learning experience. 

 

Table 2  

KEY CHALLENGES FACED BY STUDENTS AND FACULTY, % 
 

Challenge Students, % Faculty, % 

Unstable internet connection 76 62 

Limited access to necessary devices 44 30 

Lack of institutional support 35 40 

Difficulty in engaging students 54 68 

Inadequate training for online teaching - 58 

 

These challenges suggest that improving distance learning in Kyrgyzstan’s mountainous 

regions will require a multifaceted approach, including better internet infrastructure, increased 

access to devices, stronger institutional support, and enhanced training for educators. Without these 

improvements, the disparities in educational access and quality between urban and rural areas are 

likely to persist, further exacerbating the digital divide in the country’s education system. 

3. Pedagogical Challenges and Course Design. The content analysis of online courses 

provided by universities in mountainous regions of Kyrgyzstan revealed significant challenges in 

adapting course materials and teaching methods to an online format, particularly in regions with 

unstable or limited internet access. The analysis indicated a heavy reliance on synchronous teaching 

methods, primarily live lectures, which proved problematic for students in rural areas who struggled 

with poor connectivity. As a result, many students faced barriers to full participation in the online 

learning process. 

Synchronous teaching methods, such as live video lectures and real-time discussions, require 

stable internet connections and consistent access to technology. The evaluation of the course 

structure showed that a majority of courses across disciplines — particularly in sciences and 

engineering — were delivered through synchronous formats. Table 3 summarizes the distribution of 

synchronous versus asynchronous methods across various disciplines. 

 

Table 3  

DISTRIBUTION OF SYNCHRONOUS VS. ASYNCHRONOUS LEARNING METHODS 
 

Course Type Synchronous, % Asynchronous, % 

Humanities 65 35 

Sciences 70 30 

Engineering 75 25 

 

As shown in Table 3, 70-75% of the courses in science and engineering relied on synchronous 

teaching methods, such as live lectures. While the humanities disciplines also depended on 

synchronous teaching (65%), they exhibited slightly more flexibility with 35% of the content being 

delivered through asynchronous methods, such as recorded lectures and downloadable materials. 

The reliance on synchronous methods posed substantial challenges for students in rural and 

mountainous regions, where internet access is often unreliable. Students reported frequent 

difficulties in maintaining stable connections during live sessions, leading to missed content and 

reduced opportunities for engagement with the material. In many cases, students were unable to 
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participate in real-time discussions or ask questions, which further hindered their learning 

experience. These findings are consistent with previous studies on online learning in regions with 

poor infrastructure, such as Ivanov (2019), which highlighted the necessity of offering flexible and 

adaptive content in such regions [2]. 

One of the key findings of the study was the insufficient use of asynchronous learning 

materials, particularly in courses that relied heavily on synchronous instruction. The lack of 

downloadable content, such as recorded lectures, reading materials, or interactive quizzes, limited 

the ability of students with poor internet connectivity to access course content at their own pace. As 

a result, many students were unable to keep up with the course material, leading to increased 

dropout rates and lower overall satisfaction with the online learning experience. 

In contrast, the few courses that incorporated more asynchronous methods, such as pre-

recorded video lectures, discussion forums, and assignments with flexible deadlines, were generally 

more accessible to students with limited internet access. These courses allowed students to 

download materials during periods of better connectivity and complete assignments offline. This 

approach provided greater flexibility and autonomy, enabling students to engage with the content 

even if they could not attend live sessions. 

The results of this study align with the findings of Ivanov (2019), who emphasized the critical 

role of adaptive learning technologies in ensuring the success of distance education in regions with 

poor internet infrastructure [2]. The study also highlights the need for greater flexibility in course 

design, particularly in regions where connectivity issues are a known barrier to learning. By 

incorporating more asynchronous learning options, such as downloadable lectures, offline 

assignments, and self-paced activities, universities can improve accessibility and ensure that all 

students, regardless of their location or internet capabilities, have the opportunity to succeed in 

online education. 

The evaluation also revealed that many instructors were unfamiliar with the pedagogical 

strategies required to effectively transition from traditional, face-to-face teaching to an online 

format that addresses the specific needs of students in rural, mountainous areas. Most faculty 

members lacked formal training in online instructional design and were not equipped to modify 

their teaching methods to accommodate the challenges posed by distance learning. This lack of 

pedagogical training further exacerbated the reliance on synchronous methods and contributed to 

the limited use of more flexible, student-centered approaches. 

The findings of this study suggest that a balanced approach to online course design, 

incorporating both synchronous and asynchronous methods, is crucial for addressing the diverse 

needs of students in mountainous regions. While synchronous methods are valuable for fostering 

real-time interaction and engagement, they should be complemented by asynchronous options that 

allow students to access course materials at their convenience, particularly in areas where internet 

infrastructure is underdeveloped. 

Faculty training programs aimed at improving instructors’ competence in online pedagogy 

and the development of asynchronous learning materials could significantly enhance the 

accessibility and effectiveness of distance learning in Kyrgyzstan’s higher education system. Future 

course designs should consider interactive elements, such as quizzes, discussion boards, and 

recorded video content, that students can engage with offline. 

By adopting a more flexible and inclusive approach to course delivery, universities in 

mountainous regions can help bridge the digital divide and ensure that students, regardless of their 

geographical location, have access to quality education. 

4. Institutional Support and Teacher Training. The interviews with university administrators 

and educational policymakers highlighted significant gaps in institutional support for both students 
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and faculty, which have hindered the effective implementation of distance learning in the 

mountainous regions of Kyrgyzstan. Despite ongoing efforts to improve access to digital tools and 

educational resources, many universities continue to face considerable challenges related to budget 

constraints, infrastructure limitations, and a lack of comprehensive teacher training. These 

challenges are further exacerbated by the difficult geographical conditions, which complicate efforts 

to create equitable learning environments across rural and urban areas. 

One of the most pressing issues identified by university administrators was the lack of 

financial resources to adequately support distance learning initiatives. While the pandemic 

catalyzed a rapid shift to online education, many universities were unprepared to manage this 

transition due to limited budgets. Administrators cited that the majority of funding was directed 

towards maintaining basic educational functions rather than upgrading technological infrastructure 

or investing in robust online learning platforms. 

Budget Constraints: Administrators noted that the reliance on free or low-cost platforms, such 

as Zoom and Google Classroom, was widespread. Although these platforms provided a temporary 

solution during the pandemic, they were not always appropriate for the low-bandwidth 

environments typical of mountainous regions. These platforms often struggled with connectivity 

issues, leading to frequent interruptions during synchronous sessions. Asanov et al. (2020) found 

similar results, showing that over 50% of students in rural areas experienced consistent technical 

problems during live classes due to unstable internet connections [1]. 

Infrastructure Limitations: Beyond software issues, administrators emphasized that many 

universities lacked the necessary hardware infrastructure to support comprehensive online learning. 

For example, computer labs in universities were often outdated, and there was insufficient 

availability of laptops or tablets for both students and faculty members. The World Bank (2021) 

noted that only 40% of households in rural Kyrgyzstan had access to a personal computer, 

exacerbating inequalities in educational access during the shift to online learning [4]. 

The lack of adequate teacher training emerged as a significant barrier to the successful 

implementation of distance learning. Faculty members were often ill-prepared to deliver courses in 

an online format, particularly under the technical limitations imposed by the mountainous regions. 

Interviews with administrators revealed that many faculty members lacked both the technical skills 

and the pedagogical knowledge necessary for effective online teaching. This gap in training had a 

direct impact on the quality of education delivered during the transition to distance learning. 

Inadequate Preparation: As indicated in Table 4, across the universities studied, a substantial 

portion of faculty members (40-55%) had not received any formal training on how to use online 

platforms effectively. This lack of preparation was particularly evident at Naryn University, where 

55% of faculty reported receiving no training, while Issyk-Kul University and Osh University also 

reported high percentages of untrained faculty members (50% and 40%, respectively). 

Pedagogical Gaps: The majority of faculty members expressed discomfort in adapting 

traditional, face-to-face teaching methods to an online format. Specifically, they struggled with 

engaging students in online settings, where direct, in-person interactions were absent. 

Administrators acknowledged that training programs implemented at the onset of the pandemic 

were focused primarily on the technical aspects of using platforms like Zoom, rather than 

addressing how to adapt pedagogical approaches to an online context. Faculty members received 

little guidance on how to design interactive online courses, utilize multimedia effectively, or 

manage asynchronous learning to accommodate students with limited internet access. 

Overcoming Technical Limitations: The study found that even fewer faculty members 

received specialized training on how to overcome the specific technical limitations posed by low-

bandwidth environments. In regions where internet connectivity was unstable or limited, faculty 
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members struggled to adjust their teaching methods to ensure that all students could access course 

content. For example, many faculty relied on synchronous lectures, which were impractical for 

students with intermittent internet access. Only a small portion of faculty had been trained to use 

asynchronous methods, such as providing downloadable materials or recorded lectures, which 

would have allowed students to engage with course content offline [3] 

In response to these challenges, some universities have started developing internal training 

programs aimed at equipping faculty members with the necessary skills for online teaching. 

However, these efforts remain limited in scope and unevenly distributed across different 

institutions. 

Osh University, for instance, had the highest percentage of faculty who received formal 

training (60%), thanks to the university’s collaboration with international organizations, which 

provided funding for professional development in online education. This allowed Osh University to 

offer workshops on digital pedagogy, focusing on methods to enhance student engagement in online 

environments, as well as technical skills for managing educational platforms under challenging 

internet conditions. 

In contrast, Naryn University and Issyk-Kul University struggled to implement similar 

training programs due to budgetary constraints and limited access to external funding. The 

administrators of these universities expressed a need for government support and international 

partnerships to expand their training capabilities. Without this, they fear that faculty members will 

continue to face difficulties in providing high-quality distance education, particularly in rural and 

mountainous areas where the digital divide is most pronounced [4]. 

The lack of adequate training had clear consequences for both teaching quality and student 

engagement. Faculty members reported difficulty in adapting their teaching styles to suit the online 

format, resulting in reduced student participation and interaction during virtual classes. Many 

faculty members continued to use lecture-based approaches, which were less effective in an online 

setting, particularly given the technological barriers faced by students. Additionally, the failure to 

integrate interactive elements into the courses, such as discussion forums or multimedia, further 

limited student engagement. The interviews with faculty revealed that those who had undergone 

more comprehensive training were able to implement adaptive strategies to mitigate some of these 

challenges. For example, some faculty members at Osh University adopted blended learning 

approaches, where they combined asynchronous materials (pre-recorded lectures, readings) with 

live, interactive sessions that required less frequent, stable internet connections. These methods 

proved more effective in engaging students, particularly those in rural areas with limited access to 

high-speed internet [2]. 
 

Table 4  

FACULTY TRAINING PROGRAMS FOR ONLINE TEACHING 
 

Institution Formal Training Provided, % No Training, % 

Naryn University 45 55 

Issyk-Kul University 50 50 

Osh University 60 40 

 

As shown in Table 4, Osh University leads in the proportion of faculty who have received 

formal training, followed by Issyk-Kul University and Naryn University. The lack of preparedness 

across these institutions directly impacted the ability of faculty to adapt to distance learning, 

resulting in challenges in student engagement and the quality of online course delivery. 
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The analysis of institutional support and teacher training reveals significant gaps that have 

hindered the success of distance learning in mountainous regions of Kyrgyzstan. While some 

progress has been made, particularly in institutions with external support, many universities remain 

underfunded and under-resourced to adequately train their faculty for the challenges posed by 

online education. Addressing these gaps will require increased government funding, enhanced 

international collaboration, and a stronger emphasis on providing pedagogical training that goes 

beyond the technical use of online platforms. Without such measures, the effectiveness of distance 

learning in these regions will remain limited, particularly for students in the most remote areas, 

where internet connectivity and digital resources are already scarce. 

5. Student Engagement and Adaptive Teaching Methods. The observations of online classes 

conducted as part of this study revealed that student engagement was significantly impacted by the 

type of teaching method employed, particularly when considering the technological limitations 

present in mountainous regions. Specifically, synchronous sessions, which relied on live lectures 

and real-time interaction, faced a high degree of difficulty due to unstable internet connections, 

especially for students residing in rural areas with limited bandwidth. This resulted in lower overall 

engagement and participation, as many students were unable to attend these sessions reliably. In 

contrast, adaptive teaching methods that included asynchronous elements, such as pre-recorded 

lectures and downloadable materials, showed considerably better engagement outcomes. 

Synchronous learning, which involves live participation via video conferencing tools like 

Zoom or Google Meet, was particularly challenging in regions where internet access is unreliable. 

During live sessions, students often experienced interruptions, buffering, and disconnections, which 

hindered their ability to fully engage with the material and interact with instructors and peers. 

Faculty members observed that students in these regions either missed large portions of the lecture 

or were forced to drop out of sessions altogether, significantly reducing their learning outcomes. 

This finding is consistent with previous research, such as that by Seydakmatova (2020), 

which emphasized that synchronous methods are often ineffective in environments with poor 

connectivity. The author suggests that in areas where bandwidth limitations persist, asynchronous 

methods should be prioritized as they allow students to access materials at their convenience 

without being constrained by live participation. 

To address the challenges associated with live sessions, many faculty members began 

adopting asynchronous learning methods that offered greater flexibility for students. These methods 

included pre-recorded lectures, which could be downloaded and viewed at any time, and the use of 

interactive discussion boards and forums, which allowed students to participate in class discussions 

at their own pace. 

The analysis showed that asynchronous methods not only accommodated students with 

limited internet access but also provided additional benefits: Increased flexibility for students who 

needed to balance their studies with other responsibilities, such as work or family obligations. 

Improved comprehension, as students could rewatch lectures or review materials multiple 

times, helping them better understand complex concepts. 

Enhanced participation, as students who were less comfortable speaking in live sessions 

found it easier to engage in written discussions on forums or complete assignments on their own 

schedule. 

Some faculty members opted for a mixed approach, combining both synchronous and 

asynchronous elements in their courses. In this model, live sessions were kept to a minimum or 

designed as optional, with most of the course content delivered through pre-recorded videos and 

downloadable materials. This hybrid approach aimed to strike a balance between real-time 

interaction and the flexibility of asynchronous learning. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 452 

Synchronous elements were typically used for key discussions, Q&A sessions, or group 

projects, while the asynchronous components (such as pre-recorded lectures and assignments) 

provided the core of the instruction. This combination was found to be particularly effective in 

engaging students, as it allowed those who could not regularly attend live sessions to still 

participate in the course through other means. The study tracked student engagement through 

various metrics, including attendance in live sessions, participation in online discussions, and 

completion of assignments. The results, as presented in Table 5, showed that asynchronous and 

mixed methods were far more effective in maintaining student engagement than purely synchronous 

approaches. 
 

Table 5  

ENGAGEMENT LEVELS BASED ON TEACHING METHOD (% OF CLASSES OBSERVED) 
 

Teaching Method High Engagement Low Engagement 

Synchronous (Live Lectures) 35 65 

Asynchronous (Recorded) 60 40 

Mixed (Both Methods) 55 45 

 

As illustrated in Table 5, asynchronous learning achieved the highest levels of engagement, 

with 60% of students actively participating in classes that relied on pre-recorded lectures and 

flexible learning materials. In contrast, only 35% of students actively participated in fully 

synchronous classes, where live interaction was required. Additionally, the mixed method approach, 

which combined synchronous and asynchronous elements, resulted in 55% high engagement, 

demonstrating the effectiveness of balancing real-time interaction with more flexible, self-paced 

learning options. 

The results of this study underscore the significant challenges faced by universities in the 

mountainous regions of Kyrgyzstan in implementing distance learning. Limited internet access, 

inadequate infrastructure, and a lack of teacher training have hindered the effectiveness of online 

education. However, the findings also highlight the potential of asynchronous learning methods and 

adaptive technologies to improve student engagement and overcome some of the technical barriers. 

These insights provide a foundation for developing targeted strategies to enhance distance education 

in similar geographically challenging regions. The findings of this study emphasize the importance 

of adopting adaptive teaching methods, particularly in regions where technological infrastructure is 

limited, such as the mountainous areas of Kyrgyzstan. The results demonstrate clear differences in 

the effectiveness of synchronous, asynchronous, and mixed teaching methods, with asynchronous 

approaches emerging as the most successful for engaging students. This section explores these 

findings in greater detail, discussing the implications for policy, pedagogy, and future development 

of distance learning in such regions. 

The data clearly indicate that synchronous learning, which relies heavily on live interaction 

through video conferencing and real-time discussions, is not suitable for areas with unstable internet 

connectivity. In the mountainous regions of Kyrgyzstan, where broadband infrastructure is 

underdeveloped, students struggle to participate fully in live sessions due to frequent 

disconnections, slow internet speeds, and limited access to necessary devices. As Table 5 shows, 

only 35% of students were highly engaged in synchronous classes, while 65% reported low 

engagement. 

These results align with previous studies, such as Seydakmatova (2020), which found that 

synchronous learning methods can exacerbate educational inequalities in regions where internet 

access is unreliable. Students in rural and mountainous areas are particularly disadvantaged in 

synchronous learning environments, as they are more likely to experience technical difficulties that 
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prevent them from engaging with the material in real-time. This issue not only limits students' 

ability to participate in live discussions but also negatively affects their overall learning outcomes 

[3]. 

The high reliance on synchronous methods during the early stages of the pandemic, when 

many universities quickly transitioned to online learning, may have unintentionally widened the gap 

between students with access to reliable internet and those without. This highlights the need for 

educational policy reforms that prioritize infrastructure development in rural areas, as well as the 

integration of more flexible teaching methods that can accommodate students in all regions. 

Asynchronous learning, which includes pre-recorded lectures, downloadable materials, and 

discussion forums, proved to be the most effective method for maintaining student engagement in 

mountainous regions. As Table 5 shows, 60% of students were highly engaged in asynchronous 

classes, making it the most successful approach for regions with limited internet connectivity. 

The flexibility provided by asynchronous methods allows students to access course materials 

at their own pace, even when internet connectivity is unstable. Unlike synchronous learning, which 

requires students to be online at specific times, asynchronous approaches give students the ability to 

download materials during periods of better internet connectivity and review them offline. This 

flexibility is crucial for students in rural areas, where internet access may be intermittent or too slow 

for live interaction. 

Moreover, asynchronous learning encourages more self-directed learning, which can foster 

deeper understanding and retention of course material. Students have the opportunity to review 

content multiple times, reflect on it, and engage with it more meaningfully, which is particularly 

important in environments where real-time participation is not always possible. 

These findings are consistent with Ivanov (2019), who argues that asynchronous methods are 

essential for ensuring educational access in regions with poor internet infrastructure. The ability to 

download and revisit materials, participate in online forums at convenient times, and submit 

assignments without time constraints makes asynchronous learning a more inclusive approach, 

catering to the diverse needs of students in different geographic and socio-economic contexts [2]. 

The mixed-method approach, which combines both synchronous and asynchronous elements, 

was also shown to be effective, with 55% of students reporting high engagement. This approach 

allows universities to offer the best of both worlds: the flexibility of asynchronous learning, coupled 

with the real-time interaction provided by synchronous sessions. 

However, it is essential to note that the success of the mixed approach depends on how the 

synchronous components are implemented. In this study, the most effective mixed-method courses 

were those that used synchronous sessions sparingly — focusing on key discussions, project 

collaboration, or Q&A sessions — while relying on asynchronous methods for delivering core 

content. This balance minimizes the negative impact of connectivity issues while still providing 

students with opportunities for live interaction and immediate feedback from instructors. 

For students who benefit from real-time communication, such as those needing clarification 

on complex topics or seeking to collaborate with peers, these limited synchronous sessions can 

provide valuable learning experiences. At the same time, asynchronous content ensures that students 

in rural areas can still access the core materials even if they are unable to attend live sessions 

regularly. The mixed-method approach also aligns with blended learning models, which have 

gained popularity in recent years as a way to combine the strengths of traditional face-to-face 

education with the flexibility of online learning. For institutions in mountainous regions, adopting a 

blended approach that emphasizes asynchronous learning while integrating key synchronous 

interactions can help improve both educational access and student outcomes. 
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The findings of this study have important implications for pedagogical practices in higher 

education institutions, particularly in regions with challenging geographic and technological 

conditions. Faculty members need to be equipped with the necessary skills and tools to design 

courses that are flexible, inclusive, and adaptive to the needs of students in different locations. 

One of the key takeaways from this research is the importance of teacher training in using 

adaptive learning technologies and asynchronous teaching methods. The results showed that faculty 

members who had received training in online teaching methods were more successful in engaging 

students through asynchronous and mixed-method approaches. This highlights the need for 

universities to invest in ongoing professional development programs for educators, ensuring they 

are prepared to navigate the unique challenges of distance learning in rural and mountainous areas. 

Additionally, the use of interactive online tools, such as discussion boards, quizzes, and peer-

review systems, can help foster engagement and collaboration among students, even in 

asynchronous settings. Faculty members who integrated these tools into their courses reported 

higher levels of student participation and interaction, further supporting the need for innovative 

teaching strategies in distance education. 

The results of this study point to several policy recommendations for improving the 

effectiveness of distance learning in the mountainous regions of Kyrgyzstan: 

Infrastructure Development: The most significant barrier to effective distance learning in 

mountainous areas is the lack of reliable internet infrastructure. Government initiatives should focus 

on improving broadband connectivity in rural areas, ensuring that students have equal access to 

online education, regardless of their geographic location. 

Flexible Teaching Models: Educational institutions should prioritize asynchronous learning 

models in regions where connectivity issues are prevalent. By offering downloadable materials, 

recorded lectures, and flexible submission deadlines, universities can ensure that students are not 

disadvantaged by technological barriers. 

Teacher Training: Universities should implement comprehensive training programs for faculty 

members, focusing on the effective use of online platforms and adaptive teaching methods. This 

training should include best practices for designing asynchronous content, managing online 

discussions, and using technology to enhance student engagement. 

Student Support Services: Institutions should also provide additional support services for 

students, including technical assistance for accessing online platforms and resources for those who 

lack access to necessary devices, such as laptops or tablets. 

The findings of this study contribute to the broader discourse on distance learning in regions 

with limited technological infrastructure. As the global demand for online education continues to 

grow, it is essential to develop strategies that make distance learning inclusive and accessible for all 

students, regardless of their geographic or socio-economic background. 

In regions like the mountainous areas of Kyrgyzstan, distance learning can serve as a 

powerful tool for expanding educational access to students who might otherwise be excluded from 

traditional classroom settings due to logistical and infrastructure challenges. However, the success 

of these initiatives depends on the adoption of flexible learning models that account for the unique 

needs of students in rural and remote areas. 

By embracing asynchronous learning methods, investing in infrastructure development, and 

providing ongoing faculty training, universities can create a more equitable and effective distance 

learning environment for students in geographically challenging regions. These efforts will not only 

improve educational outcomes in Kyrgyzstan but can also serve as a model for other regions facing 

similar challenges. 
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This study explored the challenges and opportunities of distance learning in higher education 

institutions located in the mountainous regions of Kyrgyzstan. The findings highlight that while 

distance learning has the potential to expand educational access to students in geographically 

remote areas, the current reliance on synchronous teaching methods presents significant obstacles 

due to the region's limited internet infrastructure. Asynchronous learning methods, such as pre-

recorded lectures and downloadable content, proved to be more effective in maintaining student 

engagement, especially for those with unreliable internet access. 

The study's results suggest that educational institutions in mountainous regions should 

prioritize flexibility in their approach to distance learning. By adopting asynchronous learning 

models and incorporating elements of mixed methods, universities can provide students with greater 

autonomy over their learning process, ensuring that technical limitations do not hinder their 

academic success. Furthermore, the success of these adaptive teaching methods emphasizes the 

need for ongoing teacher training and the development of innovative pedagogical practices suited to 

the specific challenges of rural and mountainous environments. 

In terms of policy implications, the study calls for increased investment in internet 

infrastructure to ensure that students in remote areas are not left behind in the digital age. 

Government and institutional policies should also focus on providing support services for both 

students and faculty, such as technical assistance, access to digital devices, and professional 

development programs that equip educators with the skills necessary to thrive in online teaching 

environments. 

Overall, this research highlights the importance of adapting distance learning to the unique 

conditions of mountainous regions. By leveraging asynchronous methods and blended learning 

approaches, higher education institutions can overcome the limitations imposed by poor internet 

access and ensure equitable educational opportunities for all students, regardless of their geographic 

location. The insights gained from this study provide a foundation for future research and policy 

development aimed at enhancing the quality and accessibility of distance learning in similarly 

challenged regions. 
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Аннотация. Рассматриваются идеи философии культуры Г. Риккерта в конитесте его 

философии жизни. Основной акцент ставится на рассмотрение проблемы ценностей в 

ракурсе баденской школы неокантианства. Ключевой момент заключается в преподнесении 

интерпретация относительно деления наук на науки о природе и науки о культуре как  

проекции различия ценностей. Генерализирующий и индивидуализирующий методы наук  

разворачиваются в обосновании существа, природа и специфики ценностного подхода к 

восприятию и анализу бытия.  Науки о культуре в свою очередь проецируются в контексте 

исторических наук. При этом акцент ставится на проведении различия между методом 

отнесения к ценности и оценки, в результате чего различаются исторические науки о 

культуре и философия истории. Ценности представляются как мост, соединяющий в себе два 

мира: мир вечных ценностей как высшую абстрактность, и мир исторических ценностей как 

проекцию идеального мира, тем самым значимость их усиливается. Тем самым 

детерминирующим значением обладает фраза о том, что ценности не просто должны иметь  

место в бытии человека, они наполняют это бытие смыслом. Философия  интерпретируется в 

духе Риккерта в виде самостоятельного царства, находящегося по ту сторону субъекта и 

объекта.  

 

Abstract. The article examines the ideas of the philosophy of culture of G. Rickert in the 

context of his philosophy of life. The main emphasis is placed on considering the problem of values 

in the context of the Baden school of neo-Kantianism. The key point is to present an interpretation 

regarding the division of sciences into natural sciences and cultural sciences as a projection of the 

difference in values. The generalizing and individualizing methods of sciences are developed in 

substantiating the essence, nature and specificity of the value approach to the perception and 

analysis of being. The cultural sciences, in turn, are projected in the context of the historical 

sciences. In this case, the emphasis is placed on distinguishing between the method of attributing to 

value and evaluation, as a result of which the historical sciences of culture and the philosophy of 

history are distinguished. Values are presented as a bridge connecting two worlds: the world of 

eternal values as the highest abstraction, and the world of historical values as a projection of the 

ideal world, thereby increasing their significance. The phrase that values should not simply have a 

place in human existence, they fill this existence with meaning, has a determining meaning. 

Philosophy is interpreted in the spirit of Rickert as an independent kingdom, located beyond the 

subject and object. 

 

Ключевые слова: философия, культура, ценности, история, метод. 
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Генрих Риккерт – немецкий философ, представитель Баденской школы неокантианства. 

Его работа «Науки о природе и науки о культуре» — первое законченное изложение 

методологической концепции, где свое преемственное продолжение находит идея 

В.Виндельбанда о делении наук. Вместе с тем категория ценностей получает свою 

обновленную транскрипцию, тем самым неокантианский подход к обозначению проблем 

философии культуры выступает доминантой в философском наследии Г. Риккерта. В 

последний период творческой деятельности Риккерт дискутирует с феноменологией, 

философией жизни, экзистенциализмом, неогегельянством. Одной из основных идей 

выступает вопрос  о структуризации самой философии. 

Г. Риккерт в своей философской концепции опирается на тезис о тождестве бытия и 

человеческого сознания, под которым понимается всеобщее безличное сознание, 

тождественное у всех людей. Данный тезис предстает исходным пунктом философствования, 

когда все реальное интерпретируется как результат творческой работы сознания. При этом 

науки, воплощающие в себе формы сознания, направляют свой ориентир на бытие: 

естествознание конструирует действительность, которая познается как природа, науки о 

культуре формируют культуру. Необходимость познания этой действительности и рождает 

методы наук — генерализирующий (направленный на выяснение единого в познании 

природы) и индивидуализирующий (ищущий отпечаток единичных явлений). 

В этой иерархии наук философия занимает индивидуальную нишу, поскольку ее 

невозможно просто объединить  с науками о культуре, она возвышается благодаря цели 

своего существования. Философия есть учение о мировоззрении, которое должно понять 

смысл и ценности жизни, исходя из  единства бытия. Философия должна и пытается постичь 

мир как некую тотальность, при этом мышление, ориентированное на целостность мира, 

преодолевает его расколотость на субъект и объект. Тем самым философия представляется 

совершенно самостоятельным царством, находящимся по другую сторону субъекта и 

объекта. Рождается вполне закономерный вопрос: в чем особенность философии, 

позволяющая выделить ее над другими науками? Здесь и проявляется во всей 

многогранности категория «ценностей», постулирующая значимость вечного мира. 

Соответственно, философия, главным принципом своей осуществленности мыслящая 

целостность, провозглашается наукой о ценностях. В философии Г. Риккерта «ценности 

представляют собой идеальное бытие (значимости, оценки, нормы, предпочтения) и не 

располагаются ни в области субъекта, ни в области объекта и в целом противопоставлены 

сущему. Это идеальное бытие, соотносящееся не с эмпирическим, а с «чистым», 

трансцендентальным или «нормативным» сознанием. Согласно Г. Риккерту, ценности «даже 

не суть реальны». Будучи идеальными предметами, ценности, таким образом, не зависят от 

человеческих потребностей и желаний» [1].  

Тем самым именно потому философия и располагается по другую сторону деления на 

субъект и объект, и именно поэтому задача философии — установление отношений между 

тремя сферами – миром действительности,  миром трансцендентных, объективно значимых 

ценностей и царством имманентного смысла, которое и объединяет два предыдущих.  

Проблема ценностей находится в центре философии, которая исследует это особое 

царство, устанавливает определенную иерархию ценностей. Вместе с тем, ценности 

представляются критерием, с которым соотносятся явления, изучаемые науками о культуре. 

В этом смысле философия не просто близка к наукам о культуре, а в некоторой степени 

находит воплощение в них через категорию ценностей, предопределяя специфику развития 

культуры. «Во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь  

признанной человеком ценности, ради которой эти явления или созданы, или, если они уже 
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существуют, взлелеяны человеком;  и наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, 

может быть  рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, и если оно на самом деле 

есть не что иное, как природа, то и должно быть рассматриваемо таким образом» [2]. 

Такое разделение наук вытекает из предметного рассмотрения объектов 

действительности, которые и составляют суть исследовательского интереса. Объекты 

культуры несут в себе ценности, благодаря чему они выступают благами, соответственно под 

культурой необходимо понимать «совокупность объектов, созданных и связанных с 

общезначимыми ценностями и лелеемых ради этих ценностей» [2]. Тем самым сам подход 

наук о культуре принципиальным образом отличается от наук о природе, поскольку субъект-

объектные отношения в изучении природы заменяются на субъект-субъектные отношения в 

понимании культуры. Это означает, что науки о культуре, так или иначе, относятся к 

историческим наукам, поскольку метод, используемый ими, идентичен. Как рассуждает А. И. 

Юдин, «Для понимания человека, общества, истории, исторического процесса необходимо 

познание не только общей закономерности, но также и индивидуального, уникального, 

неповторимого человека. Если естествоиспытатель опирается на сеть законов и аксиом, то 

историк остается один на один с неповторимой уникальной личностью, не сводимой к 

универсальным законам. Историк изучает действительность, которая никогда не бывает 

общей, но всегда индивидуальной. Поэтому в историческом познании  необходим свой, 

специфический метод, принципиально отличный от естественнонаучного метода» [3]. В этом 

смысле уникальный след истории предопределяет уникальность момента развития культуры. 

Взаимосвязь истории и культуры априорна, ее невозможно представить иначе, как высшее 

единство. 

Ценности у Г. Риккерта обретают статус высшего смысла бытия, именно 

трансформация ценностей дает возможность говорить о пределах совершенства красоты и 

духовности, о степени отчужденности, о глубине и свободе мышления, о разнообразии 

вариантов нравственности, поскольку они синтезируют в себе мир культуры. Г. Риккерт вслед 

за В.Виндельбандом провозглашает принцип значимости ценностей: «О ценностях нельзя 

говорить, что они существуют или не существуют, но только, что они значат или не имеют 

значимости. Культурная ценность или фактически признается общезначимой, или же ее 

значимость и тем самым более чем индивидуальное значение объектов, с которыми она 

связана, постулируется, по крайней мере, хоть одним культурным человеком» [5]. Данный 

принцип позволяет расширить круг «наук о духе» до «наук о культуре», поскольку 

недопустимо, чтобы под культурой понималась только сфера духовного — это 

неправомерное упрощение смысла и значимости культурных процессов. Понятие духовного 

в большей степени связано с существованием психического, с оценкой происходящих 

явлений, понятие же культуры ориентировано на то, чтобы в понятии психического было уже 

заключено понятие самой ценности как общезначимой ценности.  

Значимость ценностей двояка, о первой из них говорилось выше, когда при соединении 

с объектом ценность в итоге становится благом, тем самым культурные блага, 

сопровождающие человека на протяжении жизни, есть воплощение ценностей культуры, о 

чем нельзя забывать. Вторая смысловая определенность ценностей как раз и связана с 

психическим: когда субъект определяет свое отношение к ценности, то выражает оценку. Эта 

двоякая дефинированность ценностей предопределяется отношениями субъекта и объекта 

познания, возможность соединения их и кладется в основание философии, мыслящей 

действительность как некую целостность. Постижение целостности бытия и представляется 

возможным через выделение ценностей. Г. Риккерт обозначает шесть сфер, которым 

соответствует определенный тип ценностей: логика, ценностью которой является истина; 
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эстетика, движимая красотой; эротика, ориентированная на счастье; мистика, 

пропагандирующая надличностную святость; этика как система нравственности и религия, 

основополагающей ценностью которой предстает личностная святость. Выделенные типы 

ценностей регулируют наиболее значимые области человеческой жизни, в совокупности 

своей образуя царство идеального мира, одновременно мыслятся критерием соответствия 

реальной действительности этому миру высшего бытия. 

Значимость риккертовского деления наук на науки о природе и науки о культуре 

находит свое проявление и преломление в принципе исторического. Г. Риккерт, как и многие 

другие культурфилософы, свою концепцию выстраивает как синтез философии культуры и 

философии истории, поскольку история полагается не только основанием развития культуры, 

но и самим процессом развертывания ценностей. Ценности соединяют в себе два мира: мир 

вечных ценностей как высшую абстрактность, и мир исторических ценностей как проекцию 

идеального мира, тем самым значимость их усиливается. Здесь свое проявление получает 

тезис о единстве бытия и человеческого сознания, эти миры рассматриваются как мир 

трансцендентных, объективно значимых ценностей и мир действительности, и в итоге они 

сливаются. Связь культуры и истории детерминирует появление исторических наук как 

проявляющих индивидуальную особенность культурных явлений, поэтому «в исторических 

науках о культуре мы не можем стремиться к установлению его «общей» природы, но, 

наоборот, должны пользоваться инливидуализирующим методом» [2]. «Исходя из такого 

методологического ориентира, история как наука о культуре с необходимостью раскрывает 

действительность через соотношение исторически важных индивидуальностей и 

окружающего их разнородного бытия. Естественно полагать, что особенный отпечаток 

индивидуальностей в истории обусловлен культурными ценностями, содержащимися в них. 

Соответственно ценности несут в себе импульс, который раскрывает значимость и 

судьбоносность той или иной индивидуальности. Следовательно, «понятие культуры дает 

историческому образованию понятий такой же принцип выбора существенного, какой в 

естественных науках дается понятием природы» [2]. Этим положением Г. Риккерт 

доказывает, что именно категория ценностей и соответствующий ей принцип выбора делает 

возможным и доступным разграничение культурных явлений от природных и выделение 

исторической науки как науки о культуре. 

В этой связи целесообразно обратиться к И. Канту, поскольку философия культуры Г. 

Риккерта — это в определенной степени интерпретация идей Канта. В «Основах метафизики 

нравственности» Кант утверждал, что «все предметы склонности имеют лишь 

обусловленную ценность, так как если бы не было склонностей и основанных на них 

потребностей, то и предмет их не имел бы никакой ценности… Предметы, существование 

которых хотя зависит не от нашей воли, а от природы, имеют тем не менее, если они не 

наделены разумом, только относительную ценность как средства и называются поэтому 

вещами…» [5]. Рассуждая на предмет аксиологических воззрений Канта, Л. Н. Столович 

замечает, что «Деление ценностей на относительные и абсолютные связано, по Канту, с 

характером целей. Цели же могут быть субъективными и объективными. Так, вещи, 

существующие независимо от нашей воли и не являющиеся наделенными разумом, не имеют 

объективных целей. Они соотносятся только с нашими, субъективными целями. И поэтому 

они и характеризуются как ценности относительные, как «ценность для нас». 

«Объективными целями» Кант называет лица – разумные существа, которые, в отличие от 

вещей, выступают «как цели сами по себе»… По Канту, ценность  существует изначально как 

свойство разумного человека и человеческого отношения к миру, как мера человечности и 

свободы» [4]. 
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Без ценностей историческая наука вообще не могла бы существовать. Этот вывод 

Г.Риккерта служит основанием для  обозначения исторически-индивидуализирующего 

метода методом отнесения к ценности: «благодаря принципу отнесения к ценности мы 

только явно формулируем то, что история должна уметь отличить важное от исторического» 

[2]. Важное — это и есть индивидуальность, содержащая культурную ценность, а 

незначительное — разнородная действительность, являющаяся фоном для проявления 

смысловой значимости индивидуальности. 

Здесь Г. Риккерт постулирует другой существенный тезис своей концепции, который 

сводится к необходимости четко разграничивать метод отнесения к ценности и оценку, т.к. 

«значимость ценности никогда не является проблемой истории, но ценности играют в ней 

роль лишь постольку, поскольку они фактически оцениваются субъектами и поскольку  

поэтому некоторые объекты рассматриваются фактически как блага.  Если история, 

следовательно, и имеет дело с ценностями, то все же она не является оценивающей наукой. 

Наоборот, она устанавливает исключительно то, что есть» [2]. Это важное замечание 

наглядно демонстрирует особый статус философии, которая проявляет значимость 

ценностей, т.к. она и есть наука о ценностях и некий методологический ориентир для наук о 

культуре, одной из них и понимается история. Иерархия наук, по Риккерту, соотносится с 

иерархией ценностей, философия как раз устанавливает эту иерархию ценностей. 

История оперирует фактами и в то же время соотносит их с ценностями культуры для 

выражения наиболее существенного, однако при этом историк не совершает психический акт 

оценки, он не определяет, насколько значимы эти ценности, он констатирует их присутствие. 

С помощью метода отнесения к ценности можно представить исторические явления как 

стадии ряда развития. 

Рассуждения Г.Риккерта о существе  и специфике исторических наук о культуре в конце 

концов выводят на философию истории, чему служит соотношение понятий «историческое 

развитие» и «прогресс». Подобное сопоставление вновь приводит к анализу методов оценки 

и отнесения к ценности. Учитывая, что метод отнесения к ценности  символизировал собой 

определение дефиниции исторического развития, понятие прогресса соответственно 

включает в себя метод оценки, что достаточно рельефно прослеживается в следующем 

высказывании. «Прогресс означает, если вообще придавать  этому слову точный смысл, 

повышение в ценности культурных благ, и поэтому всякое утверждение относительно 

прогресса или регресса включает в себя положительную или отрицательную оценку. Если 

ряд изменений называют прогрессом, то этим уже говорят, что всякая следующая стадия в 

большей степени реализует ценность, чем предыдущая. При этом, производя подобную 

оценку, необходимо одновременно высказаться о значимости ценности, являющейся  

критерием прогресса. Поскольку история не должна заниматься исследованием вопроса о 

значимости ценности, но имеет в виду лишь фактическое оценивание людьми некоторых 

ценностей, она никогда не сможет решать, является ли какой-нибудь ряд изменений 

прогрессом или регрессом. Понятие прогресса относится к области философии истории, 

истолковывающей «смысл» исторического бывания с точки зрения воплощенных в нем 

ценностей и произносящей над прошлым суд в смысле его положительной или 

отрицательной ценности» [2]. 

Подобное утверждение как нельзя лучше проявляет структурированность наук. 

Философия истории как одна из областей философии осуществляет в себе один из смыслов 

значимости ценностей – оценку, тем самым еще раз доказывается методологический 

характер философии, ее преломление в науках о культуре. В данном случае философия не 

есть  тождество философии культуры, каждый из названных разделов философии проявляет 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 462 

различные смысловые определенности ценностей. С другой стороны, понятие культурных 

ценностей, которые по неоднократному подчеркиванию Г.Риккерта являются всеобщими или 

предполагающимися значащими у всех членов культурного общения, являются именно той 

базой объективности, которая обеспечивает невозможность  существования произвола в 

истории и способствует прогрессу  культуры. «Культурная ценность есть «общее» истории; 

культурная ценность необходимо связана с единичным и индивидуальным, в котором она 

постепенно развивается, т.е. иначе говоря, она сочетается с действительностью, превращая ее 

тем самым в культурное благо. Итак, относя индивидуальную действительность к всеобщей 

ценности, я тем самым отнюдь не превращаю ее в экземпляр родового общего понятия, но, 

наоборот, сохраняю ее во всей ее индивидуальности» [2]. Этот вывод Г. Риккерта идет в 

подтверждение сущностного отличия двух основных методов познания действительности – 

генерализирующего и индивидуализирующего. Согласно функционированию этих двух 

методов и становится возможным и необходимым разделить науки на науки о природе и 

исторические науки о культуре. В этом отношении термин «науки о духе», как уже 

упоминалось выше, по мнению Г. Риккерта, должен отойти, поскольку «не отграничивает ни 

объектов, ни методов этих наук от объектов и методов естествознания» [2].  

Еще одним принципиальным вопросом, требующим своего объяснения, является для Г. 

Риккерта вопрос об объективности изображения культуры историей. Выяснение данной 

проблемы способствует еще одному доказательству правомерности выделения наук о 

культуре, которые принципиально отличаются от наук о природе, где самое понятие природы  

наполнено содержательной целостностью. Оно образует единство этих наук и их четкую 

структурированность. С этой точки зрения сложно, да и практически невозможно говорить о 

существовании «всемирной истории» как единства наук о культуре: «нет всемирной истории, 

которая обладала бы эмпирической объективностью, ибо  она должна была бы не только 

рассказывать о всем человечестве, поскольку оно известно, но и вобрать в себя все 

существенное для всех людей, последнее же невозможно» [2].  

Несмотря на сложность обозначения сущностного единства наук о культуре, поскольку 

каждая из них глубоко специфична и где-то самостоятельна, Риккерт все же находит такую 

возможность установления единого целого этих наук. «Именно понятие культуры, 

определяющее их объекты и являющееся для них руководящим принципом при образовании 

ими исторических понятий, может, наконец, также сообщить им единство общей связи. Но 

это предполагает, что мы уже обладаем понятием культуры, притом не только в формальном 

смысле, как совокупность фактически общезначимых ценностей, но и в смысле содержания 

и систематической связи этих ценностей» [2]. Возможно, такое обоснование целостности 

наук о культуре покажется слишком абстрактным и не имеющим под собой историческую 

данность как данность бытия, однако необходимо помнить, что изначально Г. Риккерт 

рассматривал деление наук как проекцию деления  методов. Как известно, в своей основе 

метод имеет понятие, в соответствии с чем столь искусственное обоснование становится 

философски правомерным и осуществимым. Само по себе признание ценностей критерием 

осуществления наук, а не существованием как таковым и утверждение о необходимости  

соотнесения исторических явлений с ценностями обусловливает значимость понятия 

культуры.  

Таким образом, Г. Риккерт подходит  к обоснованию ведущего тезиса его концепции о 

существовании философии как науки о ценностях. «Мы говорили об особом статусе 

философии в иерархии наук, однако это звучало как провозглашение цели исследования, 

теперь же эта цель выступает доказательством самой себя. Претендующая на значимость 

система культурных ценностей может быть найдена только в исторической жизни, и только 
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из нее  может быть она постепенно выработана» [2]. Это выражение Г. Риккерта звучит как 

гимн философии, которая представляет собой не только царство вечных ценностей, а тем 

самым идеальных ценностей, но она общезначима, необходима, поскольку показывает сам 

исторический процесс развития жизни человека. Ценности не просто должны иметь  место в 

бытии человека, они наполняют это бытие смыслом. Эта мысль Г.Риккерта не вызывает 

возражения, она полноправно входит в фонд особо запоминаемых выражений классической 

культурфилософии. 
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Abstract. This study focuses on the paleoanthropological analysis of odontological materials 

recovered from the Selungur Cave site, which dates to the Upper Paleolithic period in Central Asia. 

The scientific interpretation of both archaeological artifacts (lithic assemblages) and organic 

remains from this site remains a subject of debate. In particular, the taxonomic classification of 

ancient human teeth recovered from the cultural layers of Selungur Cave has been contentious, 

leading to unresolved discussions regarding their attribution to a specific hominin group. However, 

recent morphological analyses conducted by the eminent anthropologist, Professor A. Zubov, have 

provided critical insights into this issue. Comparative odontological assessments indicate that the 

dental remains from Selungur Cave exhibit morphological affinities with archaic hominins, 

particularly Asian Homo erectus, thereby offering a more definitive classification of these remains. 

 

Аннотация. Исследование посвящено палеоантропологическому анализу 

одонтологических материалов, обнаруженных в пещере Селунгур, относящейся к эпохе 

верхнего палеолита Центральной Азии. Научная интерпретация как археологических 

артефактов (каменных орудий), так и органических останков из данного памятника остается 

предметом дискуссий. В частности, таксономическая принадлежность древних человеческих 

зубов, обнаруженных в культурных слоях пещеры Селунгур, вызывает разногласия среди 

исследователей, что препятствует однозначному определению их физического типа. Однако 

недавний морфологический анализ, проведенный известным антропологом, профессором А. 

Зубовым, внес значительную ясность в этот вопрос. Сравнительный одонтологический 

анализ показал, что зубные останки из пещеры Селунгур обладают морфологическими 

сходствами с архаическими гоминидами, в частности с азиатским Homo erectus, что 

позволяет более точно классифицировать данные находки. 

 

Keywords: Ubaidiya, Early Paleolithic, Quaternary, Acheulean, stone industry, 

paleoanthropology, Homo erectus. 
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The Selungur Cave is located on the border of Uzbekistan and Kyrgyzstan, approximately 100 

km southwest of Fergana, in the Sokh River Valley, on the western outskirts of the village of 

Haidarkan (Osh region) [3, 10, 11]. 

The site was first discovered and studied by A. P. Okladnikov in 1955, followed by brief 

investigations conducted by M. R. Kasimov in 1964 [10].  

Later, within the framework of archaeological research, Selungur was also studied by Dr. 

Poshka [3, 11].  

Systematic investigations of the cave began in 1980 under the initiative of the archaeologist 

and researcher U. I. Islomov. Under his supervision, extensive archaeological excavations were 

carried out throughout the 1980s and 1990s, with findings being published in a number of scientific 

articles and monographs [3-5]. 

During the excavations, nine archaeological trenches were dug, revealing five distinct cultural 

layers. The third layer was further divided into three micro-layers. The thickness of these layers 

ranges from 20–40 cm to 0.3–1 m, while the total depth of cultural deposits reaches 8.5 m. As a 

result of these excavations, more than 1,000 lithic artifacts, as well as paleoenvironmental materials 

including paleobotanical, paleontological, and paleoanthropological remains, were recovered from 

the site [8]. 

From a cultural perspective, the Selungur Cave findings are attributed to the Southern 

Acheulean tradition [8, 9]. To date, Selungur remains the only known site in Central Asia associated 

with the Asian Acheulean culture, with the Ubeidiya site often cited as a comparative reference. 

Absolute dating of samples obtained from Selungur's cultural layers, using the uranium-series 

method, has provided an age range of 1,100,000–750,000 years [8, 9].  

Accordingly, the Selungur Cave is interpreted as one of the oldest known archaeological sites 

in Central Asia. 

The research focuses on the paleoanthropological findings from the Selungur Cave, which is 

considered the only stratified Early Paleolithic site in Central Asia. Despite its significance, there 

remain unresolved debates regarding its cultural and chronological characteristics, including its 

precise dating and cultural attribution. The current study primarily investigates odontological 

materials (teeth) and other paleoanthropological remains from Selungur using morphological and 

comparative analyses. 

Site Description and Stratigraphy. The Selungur Cave contains multiple cultural layers, with 

significant paleoanthropological and lithic assemblages. The most crucial human remains, including 

cranial and dental fragments, were recovered from the 2nd and 3rd cultural horizons, specifically 

from excavation trench 8, layer 2 (cranial fragment and teeth) and layer 3 (isolated teeth and a 

humeral fragment) [4, 6, 8]. These findings represent one of the oldest known hominin fossils in 

Central Asia. 

Morphological and Comparative Analysis. The recovered teeth and skeletal fragments were 

examined using standard morphological and metric analyses to determine taxonomic classification. 

The comparative study involved: Crown and root morphology assessment to distinguish human 

teeth from faunal remains. Wear patterns and enamel conditions to assess dietary adaptations. 

Taxonomic comparisons with other fossil hominins, including Homo erectus, Neanderthals, and 

early modern humans. 

Additionally, paleopathological assessments were conducted to identify any signs of dental 

disease or anomalies, with a specific focus on caries frequency and enamel defects [2, 4]. Given the 

debated chronology of Selungur, no direct radiometric dating of the human remains was performed, 

but the site itself was dated using the uranium-series method, providing an age range of 1,100,000–

750,000 years [8, 9]. 
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Chronological and Cultural Attribution. The exact dating of Selungur Cave remains a subject 

of scholarly debate. Some researchers suggest that the site dates to the early Middle Pleistocene 

(first half of the Quaternary period), while others argue that it was inhabited during the later Middle 

Pleistocene [1, 12, 13]. The uncertainty stems from the lack of direct dating of human remains and 

insufficient systematic analyses of the associated lithic artifacts. 

Odontological and Skeletal Findings. The Selungur hominin remains include multiple dental 

specimens and a humeral fragment, all exhibiting distinct morphological features: 

Two heavily worn maxillary canines and one shorter-rooted upper canine likely belonged to 

an adult male (35-40 years old). 

A smaller upper canine with shorter roots was attributed to a female individual (~40 years 

old). 

Three lower premolars belonged to either one of the identified individuals or a separate 

hominin [2, 4]. 

The humeral fragment, identified as belonging to a juvenile (~10 years old), has been 

compared to Neanderthal remains from Teshik-Tash Cave, suggesting an older evolutionary lineage 

for the Selungur individual [4, 6, 8]. 

Dental Pathology and Paleoanthropological Significance. Interestingly, no signs of caries 

were observed in any of the examined teeth. However, a specific type of enamel defect, known as 

peg-shaped defects on the mesial or distal surfaces, was frequently detected. This condition, though 

not fully understood, suggests a high prevalence of periodontal disease in early hominin populations 

[4]. 

A. A. Zubov and T.K. Khodjaev, in their comparative morphological analyses, identified 

distinct traits in the Selungur teeth that separate them from both modern humans and other fossil 

hominins. Notably: 

Crown morphology and root structure showed clear affinities with Asian Homo erectus. 

Tooth robustness and vestibular curvature indicated significant evolutionary divergence from 

modern humans. 

The absence of caries aligns with patterns observed in pre-agricultural hominin populations, 

reinforcing the hypothesis that dental disease prevalence increased with dietary shifts in later Homo 

species [4]. 
 

Table 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL AND CULTURAL FEATURES 

OF SELUNGUR HOMININS AND OTHER HOMININS 
 

Feature Selungur Hominins Homo erectus (East 

Asia) 

Neanderthals Modern 

Humans 

Tooth Size Large, robust Large, robust Medium, robust Small, gracile 

Dental Pathology No caries, peg-shaped 

defects 

Rare caries, strong 

wear 

Some caries, 

moderate wear 

Frequent caries, 

light wear 

Enamel 

Thickness 

Thick Thick Medium Thin 

Root Morphology Strong, thick Strong, thick Medium roots Thin, delicate 

Stone Tool 

Industry 

Acheulean-like, primary 

& secondary processing 

Acheulean Mousterian Various 

 

Taxonomic Classification of the Selungur Hominins. The taxonomic classification of the 

Selungur hominin remains has been controversial. Some early interpretations suggested that the 

teeth belonged to bears or other mammals rather than hominins. However, Zubov’s morphological 
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analysis conclusively identified them as hominin teeth, specifically showing close resemblance to 

Homo erectus [2]. 

The canine and premolar dimensions fall within the size range of Homo erectus, differing 

significantly from modern human dental proportions. The tooth root thickness and premolar 

robustness further support an archaic hominin classification, distinguishing them from Neanderthals 

and modern humans. The presence of distinct vestibular curvatures and other morphological traits 

aligns Selungur fossils more closely with Asian Homo erectus rather than late archaic humans [2]. 

Evolutionary Implications. The Selungur hominins appear to represent a highly specialized, 

localized population of early hominins, rather than a transitional form between Homo erectus and 

later hominins. Zubov concluded that the Selungur individuals likely belonged to a distinct, 

regionally adapted group of archaic hominins, reinforcing the idea that Homo erectus populations 

exhibited significant regional variation in morphology and evolutionary trajectories [4, pp. 38-49]. 

The findings from Selungur expand our understanding of hominin dispersal in Central Asia, 

demonstrating that: 

Homo erectus occupied diverse ecological niches, with localized adaptations. 

The dental morphology of Selungur hominins suggests evolutionary divergence from classic 

Homo erectus populations found in East Asia. 

The humeral fragment indicates that Selungur hominins were morphologically distinct from 

Neanderthals and early modern humans, supporting a complex pattern of hominin evolution in 

Eurasia. 

Based on the latest research and analysis of the paleoanthropological materials (teeth) 

recovered from the Selungur Cave, it can be concluded that the Selungur hominins represent the 

ancestors of Sinanthropus and Pithecanthropus populations that inhabited East and Southeast Asia. 

The evidence strongly suggests that a community of Eastern, or classic Homo erectus lived at the 

Selungur site. 

Furthermore, the technical and typological characteristics of the lithic industry at Selungur, 

including primary and secondary stone processing techniques, exhibit clear similarities to Early 

Paleolithic techno-complexes of East and Southeast Asia. This resemblance underscores the cultural 

and technological continuity between the Selungur site and the early Old Stone Age cultures of the 

mentioned regions, indicating a shared cultural and genetic heritage in the broader context of early 

human dispersal. 

The findings from Selungur not only reinforce the importance of Central Asia in hominin 

evolution but also provide crucial insights into the technological and cultural adaptations of early 

human populations in the region. Further interdisciplinary studies, including DNA, isotopic, and 

micro-wear analyses, are essential to refine our understanding of the Selungur hominin lineage and 

its role in the broader framework of early human migration and technological evolution. 
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Аннотация. Описаны особенности жилищного строительства как одного из 

величайших открытий, созданных людьми. Жилищное строительство исследовано на 

примере Сурханского оазиса, расположенного в южной области Узбекистана. Представлены 

данные по возведению жилищ в Сурханском оазисе, где учитывались природно-

географические климатические условия, структура почвы, капризы природы, а также 

наличие природных материалов.  

 

Abstract. This article deals with the construction of houses, as one of the great discoveries 

made by humans, using the example of the Surkhan oasis in the southern region of Uzbekistan. In 

the construction of houses in the Surkhan oasis, natural and geographical climatic conditions, the 

structure of the land, the vagaries of nature, as well as the presence of natural objects were taken 

into account. In the construction of houses, the positive aspects of the traditions formed over the 

centuries were adopted and applied in practice. 

 

Ключевые слова: традиция, пахса (глина), черный дом, капа, купол, синчкори, хашар, 

крыльцо. 

 

Keywords: tradition, pakhsa (clay), black house, kapa, dome, sinchkori, khashar, porch. 

 

История отмечает, что «жилищное строительство» является одним из величайших 

открытий, созданных людьми. Важным из процессов, сопровождавших судьбу каждого 

народа, является возникновение и развитие жилищ. Безусловно, на этот процесс оказали 

влияние конкретные исторические факторы и условия. В Узбекистане, в том числе и в 

Сурханском оазисе, при возведении жилищ учитывались природно-географические 

климатические условия, структура почвы, капризы природы, а также наличие природных 

материалов. Кроме того, следует отметить, влияние образа жизни населения и 

этнографических критериев также играли немаловажную роль [1]. 

В жилищном строительстве положительные стороны традиций, сформировавшихся на 

протяжении веков, были приняты и использованы на практике. На территории оазиса можно 

выделить следующие типы жилищ: пахсовые (глинобитные), каркасные, каменные, 

куполообразные, а также временные жилища с земляной крышей, камышовые, удобные для 

перекочевок – капа (шатёр), лочиқ (шалаш), қара уй (юрта) [2]. 
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 Доктор исторических наук У. Абдуллаев перечислил следующие типы жилищ в 

Ферганской долине: дом с крышей, землянка, капа (шатёр), чайла (лёгкий навес), қара уй 

(юрта), ўтов (юрта) [3]. 

Жилища, построенные в Сурханском оазисе, можно разделить на три зоны по 

территориальному признаку. К первой зоне относятся дома, построенные на низменностях 

долины, то есть в пустынных зонах, ко второй – в предгорных районах, а к третьей – в 

горных местностях. 

К первой зоне относятся жилища, построенные на низменностях оазиса, то есть в 

пустынных зонах, к ним относятся следующие селения Шерабадского бекства: Термез, 

Джаркурган, Бешкутан, Гиламбаб, Таллимарон, селения Какайды Бойсунского бекства, 

селения Шурчи, Денауского бекства. Здесь дома в основном построены из пахсы (глинобита) 

[2].  

Из-за жаркого климата дома имели высокие потолки и толстые стены. Например, в 

конце XIX – начале XX веков в городе Термезе дома, построенные военными царской 

России, имели фундамент из камня или жженого кирпича, высоту потолка 4 метра и толщину 

стен 80 см [4]. 

Дома туркмен, проживавших в кишлаке Паттакесар, назывались «гумбазкапа» 

(куполообразная капа/шалаш), и сначала сооружались из камыша в виде купола. Затем их 

верхняя часть и стены покрывались саманной штукатуркой. В верхней части гумбазкапа 

было сделано окошко для поступления света. Ее ежегодно штукатурили саманом.  

В том же кишлаке Паттакесар у туркмен был и второй способ строительства домов. 

Нижняя часть строящегося дома делалась толстой (1 метр и толще), и, поднимаясь вверх, 

конусообразно сужалась кверху, приближая верхнюю часть друг к другу, а затем верхняя 

часть соединялась, и дверь располагалась с южной стороны. В селениях Саловат, 

Ходжамулки также применялся способ купольного строительства крыши, что было 

обусловлено, во-первых, защитой от древесных вредителей, во-вторых, созданием 

возможности сохранять тепло зимой и прохладу летом. В-третьих, дороговизной древесных 

материалов. Например, в Термезе 1 куб древесины стоил 100 рублей. Бедные сельские 

жители не могли позволить себе покупать древесину по такой цене. Двери и окна этих домов 

строились с северной стороны, во-первых, чтобы предотвратить проникновение различных 

ветров, а во-вторых, в жаркие летние дни на северной стороне долгое время оставалась тень 

[2]. 

Ко второй зоне относятся жилища, построенные в предгорных районах долины, к ним 

можно отнести такие города и сёла, как: Акташ, Пошхурт, Зарабаг, Калламазор, Ходжабулгон, 

Лайлогон, Чилонзор, Карлик, Рабат, Пулхаким, Сариасия, Хазарбаг, Дашнабад. В селениях 

Шерабадского бекства углы пахсовых (глинобитных) домов имели полукруглую форму, и по 

четырём углам к стене крепились четыре столба. Том хариси (балка крыши) укладывалась на 

эти столбы. В. А. Воронина объясняет это метеорологическими факторами, считая, что это 

было сделано с учётом того, чтобы зимние бури, снег и дождевая вода не размывали углы 

зданий [5]. 

Дома, относящиеся к этой зоне, в основном построены из пахсы, потолки у них ниже, а 

толщина стен составляет 50-60 см. Дома строились одно-, двух- и трёхкомнатными, 

обращенными на юг. В трехкомнатных домах посередине находился коридор, из которого 

можно было войти в комнаты с обеих сторон. Поэтому такие дома назывались «хуржин том» 

(дом с двускатной крышей) [6].  

Некоторые дома второй зоны, построенные в селах Зарабаг, Пулхаким, Сариасия, 

Шарган, Дашнабад, Пошхурт, были построены каркасным (синчкори) способом (из 
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деревянных прутьев). Поскольку верхняя часть этих сел состояла из лесов, вместо пахсовых 

стен использовались каркасные. Каркасная стена состояла из следующих частей: таксинч 

(нижний брус), каллак (головка), устун (столб), заббарак (распорка), устунгўша (накладка 

столба), қалама (стойка), ҳовонда (горизонтальная планка), пуштак (подпорка), бачкилар 

(элементы каркаса).  

Каркасные дома в долине строились следующим образом. Сначала на землю 

укладывали 4 нижних бруса, с 4 углов ставились 4 подпорки. Сверху также ставились 4 

верхних бруса. Подпорки, связывающие нижний и верхний брус, врезались в брусья. После 

того, как каркас дома был готов, между ними вставлялись мелкие деревяшки и обмазывались 

глиной. Каркасные дома строились методом хашара (коллективной помощи) [4]. 

К третьей зоне относятся дома, построенные в горных районах, то есть в таких 

населенных пунктах, как Шолкон, Вандоб, Шержон, Ходжанко, Хатак, Хомкон, Панжоб, 

Сайроб, Дарбанд, Бойсун, Кургонча, Дугоба, Мачай, Вахшивор, Хонжиза, Сангардак, 

Туполанг и подобных им. Горные кишлаки расположены на склонах у горных рек. В 

зависимости от ширины и длины ущелий, то есть от географического положения, они 

размещены тремя способами: 1. На открытых участках на вершинах горных скал; к таким 

кишлакам относятся Дехаи Бола, Вахшивор. 2. На склонах гор; к ним относится Кургонча. 3. 

На равнинах вдоль ручьев; к ним относятся Вандоб, Средний, Нижний и Верхний Мачай [7]. 

При строительстве домов в горных условиях учитывались такие факторы, как 

освещение домов, защита от холодных ветров, дующих из ущелья, обеспечение быстрого 

отвода дождевой воды и селей в русло реки, расположение домов ближе к источнику воды, а 

также меры по предотвращению стихийных бедствий. 

Дома, построенные в этой зоне, в основном сложены из камня. Между камнями 

укладывалась обожжённая глина. Глина считалась обожжённой, когда она переставала 

прилипать к ногам. Стены, построенные таким способом, не размывались снегом и дождем. 

Также в этой зоне дома строились каркасным (из деревянных прутьев), а в некоторых случаях 

– двойным каркасным способом. Дома строились с низкими потолками и толстыми стенами, 

учитывая холодный климат. Они часто ориентированы на юг, зимой солнце освещало 

крыльцо и переднюю часть дома, создавая ощущение тепла [8]. 

Горные мастера, хорошо освоив архитектурное наследие прошлого, обогатили его 

новыми элементами. Примером этого может служить мечеть, построенная в 1901 году в 

Дехаи Боло братьями-мастерами Мумином, Закиром и Касымом. В молитвенном зале мечети 

находится одна колонна, а в её верхней части умело размещены 8 кешта (декоративных 

элементов) [7]. 

 Дома богатых людей, независимо от того, находились ли они в городах или в горных 

селах, были разделены на летнюю и зимнюю части. Например, в доме чиновника, 

построенном в центре Бойсунского бекства, летние комнаты были высокими, а зимние – 

низкими. В Шерабаде, который был резиденцией бекства, дома богатых людей были 

построены с внутренней и внешней отделкой. Почетное место гостевой комнаты делилось на 

две или три части, с выделением мест для сидения и полок, на которых хранились различные 

вещи. В Пошхуртском имении также уделялось особое внимание внутренней отделке домов, 

на стенах устанавливались ниши и куполообразные полки [2]. 

Характерно, что комнаты в домах жителей долины, как в городах, так и в селах, 

строились в зависимости от количества членов семьи. Безусловно, все построенные дома 

имели коридор (даҳлез). Кухня, хозяйственные помещения, туалет и хлев находились во 

дворе.  
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Третий тип составляли дома полукочевых земледельцев и животноводов, которые 

зимовали в селах, а с наступлением весны переезжали в летние кочевья. Летом их жилища 

состояли из юрты (ўтов), то есть кара уй (чёрного дома), и шалаша (капа). К таким селам 

относятся: Ходжаулкан, Хомкон, Сайроб, Чилонзор, Бандихон, Калламазор и им подобные. 

Кочевые и полукочевые жители долины занимались как богарным земледелием, так и 

животноводством. Их зимние дома часто строились из глины и состояли из одной комнаты 

типа «ит орқали уй» (дом с «собачьей спиной»). То есть посреди стены неровной 

четырехугольной комнаты продольно насыпался рав (глиняный вал), стена с насыпанным 

равом была выше, чем две боковые стены. Концы балок, установленных на двух боковых 

стенах, опирались на рав. Крыша устилалась вассалой (плетнем), камышом и гурагуллом 

(слоем глины), а затем обмазывалась саманной глиной. Окна в таких домах были маленькими 

и всего одно, располагались довольно высоко для лучшего освещения [2]. 

В конце XIX – начале XX веков для жителей сел Сурханского оазиса, особенно для 

полукочевых родов кунград, джуз, карлук, катаган и других, стало традицией, чтобы зимние 

дома были окружены глиняными стенами, а внутри двора располагались различные 

постройки, необходимые для жизни: хлев для содержания крупного рогатого скота (молхона); 

конюшня для лошадей и табунов (отхона); чалмахона (помещение для хранения кизяка и 

навоза), собранных для топки очага и тандыра; сомонхона (помещение для хранения 

измельченной соломы); бедахона (помещение для хранения собранного сена); эшакхона 

(помещение для ишаков, использовавшихся для грузоперевозок); емхона (помещение для 

хранения ячменя и другого корма, предназначенного для крупного рогатого скота, мелкого 

скота, лошадей и ишаков); галлахона (зернохранилище или амборхона) для хранения зерна и 

других съестных продуктов; кроме того, во дворе складывали кучи верблюжьей колючки 

(янток) для верблюдов и мелкого скота [9]. 

Кроме того, зимой во дворе устанавливали от 2 до 4-5 юрт (кара уй). В таких дворах 

обычно жили большие семьи, то есть несколько семей братьев под предводительством отца, 

которые питались из одного котла. К концу XIX века мы видим изменения в их образе жизни. 

Во дворе большой семьи, состоящей из нескольких семей родственников, появилось 

глиняное помещение типа гостевой комнаты, а позже двор был разделён на две части: 

внутренний двор (для женщин) и внешний двор (для мужчин). К началу XX века в быту 

полукочевого населения Сурханской долины – кунгратов, джузов, каракалпаков, карлуков, 

катаганов и других – прочно закрепились глиняные дома с крышей (том уй).  

Дворы родственников, то есть их жилища, располагались на расстоянии примерно 100-

200 метров друг от друга, и несколько таких дворов составляли определённое село. Их 

подворья были обнесены глиняными пахсовыми стенами, которые назывались «хаёт» 

(жизнь), а общение соседей, если они находились в своих жилищах, осуществлялось через 

разговоры у этих стен. Соединение стен «хаёт» образовывало длинные и извилистые улицы 

[10]. 

В холодных горных районах долины жители строили дома так, чтобы зимой солнце 

освещало крыльцо (айвон), создавая ощущение тепла (чувоқ). Эта традиция сохраняется до 

сих пор. Такие дома (том уй) обычно были трёхкомнатными с крыльцом (айвон), зимой на 

крыльце сидели, греясь на солнце (чувоқлаб). Основными жилищами полукочевого 

земледельческо-скотоводческого населения долины были сезонные и временные постройки: 

лочиқ (шалаш), капа (шалаш), чум (юрточный шалаш), чайла (лёгкий навес), чодир (шатёр), 

ер том (землянка), тўла (землянка), чўпон тўла (пастушья землянка), боғ том (дом с крышей 

из прутьев), ўтов (юрты), қора уй (чёрная юрта), оқ ўтов (белая юрта), қизил ўтов (красная 

юрта) [11]. 
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Жилища и архитектура Сурханского оазиса имеют древнейшую историю, и на 

протяжении веков культура строительства постоянно развивалась.  

При строительстве жилых домов учитывались географическое положение долины, 

региональные климатические условия горной, предгорной и речной зон. Кроме того, 

население, занимавшееся в хозяйственной жизни земледелием и животноводством, обладало 

большим опытом в строительстве домов, адаптированных к их образу жизни, а также в 

выборе и использовании материалов, необходимых в строительстве. 
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Аннотация. Представлено историческое описание киргизского обкома в период 

становления кыргызской государственности. Подробно даны сведения из архивных 

источников по количеству и районам. В ходе работы придерживались методов исторической 

науки. Показана работа по построению системы и структуры партийной власти. 

 

Abstract. The article presents a historical description of the Kyrgyz regional committee during 

the formation of the Kyrgyz statehood. Detailed information is given from archival sources on the 

number and districts. The methods of historical science were followed in the course of the work. 

The work on building the system and structure of party power is shown. 

 

Ключевые слова: киргизский обком, партийная организация, коммунисты. 
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В результате национального – государственного размежевания и образование ККАО 

решение Политбюро ЦК РКП(б) от 18 октября 1924 г. был утвержден секретариат 

временного бюро области (облпартбюро), на которое возлагалась руководство всей 

партийной работой до проведения первой областной партийной конференции. По состоянию 

на октябрь 1924 г. в парторганизацию области уже входило 3558 коммунистов, среди них 

рабочие составляли 10% остальные в основном батраки и служащие; с высшим образование 

менее 1% со средним около 2% с начальным — 40%, азбучно неграмотных — 36 %. 

Партийная организация Киргобкома значительно оживила свою деятельность. В 

процессе оформления происходило уточнение численного и качественного состава 

коммунистов, проверялось работа ячеек, из партии отсеивались так называя «мертвые души», 

исключались чуждые ей элементы. В связи этим общее количество членов партии по области 

в первые месяцы сократились и к первой областной партконференций снизилась со 1539 до 

1400 человек [1]. 

Первый пленум облпартбюро ККАО проходивших 11 ноября 1924 г. в Ташкенте, избрал 

президиум из семи членов и двух кандидатов, наметил окружные центры, принял решение об 

упразднение ранее существовавших уездных комитетов партии и создание вместо них 

окружкомов РКП(б). В конце декабря 1924 г. облпартбюро и облревком переехали из 

Ташкента в Пишпек, ставший административным центром области. 14 декабря 1924 
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Президиум оргбюро ликвидировал уездно – городские  комитеты партии и создал четыре 

окружных комитета (Джалал–Абадский, Каракол–Нарынский, Пишпекский, Ошский) и 

несколько райкомов партии. Таким образом к началу 1925 г. в Киргизии основном было 

завершено комплектование областного и окружных органов партийных комитетов. На 1 

января 1925 в области функционировало 4 окружкома и 125 партийных ячеек [2].  

С 11 по 13 марта 1925 г. прошли первые конференции Ошского, Джалал – Абадского, 

Караколо – Нарынского, комитетов партии с 11 по 14 месяца Пишпекского [3]. 

Тогда отсутствие структуре областной парторганизации волостных комитетов, большая  

разбросанность и удаленность населенных пунктов от окружных центров при плохом 

состоянии путей сообщения и средств связи, затрудняли руководство партийным ячейкам со 

стороны окружкомов партии. Во многих местах на десятке населенных пунктов приходилось 

по 2-3 коммуниста [4]. 

На совещании секретарей аильно – кыштачных  партийных ячеек которое было 

проведено в январе 1925 г. было принято решение, «…ячейка должна служить звеном, 

объединяющим всю бедноту, батраков и середняков вокруг Коммунистической партии, 

сельсовета, пресекать всякое влияние на советские органы со стороны байско – манапских  

элементов»; привлекать для работы в кооперативы, сельсоветы и другие органы путем 

выдвижения «всего наиболее активного, честного из рядов батраков и бедноты…» [5]. 

23-27 марта 1925 г в Пишпеке проходила первая областная конференция РКП(б), на 

которой присутствовало 116 делегатов решающим голосом и 32 с совещательным, 

представляющих 1400 членов и 2124 кандидатов в члены партий. Конференция избрало 

областной комитет РКП(б) составе 35 человек и 11 кандидатов, а также 7 членов областной 

контрольной комиссии, 3 членов и 2 кандидатов областной ревизионной комиссий. 

На первом организационном Пленуме обкома в партии были избраны исполнительные 

органы: исполбюро и секретариат во главе с первым секретарем обкома М. Д. Каменским, 

вторым секретарем стал Д. Саадаев [6]. 

Первая областная конференция отметила, что следует уделять внимание укреплению 

партийных ячеек, обеспечивать рост их рядов преимущественно за счет рабочих, батраков и 

бедняков, указала на необходимость искоренение групповой борьбы в организациях. Она 

также подчеркнула, что нужно «беспощадно бороться со всеми, кто не хочет или не в 

состоянии порвать свой связи с байско-манапским элементами (особенно это должно 

относиться к ответственным работникам), для чего не останавливаться даже перед 

исключением из партии [7]. 

В конце 1925 г. обком утвердил 40 освобожденных секретарей партячеек. Возглавляя 

ячейки опорных пунктов, они выполняли функции волостных и районных парторганизаторов 

[7]. Таким образом создание областной парторганизаций стало началом формирование 

единой партийной организации Киргизии. 

2-4 ноября 1925 г. Пишпеке состоялась вторая областная партконференция. На ней были 

избраны областной комитет партии, ревизионная контрольная комиссия. На первом пленуме 

были сформулированы исполнительные органы обкома – исполбюро и секретариат. Первым 

секретарем обкома был избран Н. А. Узюков. 

Вторая облпартконференция критически подошла к оценке внутрипартийного 

состояния организации «Мы еще не изжили полностью групповой борьбы, - отмечалось в 

резолюции по отчету обкома – мы часто ещё подвержены антипартийному влиянию извне 

(влияние родовой борьбы), мы ещё имеем случай перенесения внутрипартийных вопросов в 

беспартийные массы и, наконец, мы имеем слишком пёстрый состав организации при 

незначительной прослойке идейно – выдержанных партийных кадров [7]. 
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Конференция поручила обкома партии продолжать вести самую решительную борьбу 

со всякими проявлениями групповщины в организации. 

За время между V (январь 1929 г.) и VI (июнь 1930) пленумами облпарторганизациями 

было принято партию 1128 крестьян бедняков и 926 батраков и сельскохозяйственных 

рабочих, что составляло в общей сложности 70,7% от всех принятых [7]. 

В соответствии решением XVI Всесоюзной партийной конференции областная 

парторганизация провела в 1929 г. чистку своих рядов и советского аппарата. В это время 

беспартийные рабочие и крестьяне принимали активное участие в проведении проверочных 

собраний. 

Вместе с тем большой процент исключенных во время чистки (1,5% всего состава) 

свидетельствовал о том, что партийная работа организационное состояшие многих, особенно 

сельских ячеек, не удовлетворяли возросшим требованиям. Это выдвигало перед областной 

парторганизации задачу усиления политико-массовой и воспитательной работы. К тому же не 

везде ещё была завершена ликвидация неграмотности коммунистов. 

Вскоре произошло очередное изменение структуры областной парторганизации. По 

постановлению Бюро Киргизского обкома от 11 августа 1930 г. были ликвидированы 

канткомы и Ошский окружком, а вместо них созданы 24 райкома и один горком. С 

образованием райкомов партии улучшилась организация партийной работы, получила 

реализацию коренизация партийного и советского аппарата и т д. 

Новое административное деление для кочевых киргизских районов способствовала 

преодолению былой родоплеменной изолированности, так как границы районов теперь 

определялись прежде всего экономическими и географическими условиями их проведения, а 

не родовыми признаками. С созданием районной системы административно – 

территориального деления получает развитие и сеть райкомов партий. Трехзвенная система 

построение областной парторганизации (партячейка) - райкомы, (горкомы) - обком оправдала 

себя в практике дальнейшем партийной работы. 

Вместе с тем частые реорганизации с административно – территориальным делением и 

соответственно с изменениями в структуре парторганизации республики привносили немало 

и негативного, ибо каждый раз к ним надо было заново приспосабливаться. Непрерывные 

перетряски партийных органов и их кадров отрицательно сказывались на рещений проблем 

хозяйственного и культурного строительства. 

Таким образом, очередное изменение структуры облпарторганизации и вновь 

созданные райкомы и горком улучшила организацию партийной работы и коренизацию 

партийного и советского аппарата. Новое административное деление для кочевых киргизских 

районов способствовала преодолению былой родоплеменной изолированности, так как 

границы районов теперь определялись прежде всего экономическими и географическими 

условиями их проведения, а не родовыми признаками. С созданием районной системы 

административно–территориального деления получает развитие и сеть райкомов партий. 

Трехзвенная система построение областной парторганизации (партячейка) – райкомы,  

(горкомы) – обком  оправдала себя в практике дальнейшем партийной работы. 
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Abstract. This paper explores the differences in English language education between rural and 

urban schools, focusing on the factors influencing learning outcomes. The study examines access to 

qualified teachers, teaching materials, technological resources, and student motivation. Trends and 

new directions in English language education are discussed, alongside a comparative analysis of 

proficiency levels in rural and urban settings. The research employs qualitative and quantitative 

methods to assess disparities and suggest improvements for equitable language education. 

 

Аннотация. Рассматриваются различия в преподавании английского языка в сельских и 

городских школах, особое внимание уделяется факторам, влияющим на результаты обучения. 

В исследовании изучается доступ к квалифицированным преподавателям, учебным 

материалам, технологическим ресурсам и мотивация студентов. Обсуждаются тенденции и 

новые направления в образовании по английскому языку, а также проводится сравнительный 

анализ уровней владения языком в сельской и городской местности. В исследовании 

используются качественные и количественные методы для оценки различий и предложения 

мер по улучшению равноправного языкового образования. 

 

Keywords: english language education, rural vs. urban schools, comparative analysis, teaching 

resources, proficiency levels. 

 

Ключевые слова: обучение английскому языку, сельские и городские школы, 

сравнительный анализ, учебные ресурсы, уровни успеваемости. 

 

English language education is a critical component of modern curricula worldwide, offering 

students opportunities for higher education and career advancement. However, disparities exist 

between urban and rural schools, leading to differences in proficiency levels and learning 

experiences. While urban schools often benefit from well-trained teachers, advanced technology, 

and extensive resources, rural schools frequently face challenges such as teacher shortages, outdated 

materials, and limited exposure to English-speaking environments [1]. 

Theoretical perspectives on language acquisition emphasize the importance of the learning 

environment, instructional methods, and teacher qualifications. According to Vygotsky’s 

sociocultural theory, language learning is deeply influenced by social interaction and exposure, 

elements that are more readily available in urban areas. Additionally, Krashen’s input hypothesis 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 481 

suggests that comprehensible input is crucial for language acquisition, which can be limited in rural 

schools due to a lack of authentic English exposure [2]. 

Pedagogical approaches also differ significantly depending on the location. Urban schools 

often implement communicative language teaching (CLT) and task-based learning (TBL), focusing 

on interactive and student-centered activities. These methods encourage language immersion 

through role-playing, debates, and group discussions. In contrast, rural schools may rely more on 

grammar-translation methods and rote memorization due to limited resources and teacher training. 

Teachers in urban settings have access to ongoing professional development, while rural educators 

often lack similar opportunities, leading to disparities in teaching effectiveness. 

Furthermore, the integration of technology in language education is more prevalent in urban 

areas, where students have access to digital learning platforms, language labs, and multimedia 

resources. Rural schools, on the other hand, may struggle with inadequate infrastructure and limited 

internet connectivity, restricting their ability to incorporate modern teaching tools effectively. 

This paper aims to examine these differences, highlighting key trends, pedagogical 

perspectives, and emerging directions in English language education in both rural and urban 

settings. 

Over the past decade, English language instruction has evolved significantly due to 

globalization and technological advancements. Some of the key trends include: 

- Digital learning platforms: Urban schools increasingly integrate online tools such as 

language apps and virtual classrooms, while rural schools lag due to infrastructure limitations. 

- Bilingual education programs: Many urban schools adopt bilingual teaching methods, 

whereas rural areas struggle to implement such programs effectively. 

- Teacher training initiatives: Governments and NGOs have launched programs to enhance 

English teaching skills, yet accessibility remains an issue for rural educators. 

- Student-centered learning: Modern pedagogical approaches, such as communicative 

language teaching (CLT) and task-based learning (TBL), are more prevalent in urban areas [3]. 

As education systems strive to address disparities between rural and urban learning 

environments, several innovative approaches have emerged. These new directions aim to provide 

rural students with access to high-quality English language education and equal learning 

opportunities. 

One promising approach is mobile-assisted language learning (MALL), which allows students 

in remote areas to use mobile devices for interactive language practice. This method helps bridge 

the gap in access to traditional learning resources by offering digital textbooks, pronunciation 

guides, and online language exchanges. 

Another key development is the adoption of blended learning models, which combine face-to-

face instruction with online learning. Rural students, who often lack access to qualified English 

teachers, can supplement their education through virtual lessons, enabling them to interact with 

native speakers and expert instructors remotely [4]. 

Additionally, remote teacher training programs have been established to enhance the 

qualifications of rural educators. Online courses and virtual workshops equip teachers with modern 

pedagogical strategies, ensuring they can implement interactive and effective language instruction 

despite geographical constraints. 

Finally, government and NGO support continues to play a critical role in minimizing 

educational disparities. Policies focused on improving infrastructure, providing technology grants, 

and funding teacher development programs aim to create a more balanced educational landscape. 

This study employs a mixed-methods research design to analyze the differences in English 

language education between rural and urban schools. Both qualitative and quantitative data 
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collection methods were used to ensure a comprehensive understanding of the factors influencing 

learning outcomes. The research methods included [5]: 

Surveys and interviews: A structured questionnaire was distributed among English teachers 

and students from both rural and urban schools to assess their experiences, challenges, and access to 

resources. In-depth interviews with educators provided insights into pedagogical strategies and 

classroom environments. 

Standardized test analysis: English proficiency test scores from national assessments were 

collected and analyzed to compare the performance of students in rural and urban settings. 

Classroom observations: Direct observations were conducted in selected schools to document 

teaching methods, student engagement, and resource availability. 

Case studies: In-depth case studies of high-performing rural and urban schools were included 

to identify successful educational strategies and potential areas for improvement. 

These research methods allow for a detailed examination of the disparities in English 

language education and provide evidence-based recommendations for bridging the gap between 

rural and urban schools. 

The research highlights a significant gap in English language education between rural and 

urban schools. While urban students benefit from enhanced learning conditions, rural students face 

multiple barriers, including inadequate teacher training, insufficient materials, and limited 

technological access. However, emerging solutions such as mobile learning and blended instruction 

offer potential pathways to bridge this gap. 

Government policies and international educational initiatives play a crucial role in mitigating 

these disparities. Programs aimed at improving rural infrastructure, providing financial incentives 

for teachers in remote areas, and expanding digital learning platforms can help reduce the urban-

rural divide. Additionally, integrating English exposure opportunities, such as exchange programs 

and collaborative projects, can enhance language acquisition among rural students [6]. 

Nevertheless, there are still challenges to overcome, including the sustainability of 

technology-driven solutions and the adaptation of teaching methodologies to suit different learning 

environments. More longitudinal studies are required to measure the long-term impact of new 

educational approaches on rural students' proficiency levels. 

This comparative analysis demonstrates that disparities in English language education persist 

between rural and urban schools. Addressing these issues requires a multi-faceted approach 

involving teacher training, technological integration, and policy reforms. By implementing targeted 

strategies, educators and policymakers can work toward providing equitable English language 

education opportunities for all students, regardless of their geographic location. Continued 

investment in infrastructure, digital learning tools, and professional development will be essential in 

ensuring that rural students receive the same quality of English education as their urban 

counterparts. 
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Abstract. This article examines the concept of “Ай”/”Moon” in Kyrgyz and English 

anthroponyms. The relevance of the work lies in the study of the concept of the celestial body in the 

comparative aspect of the mentioned languages. The proper name is derived from the complex of 

factors that constitute the structure of the society of the native speakers of a given language and 

therefore it is an excellent object within the framework of the study of the concept. In the course of 

the analysis, a qualitative method was applied, which revealed that the concept of the moon is more 

expressed in Kyrgyz anthroponyms regardless of gender and in various combinations, while in 

English anthroponyms the concept appears indirectly reflecting the influence of Greek and Roman 

mythology. 

 

Аннотация. Рассматривается концепт “Ай”/“Moon” в кыргызских и английских 

антропонимах. Актуальность работы заключается в исследовании концепта небесного тела в 

сравнительном аспекте упомянутых языков. Имя собственное истекает из совокупности 

факторов составляющих устройство общества носителей данного языка и поэтому оно 

является отличным объектом в рамках исследования концепта. В ходе анализа был применен 

качественный метод который выявил, что концепт луна более выражен в кыргызских 

антропонимах в независимости от гендера и в различных комбинациях в то время как  в 

английских антропонимах концепт проявляется косвенно отражая влияние греческой и 

римской мифологии. 

 

Keywords: Ай, concept, Moon, anthroponym, Kyrgyz language, English language. 

 

Ключевые слова: Ай, концепт, Moon, антропоним, кыргызский язык, английский язык. 
 

The study of anthroponyms or personal names/surnames/patronymic names/ nicknames often 

intersects with various fields such as history, linguistics, semiotics, anthropology, and cultural 

studies, providing valuable insights into how names symbolize and convey shared values, beliefs, 

and perceptions.  “As you name the boat, so shall it float,” says English saying. Name is a part of a 

person's identity, as Kyrgyz people believe there are good and bad names, “heavy” (long names, 

historical and religious figures’ names), and “light” names, “magical” (names which project certain 

quality), “protective” names. Giving the right name is of great importance and considering all the 

factors in the naming process it is fair to state that names reflect societal trends and carry conceptual 

information.  
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According to Derbisheva “concept is the result of the cognitive activity of an individual and 

society, and carries complex, encyclopedic information about the reflected object or phenomenon, 

about the interpretation of this information by public consciousness and the attitude of public 

consciousness to this phenomenon or subject” [1]. A concept is all that a person knows, thinks, and 

imagines about objects in the outer and inner worlds [2].  

Currently, the studies of concepts in comparative aspects of Kyrgyz and English languages are 

on the rise, however, the concept of celestial bodies has a lack of attention. In this paper, we explore 

the concept of “Ай”/ “Moon” in personal names of both languages. For the analysis of Kyrgyz 

antroponyms, we used the names taken from “Адам аттары-эл байлыгы 3 толукталып 

басылышы”/ “Names as national treasure 3rd updated edition”  by Kyrgyz author Zhaparov 

Sheraly [3], currently the only book collection of Kyrgyz names. To analyze English anthroponyms 

we chose “7000 Baby Names Classic and Modern” by Hilary Spence [4] and “The Baby Name 

Countdown 140 000 Popular and Unusual Baby Names” by   annet Schwegel [5].  The selection of 

proper names was based on its semantic or cultural reference to the notion of “moon”. Further using 

a descriptive method, we intended to showcase how the moon is represented in personal names in 

Kyrgyz and English by identifying linguistic, mythological, and cultural peculiarities.  

The concept of “Ай” in Kyrgyz anthroponyms. The Kyrgyz language has multiple personal 

names with “Ай”/“Moon” components. The reason for this may lie in common for all Turkic 

nations' ancient belief system Tengrism, which centers on reverence for Tengri, the eternal blue sky, 

as the supreme deity, and emphasizes harmony between humans, nature, and space. The Moon is a 

night ruler and night symbol was feared and admired at the same time [6]. Kazakh scholar 

Bisenbaev states that on one sıde, the night was associated with evil spirits, intensified illnesses, 

deaths, and crimes from the other side the Moon was the only brightest night light, it embodied 

some magic. So to “please” the Moon, to seek its blessing children were given such names. 

“Ай”/moon prefix is prevalent in female Kyrgyz names. It is seen in various word combinations. In 

all of them, “ Aй” denotes beauty. 

“Moon+ female” 

Айкыз (moon+girl), Кызай (girl+ moon), Айбике (moon+girl), Бегимай (my moon 

mistress), Айзада (moon+child/offspring);   

“Moon +beauty" 

 Айдай (beautiful like a moon),  Айсулуу (Moon+beautiful),  Айчүрөк (very beautiful),  

Аймөлмөл (the most beautiful and precious). 

However, beauty is expressed through other qualities as well. For instance, apart from just 

“radiance” the name “Айчүрөк,” which comes from the Kyrgyz Epos Semetei, is associated with 

purity, loyalty, and femininity (clck.ru/3LT7ST). Pureness is part of the Kyrgyz perception of 

beauty. We see such words like “Ак”/white, and “пери”/angel in the next combination: 

“Moon+Pureness” 

Акай (white+moon), Аймончок (moon+bead), Айпери (moon+angel). 

The white color in Kyrgyz is often used to describe a person, Kyrgyz female beauty standards 

that emphasize that a woman should be fair, snow-white, etc. [7]. The word “Ak” has positive 

connotations such as innocence, honesty/purity “ак жүрөк”, kindness/humanity “ак көңүл”, and 

many more. The next examples of the names embody the quality of the moon such as light: 

“Moon+light” 

Жаркынай (bright+moon), Айкын (moon+ clear/explicit), Айшоола (moonlight, ray), 

Чолпонай (star+moon). 

By giving these names, Kyrgyz wished for a good life far from darkness or wished the child 

to be the light in others' lives. “Чолпон,” the brightest star in the sky or the morning star, seen as a 
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harbinger of dawn, marking the transition from night to day, was vital for nomads' navigation. 

Therefore, the name “Чолпонай” symbolizes guidance, beauty, hope, and a fresh start. To highlight 

rarity, delicacy, and uniqueness Kyrgyz may give the following names:  

“Moon+flora” 

Айгүл (moon+flower), Гүлай (flower+moon), Айдагүл (the flower under the moon). 

There is an “Айгүл” flower that grows on the slopes of only one rocky mountain “Aigul-

Tash” in the Batken region of Kyrgyzstan. It is rare and blooms only a couple of weeks so people 

who happened to witness it are said to be lucky. Such qualities as being smart, wise, and flexible in 

life are reflected in the below-listed names: 

“Moon+wise” 

Тынай (smart/independent+moon), Акинай/Акылай (wisdom/wise+moon), Айдатка 

(moon+wise ruler); 

Since childhood, a Kyrgyz girl has been taught to be “тын”, smart/flexible and wished to 

grow up wise. The past life of our ancestors was tough, moving constantly from one place to 

another forced women of those times to adjust and acquire these qualities. “Айдатка” is a 

comparatively new name with “датка” (from the Arabic "daat" in the meaning of "law/justice”) the 

title used in 17-19th century denoting a ruler, someone with significant authority, respected for their 

wisdom, leadership, and ability to mediate disputes. The only woman who received such a title was 

Kurmanjan Datka the Queen of the South Kyrgyz that lived in the 19th beginning of the 20th 

century (clck.ru/3LT7FE). The notion of beauty and honor is expressed in the names:  

“Moon+ body parts” 

Айчач (moon +hair),  Айкөкүл (moon+braids). 

Hair is an essential part of a Kyrgyz girl’s life. To cut the hair was prohibited "Чач кеспе, 

ырыскыӊды кесесиӊ" otherwise one cuts own “blessing/happiness”.A young lady would have her 

hair braided, and after marriage she would cover her head with elechek (traditional Kyrgyz head 

cover made of layers of white material), when becoming a widow she would loosen them. Long, 

thick, shiny hair is a part of each Kyrgyz woman's beauty standards and honor. All names project a 

certain quality, wished for the child. By Турсунай (let the moon stay), one wishes longevity parallel 

to the moon’s cyclic nature, by Айбакыт (moon+happiness) one wishes bright and happy life. 

Sometimes the name is given to regard the phases of the moon, and the time at which the child was 

born:  

“Moon+ phases/period” 

Айтолы/Айтолду/Толгонай (full moon), Жанай (new moon). 

To emphasize a long-awaited, desired girl the name Айсана is given (counting moon/counting 

months). The moon is paired with the notion of nobility. As in the name Айкерим/Айгерим which 

has the Arabic root “kerim” which stands for “noble, honorable, generous”. Now turning to male 

names, the “Ай” prefix isn’t rare. If in the case of female names “Ай” denotes beauty, “Ай” in male 

names can be interpreted as “bringer of light”: 

“Moon+male” 

Айбала (moon+boy), Айжигит (moon+young man), Айдос (moon+friend), Айбек   

(moon+lord/man), Атай (his name is the moon), Айтегин (moon prince). 

“Given by Moon” 

Айберген(given by the moon), Айдан (from the moon), Айданбек (a boy from the moon). 

Nobelity is expressed in Айтегин, which consists of an old Turkic title “tegin” meaning “prince’ or 

“noble” which used to denote royalty or high-ranking individuals within the early Turkic khaganate, 

emphasizing noble lineage or status. The notion of wisdom and loyalty is implied in Бакай 

(tree+moon, to take care of the moon), the name of the character-advisor of the main hero in Kyrgyz 
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National epos Manas (clck.ru/3LT7ST). The correlation between the moon's brightness and the 

projection of the path illuminated by light is seen in the names: 

“Moon+ body parts” 

Айбет (surface of the moon, moon+face), Айбеткул/ Айбетбай/Айбетбек. 

Besides, “бет” may imply conscience, “бетти жоготуу” or loss of dignity/shame is highly 

condemned. Therefore, the name  Айбет may suggest not only a bright path but a path with dignity.  

Overall, the widespread use of “Ай” in names reflects the cultural importance of the moon in 

Kyrgyz traditions and the aesthetic value placed on such symbolism. Kyrgyz anthroponyms with the 

“moon” component reflect the moon’s features such as light, brightness, white colour, and 

cyclicality as metaphors for beauty, radiance, purity, longevity, and light life pathway. These 

features along with other notions such as loyalty, femininity, wisdom, nobility, and happiness, the 

projection of these qualities prove that in the Kyrgyz picture of the world the Moon is highly valued 

and respected.  

The concept of “moon” in English anthroponyms. The English word “moon” is rarely used as 

a first name. However, names of Greek and Latin origin with the meaning of moon or related to it 

are widely adopted in English-speaking countries. The well-known Canadian singer Celine Dion, 

and American actress and singer Selena Gomez have names inspired by Greek mythology. Selene or 

Celene/Celia, with the root “selas” or brightness, is a Greek Goddess of the moon who crosses the 

sky every night in a chariot and is depicted with impeccable beauty [8].  

Similarly, the Latin Luna (moon) and Lunetta (little moon) is the Roman goddess, Selene’s 

counterpart. The Princess of Wales, Diana held a name of Roman origin, fertility goddess, 

guardian/protectress in women's childbirth, and underworld Goddess often associated with the 

moon. Diana’s Greek equivalent is Artemis or Artemia (for girls) and Artie/Artemus (for boys) 

stands for the Greek goddess of hunting, wilderness, and childbirth. The ancients believed the moon 

was critical to hunting success, as it produced nighttime dew that helped hunting dogs detect the 

scent of animals [9].  

Artemis/Diana’s epithets referring to their birthplace act as proper names linked to the moon: 

Cynthia from Latin “Mount of Cynthus” and Delia island of “Delos” 

(https://www.etymonline.com/). Even Phoebe, Greek titaness, Artemis’ grandmother whose name 

stands for “bright,  pure” is identified with the moon. Other anthroponyms presented in the book of 

names by English authors, for example, Native American (Magna/Magena “coming moon”, Tayen 

“new moon,” etc.), Indian (Chander “moon”, Chandresh “Lord of the moon”, Poonam “full moon,” 

etc.) origin are not that spread among English community. Thus, the concept of the moon in English 

anthroponyms is based on Greek and Roman mythology, in which the moon is associated with 

beauty, femininity, fertility, wilderness, and the underworld.  

In the analysis, we intended to identify linguistic, mythological, and cultural peculiarities that 

reveal how the moon is represented in personal names in Kyrgyz and English languages. As a result, 

we found out that the concept of the moon is more prominent in Kyrgyz anthroponyms. Consisting 

of two-word combinations, they reflect the moon’s physical features metaphorically projecting the 

values conditioned by the ancient beliefs and traditions. The number of names containing the 

concept and their popularity today indicate the steady figure of the Moon in the Kyrgyz linguistic 

picture of the world. Although the moon component is prevalent in female names, its presence in 

male names suggests that the moon figure in Kyrgyz's view isn’t fully feminine. The concept of the 

moon in English anthroponyms is subtle. The names consisting of single words almost don't include 

the moon component but are related to the Greek and Roman mythology of the moon, where the 

moon embodies feminine features. Further, the concept of the celestial body of the moon may be 

analyzed in other aspects. 
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СВОЕОБРАЗИЕ КАК ЖАНРА ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

©Жусуева С. К., SPIN-код: 6544-0262, канд. филол. наук, 

Кыргызско-Узбекский международный университет им. Б. Сыдыкова,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

 

THE UNIQUENESS OF THE TRAVEL NOTES GENRE IN KYRGYZ LITERATURE 

 

©Zhusueva S., SPIN-code: 6544-0262, PhD.,Kyrgyz-Uzbek International University 

 named after B. Sydykov, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Рассматриваются теоретические вопросы путевых очерков, их 

формирование в кыргызской литературе, влияние на их развитие известных путевых очерков 

русской литературы. Анализируются жанровые достижения и недостатки очерков в 

кыргызской литературе, так же проводится идейно-тематический анализ лучших образцов 

очерков К. Жусупова, К. Бобулова. Отмечается что в 30-х годах при формировании жанра 

очерка, несмотря на слабое описание, поверхностное повествование событий, явлений, из-за 

недостаточного личного творческого опыта, эти очерки все же внесли свой вклад в 

становление и развитие этого жанра. 

 

Abstract. The article deals with the theoretical issues of travel essays, their formation in the 

Kyrgyz literature, the impact on their development of famous travel essays of Russian literature. 

Genre analyzes the achievements and shortcomings of the essays in the Kyrgyz literature, also 

carried out ideological and thematic analysis of the best samples of essays K. Zhusupova, K. 

Bobulova. In conclusion, it is noted  that despite the weak description, superficial  narration of 

events, phenomena, due to insufficient personal  creative  experience  of  the  30s  of  the  formation 

of the genre of essays, these essays have contributed to the formation and development of this 

genre. 

 

Ключевые слова: путевой очерк, документально-популярная, эпистолярная форма, 

художественный образ, повествование. 

 

Keywords: travel essay, documentary popular, epistolary form, artistic image, artistic 

narrative. 

 

Человеческая природа всегда стремится видеть, слышать и узнавать что-то новое. 

Людей всегда интересовали вопросы о том, как живут и зарабатывают на жизнь люди из 

других долин, других национальностей, какие у них есть навыки, жизненный опыт, которым 

они могли бы научиться, в чем их преимущества и недостатки по сравнению с местными 

жителями. Они с пристальным вниманием слушали рассказы путешествующих караванов, и 

рассказывали их друг другу как ни с чем не сравнимые сказки.    Исследователи истории 

русской литературы не зря считают, что начало новой русской литературы начинается с 

документально-популярных художественных рассказов, таких как путевые очерки 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Рассказ о путешествии в целом 

является одним из основных источников построения художественного сюжета, будь то устное 

творчество или письменная литература. В путевом очерке познание объекта раскрывается 
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для читателя постепенно. Автор, в соответствии с ходом путешествия, проводит личный 

анализ людей и ситуации, повествует о событиях, приводит доказательства, различные факты 

в качестве примеров. Специфика путевого очерка проистекает из самого повествования о 

личностных впечатлениях, возникающих от образа жизни, обычаев и социальных контрастов, 

которые предстают перед ним. 

Путевые очерки также содержат в себе элементы портретных и проблемных очерков. 

Это связано с тем, что в своем путешествии очеркист встречает много интересных людей, 

более подробно знакомится с некоторыми интересными людьми, чтобы доступно рассказать 

об образе жизни местных жителей, мировоззрении, что сделает очерк более интересным. 

Кроме того, в зависимости от объективных и субъективных условий у каждого места могут 

быть разные проблемы. Для стороннего наблюдателя иногда могут быть очевидны 

недостатки, которые местные жители даже не замечают. Даже описывая путешествие по 

стране, где уровень жизни более высок, очеркист может захотеть поделиться своими 

мыслями по проблемным вопросам. В таком случае проблемы собственной, относительно 

отсталой страны становятся очевидными на фоне развитой страны, а развитая страна своим 

примером напоминает автору и одновременно предлагает решения. 

У истоков путевого очерка в кыргызской литературе стоят очерки: Ж. Турусбекова 

“Эпкиндүүлөр талаасында” (Кызыл Кыргызстан, 17 сентября 1931), Ш. Коконова “Эмгек 

жортуулчулары” («Трудовые борцы») (Кызыл Кыргызстан, 1931, 27 октября), “Түнкү 

коноктор” («Ночные гости») (Кызыл Кыргызстан, 1931, 3 ноября), М. Элебаева “Пахтачылар 

базарында” («На хлопковом рынке») (Кызыл Кыргызстан, 1931, 22 ноябрь).  

Дальнейшее развитие это творческое направление было успешно продолжено в путевых 

очерках Д. Самаганова “Боордош элдерде” («В братских народах» дорожный дневник, 1957), 

А. Токомбаева “Бээжинден белек” («Подарок из Пекина» 1960), А. Абакирова “Унутулгус  

күндөр” («Незабываемые дни») [1], К. Жусупова «Япония элестери» («Образы Японии»), 

«Микеланджело мекенинде» («На родине Микеланджело») [4], К. Бобулова «Алжир 

жеринде» («На алжирской земле») [2], «Абхазстан – жан жыргалдын өлкөсү» («Абхазия — 

страна для услады души») [3], О. Султанова “Ысык-Көлдөн Корсикага барчу жол” («Дорога 

от Иссык-Куля до Корсики» 1965), “Мухитке жол” («Дорога в Мухит» 1977), С. Наматбаева 

(«Два мира - две юности» 1965), “Эркиндик аралында 22 күн” («22 дня на острове Свободы» 

1979), С. Наматбаева “Унутулгус жолугушуулар” («Незабываемые встречи» 1982) и  других 

авторов. 

В очерке Ж. Турусбекова “Эпкиндүүлөр талаасында” («На ниве ударников») описывая, 

если не образ героя труда, человечности среди народа, но другие его хорошие качества, 

показывая  характер, психологию хорошего человека нового времени нет попытки создания 

образа ударника, украсившего колхозное поле. Здесь на первом плане стоит 

публицистическая мысль, направленная на то, чтобы в воображаемой форме показать резкую 

разницу между старой и новой жизнью. С другой стороны, поле ударников ощущается как 

явление, которое привело к созданию этой публицистической мысли. Очерк начинается в 

эпистолярной форме: «Абаке тащил черного быка на юг к нашим полям ударников» [8], далее 

говорится о том, что они дошли до Андижана. Автор вспоминает о тяжелой жизни, когда в 

старые времена посетил Андижан и замечает большую разницу между андижанцами того 

времени и теми, кто, как и он, приехал в Андижан сейчас. Далее автор реалистично излагает 

жизненные факты, раскрывает внутреннюю тайну факта и эмоционально передает читателям 

свои впечатления от него, что значительно усилило художественное качество произведения. 

Также представив ядовитые когти былых времен, кажется слышны стоны бедняков, которые 

были их пленниками, обнажает пустоту пьяных развратников, которые были хозяевами той 
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эпохи. Начало очерка производит такое впечатление на читателя. Однако факты и события, 

призванные сформировать дальнейшее развитие произведения, не были отобраны автором и 

использованы в соответствии с темой, а были просто вместе перечислены в хаотичном 

порядке. Поверхностное общее описание, без показа жизненных отношений, сцен, 

конкретных образов ослабило концовку очерка и не   позволило развиться эмоциональным 

последствиям   изначальной авторской мысли.  

Из путевого очерка М. Элебаева “Пахтачылар базарында” («На рынке хлопкоробов») [8] 

заметно, что очерки тридцатых годов, только-только зарождавшиеся как жанр, имеют изъян, 

вызванный недостатком опыта. Можно сказать, что писатель, не имея возможности легко 

добраться до объекта своего исследования, записывал то, что он видел и узнавал по пути, а 

также сцены, с которыми он сталкивался или, что он часто отвлекался. Например, М. Элебеев 

говорит о тяготах путешествия в телеге, трудностях поиска места для ночлега, о том, что с 

кем то приходится поспорить, с кем-то вести задушевную беседу. С трудом, изнеможённый и 

уставший, он добирается до колхоза "Кеңеш" Базар-Курганского района. Автор разговаривает 

с председателем колхоза, получает информацию о делах и достижениях в колхозе и снова 

отправляется в путь. В конце очерка рассказывается о том, что передовые хлопкоробы 

колхоза отправляются на экскурсию в Москву а затем еще в семь других городов. Таким 

образом, измученный дорогой, уставший автор, не дойдя до «Рынка хлопкоробов», 

возвращается обратно. К. Осмоналиев отметил, что данный очерк жанрово перепутан: во-

первых, он находится где-то между газетной статьей и путевым очерком; во-вторых, если 

целью очерка было знакомство с передовыми хлопкоробами, то это не было полностью 

реализовано. Потому что хлопкоробы отправлялись в путь, а очеркист занимался подробным 

изложением событий, происходивших в пути; в-третьих, мысли разбросаны; в-четвертых, эти 

недостатки возникли из-за отсутствия четко установленного теоретического правила о жанре 

очерка, и произведение без редактирования было опубликовано как очерк. Подобные 

недостатки отчетливо видны в путевых очерках Ш. Коконова. Его очерки «Ударники труда» и 

«На полях белого золота» разделены на самостоятельные части, в которых он пишет о том, 

как артисты Киргизского государственного театра приезжали в село Бек-Абад Джалал-

Абадской области, что ночью они выступали перед местными колхозниками, а днем собирали 

с ними хлопок. Поскольку эта сюжетная линия продолжается и в других очерках Ш. 

Коконова, их можно рассматривать как одну общую тему. 

В этих очерках изображены как пейзажи, так и один за другим идущие народные массы, 

артисты, помогающие у дороги и на хлопковых полях, вдохновляя крестьян на труд, 

передававших различные политические и социальные новости, события и перемены, 

агитируя их на борьбу во благо колхоза, против классовых врагов. К. Осмоналиев подверг 

резкой критике недостатки очерка: «Короче говоря, цель автора в создании этого 

произведения не достигнута, а его разнообразные эпитеты и сильные метафоры, которые он 

старательно собирал тут и там, остались пустыми словами. Автор, похоже, забыл, что нельзя 

добиться успеха только простыми криками впустую, без возвышающего художественного 

образа или публицистической идеи» [9].  

Основным пафосом почти всех путевых очерков этих лет было прославление труда и 

трудолюбивого человека.  Потому что в тридцатые-сороковые годы условия и атмосфера 

общественной жизни основывались исключительно на упорном труде, да и то при условии 

привлечении трудящихся на труд, особенно к таким профессиям как рабочие, крестьяне, 

пастухи и другие. Судьба человека связана только с трудом. Пословица кыргызского народа 

«Будешь работать — будешь жить» всегда актуальна. Однако некоторые очеркисты, 

увлекшись идеей художественного образа, живого образа, приукрашивают факты в своих 
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очерках, добавляя излишнюю красоту и краски, делая жанр похожим на рассказ. Именно эти 

очерки проложили путь к началу формирования кыргызских очерков и внесли свой вклад в 

развитие жанра. 

Таково было общее состояние и характер путевых очерков, опубликованных в период 

возникновения и развития жанра очерков. Основная причина этого заключается в том, что 

авторы пытались создать очерк на основе случайных фактов и событий, не обращая 

внимания на необходимость раскрытия сути этих фактов, а затем уже выделять 

непосредственно относящиеся к теме элементы и придавать им литературную форму [6]. 

В сборнике путевых очерков «Трудовая пятилетка» собраны очерки о героях труда, о 

масштабных стройках и освоении целинных земель в нашей республике в годы девятой 

пятилетки. 

Важно подчеркнуть, что путевой очерк — это не просто небольшое по объему, короткое 

документальное произведение, а произведение, заслуживающее особого внимания, и мало 

того, оно не теряет своей актуальности среди литературных произведений. Поскольку в 

путевых очерках отражены обычаи и традиции народа, его изменчивая история, 

архитектурные сооружения, экономическое состояние, литературное наследие, легендарные 

герои, древние и современные города, это большое произведение, насыщенное 

впечатлениями о героях народа, полное волнений, переживаний, глубоких внутренних 

чувств, душевных переживаний и искренних размышлений, которое передано через 

великолепную внутреннюю поэтику и внешнюю музыку слова. Например, в путевом очерке 

К. Бобулова «На алжирской земле» подробно рассказывается о том, что представители Союза 

писателей СССР посетили Алжир с целью укрепления литературных связей, а также о том, 

что алжирцы - гордый народ, который на протяжении многих лет с удивительным мужеством 

и терпением противостоял французским колонизаторам и в результате обрели свободу, что 

сохранение исторических памятников и передача их будущим поколениям является прямым 

долгом каждого алжирца. История развивается последовательно: Вначале о том, что было 

объявлено что очередные Дни советской литературы пройдут в Абхазии, куда была 

направлена большая делегации под руководством Ю. П. Воронова, в составе: Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский, Шукрулло, Петро Ребро и К. Бобулов от Союза писателей Кыргызстана, о 

торжественном вечере, посвященный 110-летию со дня рождения великого абхазского 

писателя Дмитрия Гулиа, о том, что были установлены  тесные творческие отношения с 

талантливыми и выдающимися личностями, во главе которых стоял сын писателя, известный 

писатель Георгий Дмитриевич Гулиа, последовавший по стопам отца, что были организованы 

интересные дискуссии, круглые столы где были отмечены многогранные взаимоотношения, 

многосторонность, взаимосвязь и взаимовлияние многонациональной советской литературы,  

в результате которой советская литература, состоящая из различных литературных традиций, 

является редким явлением в мире и, что основную суть, идейную платформу этой великой 

литературы прочно объединяет метод социалистического реализма. Кроме этого он пишет о 

том, что высокий памятник, который виден из любой точки Алжира, является памятником 

великому вождю Абд-аль-Кадыру, который возглавлял славную борьбу 1954-1962 годов и 

которому всегда отдают дань уважения,  о самой старой мечети в Касбе-Джамаа аль-Кебир 

(Большая мечеть на кыргызском языке), построенную в 1496 году, пережившую множество 

исторических эпох и сохранившаяся до наших дней, далее рассказывается о его 

долгожданном путешествии по пустыне Сахара, о которой он услышал в детстве на уроках 

географии о том, что «ветер в Сахаре поднимается и заходит вместе с солнцем», что многие 

люди становятся жертвами этих песчаных ветров Сахары, но хотя Сахара (сами ее называют 

Сахрой) и является жаркой страной, великолепие, красота городов завораживает, но 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 493 

искушение миража, соблазняющее человека в пустыне, приводит многих людей к гибели, 

когда они, надеясь добраться до воды, тонут в пустыне и исчезают. Критик и литературовед 

К. Бобулов пишет: «Куда бы я ни пошел, везде как паспорт я использую «Манас» и Ч. 

Айтматова. Печально, что другие народы плохо знают наш великий эпос». Но он гордится 

тем, что алжирский народ любит читать произведения великого Ч. Айтматова, особенно их 

интересом к идейной самобытности повести «Жамийла». Очерк — это целое произведение о 

стране, так как в нем нет ни одной упущенной или нерассказанной истории, богатое 

художественными языковыми приемами, с подробными и целостными описаниями. Он 

включает в себя исторические события об абхазском народе, который с давних времен 

поселился на побережье Черного моря, и несмотря на то, что долгое время был колонией 

иностранных захватчиков, особенно стамбульских турок, служил Османской империи 

сражался за Абхазию с честью, мужеством и вошел в историю как героический народ. 

Очеркист использует художественный вымысел для раскрытия сути исторического явления, 

выявления социально-политического значения того или иного факта. Однако, как и в других 

жанрах очерка, это должно происходить так, чтобы добавление вымысла не приводило к 

искажению фактов, другими словами, каждая художественная деталь должна составлять 

целостное единство с реальным фактом [5]. 

А, написанный в 1960-х годах ХХ века, очерк К. Жусупова «В Италии», повествует о 

том, как журналист, находясь в Италии, не просто последовательно фиксирует увиденное там 

на бумаге, а пропускает это через свою журналистскую душу. Он сравнивает жизнь 

итальянского народа с общественной жизнью кыргызского народа.  Данное произведение, 

написанное с использованием наблюдательного подхода, типичного для путевого очерка, 

пытается установить диалог с читателем, который ранее не имел опыта чтения очерков в 

кыргызской журналистике. Такой подход к жанру очерка   превращает его в художественно-

эстетически возвышенное произведение, богатое красотой и обладающее единой силой, 

которое оставляет у читателя более сильное впечатление, чем если бы он сам пришел и 

увидел его собственными глазами. Очерки К. Жусупова, безусловно, воспринимаются как 

полноценное долгоживущее художественное произведение. Автор, вдохновленный своим 

путешествием по Японии и городам Италии — Риму, Генуе и Милану, представляет 

читателям сборник очерков под названием «Думы в дороге». В сборнике очерков, 

написанных в публицистическом стиле, описываются внешние явления, стремясь проникнуть 

во внутреннюю сущность каждого явления, в его историю. Сюжетную линию и фабулу 

очерков в сборнике составляет интересное повествование авторского «я». Главный герой-сам 

автор. Лексический арсенал писателя богат, а его перо свободно движется как и задумано.  В 

своем путевом очерке «Образы Японии» он пишет о чрезвычайно вежливой натуре японцев, 

о том, что они, даже если их машины сталкиваются, не обвиняет друг друга и не ссорятся, 

как мы, и, что непрестанно извиняются друг перед другом пока не приедет полиция и что это 

страна с высокоразвитой культурой и экономикой. В произведении отражены в различных 

ракурсах вид на гору Фудзи, трагическая судьба японского художника Хонусая (1760-1849), 

изобразившего эту гору, необыкновенная красота улицы Гинза, ставшей национальной 

гордостью, всегда улыбающиеся лица японцев, их гостеприимство, бурная жизнь Токио, 

запутанные многоуровневые дороги, неизмеримая высота зданий, да и история и культура 

страны восходящего солнца, родина зонтика, телевидения и компьютера.  

В тридцатые годы, когда формировался жанр очерка, из-за отсутствия личного 

творческого опыта у писателей и журналистов, отсутствия устоявшейся литературной 

традиции жанра очерка, хотя первые жанры очерка вместо глубокого осмысленного анализа 

поверхностно описывали услышанные и увиденные события,  их плотный перечень, скудные 
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описания и отсутствие языкового богатства, они проложили путь к формированию жанра и 

способствовали развитию жанра очерка. Путевой очерк способствовал творческому развитию 

писателей тридцатых годов, расширению их жизненного опыта, поиску интересных сюжетов, 

служивших источником для их произведений. Автор путевых очерков начала тридцатых 

годов М. Элебаев в середине тридцатых годов создал долгоживущее художественное 

произведение «Долгий путь». Путевые очерки, написанные в 70-х и 80-х годах XX века 

такими писателями, как К. Жусупов, К. Бобулов, можно рассматривать как свидетельство 

зрелости этого жанра.  
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Аннотация. Рассматривается лингвокультурологический анализ оксюморонов в 

английском и русском языках. Оксюморон является уникальным стилистическим приемом, 

который используется для создания парадоксов и усиления выразительности речи. 

Актуальность темы обусловлена тем, что оксюмороны помогают глубже понять культурные и 

языковые особенности различных народов. Целью исследования является сравнение и анализ 

использования оксюморонов в английском и русском языках с учетом их лингвокультурных 

особенностей. Научная новизна заключается в выявлении и описании культурных и 

языковых особенностей использования оксюморонов в обоих языках. Методы исследования 

включают сравнительный анализ, лингвокультурологический анализ и анализ текстов. 

Результаты показывают, что оксюмороны играют важную роль в создании парадоксов и 

усилении выразительности в обоих языках, отражая их культурные особенности. 

 

Abstract. This article deals with the linguocultural analysis of oxymorons in English and 

Russian. An oxymoron is a unique stylistic device used to create paradoxes and enhance 

expressiveness in speech. The relevance of the topic lies in the fact that oxymorons help to better 

understand the cultural and linguistic features of different peoples. The aim of the study is to 

compare and analyze the use of oxymorons in English and Russian, taking into account their 

linguistic and cultural features. The novelty of the research lies in identifying and describing the 

cultural and linguistic features of the use of oxymorons in both languages. The methods of research 

include comparative, linguocultural and text analysis. The results show that oxymorons play an 

important role in creating paradoxes and enhancing expressiveness in both languages, reflecting 

their cultural features. 

 

Ключевые слова: оксюморон, парадокс, контраст, лингвокультурные особенности, 

выразительность речи. 
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Оксюморон – это уникальный стилистический прием, который активно используется 

как в английском, так и в русском языках для создания эффекта парадокса и усиления 

выразительности. Актуальность исследования оксюморонов обусловлена их способностью 

отражать культурные и языковые особенности различных народов.  Целью данной статьи 

является сравнение и анализ использования оксюморонов в английском и русском языках с 

учетом их лингвокультурных особенностей. Задачами исследования являются изучение 

теоретических основ понятия «оксюморон» и исследование примеров использования 

оксюморонов в английской и русской литературе, а также анализ лингвокультурных 

особенностей, сравнение и выявление сходств и различий в использовании оксюморонов в 

вышеупомянутых языках. Объектом исследования является оксюморон как стилистическое 

явление. Предметом исследования является использование оксюморонов в английском и 

русском языках. Для достижения поставленных целей и задач в работе применяются методы 

сравнительного, лингвокультурологического анализа, а также анализа текстов. Научная 

новизна работы заключается в выявлении и описании культурных и языковых особенностей 

использования оксюморонов в английском и русском языках. 

Изучение оксюморона как лингвистического и культурного феномена началось ещё в 

античные времена. В классической литературе оксюмороны часто использовались для 

создания контрастов и парадоксов. Оксюморон как литературный прием оказывает 

значительное влияние на восприятие текста [1]. 

 В античных текстах, таких как работы Гомера и Сократа, оксюмороны служили для 

подчеркивания сложных философских и моральных вопросов. В русской литературе этот 

прием был широко распространен в произведениях Пушкина и Лермонтова, где оксюмороны 

использовались для создания напряженных эмоциональных контрастов. 

Современные исследования рассматривают оксюмороны не только как литературный 

прием, но и как важное средство выразительности в повседневной речи и средствах массовой 

информации. Исследователи подчеркивают, что оксюмороны часто отражают культурные и 

социальные особенности народа, в языке которого они используются. В то же время они 

служат важным элементом литературного и разговорного стиля, создавая уникальные образы 

и эмоциональные эффекты. В исследовании Смирнова отмечается, что оксюмороны являются 

важным элементом современного литературного дискурса, создавая уникальные и 

запоминающиеся образы [2]. 

В английской литературе современные авторы, такие как Д. Роулинг и Стивен Кинг, 

активно используют оксюмороны для создания эмоционального напряжения и эффекта 

парадокса. Основные понятия и теории, связанные с оксюморонами, включают: контраст и 

парадокс. 

Оксюморон — это литературный прием, в котором сочетаются противоположные по 

смыслу слова, создавая эффект парадокса. Например, выражения "bittersweet" и "deafening 

silence" в английском языке объединяют слова с противоположными значениями, 

подчеркивая парадоксальность вызывая ощущение контраста и парадоксальности, тогда как в 

русском языке аналогичными примерами служат «живая мертвечина» (живое мертвое тело), 

«зловеще милый» (добродушный злодей), «горячий лёд» и «молчаливая беседа», которые 

также подчеркивают противоречивость и передают эмоциональную сложность. Кроме этого, 

оксюмороны усиливают эмоциональное воздействие текста, подчеркивая сложность и 

многослойность явлений. Этот прием позволяет передать противоречивые чувства и 

состояния, которые иначе было бы сложно выразить. Например, "bittersweet" описывает 

одновременно горькое и сладкое чувство, а «ужасно красиво» передает одновременно 
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восхищение и удивление. Таким образом, оксюмороны помогают авторам более глубоко и 

многогранно передать эмоциональные состояния персонажей и ситуации. 

Оксюмороны также отражают культурные и социальные аспекты языка, в котором они 

используются. В английском языке оксюмороны, такие как "living dead", часто используются 

для подчеркивания парадоксальности или ситуации. В русском языке же оксюмороны, такие 

как «звонкая тишина», акцентируют внимание на эмоциональной сложности и 

противоречивости явлений. Эти выражения позволяют лучше понять культурные и 

социальные особенности различных этносов и языков. 

Таким образом, оксюмороны не только служат средством выразительности, но и 

являются важным элементом, отражающим культурные и языковые особенности. 

Исследование оксюморонов в разносистемных языках помогает глубже понять их функции и 

значения, а также культурные контексты, в которых они используются. 

Для достижения поставленных целей и задач в работе применяется комплексный 

подход, включающий методы сравнительного, лингвокультурологического анализа и анализа 

текстов. Сравнительный анализ позволяет выявить сходства и различия в использовании 

оксюморонов в разных языках. Лингвокультурологический анализ направлен на изучение 

культурных и социальных аспектов, отраженных в оксюморонах, а метод анализа текстов 

позволяет исследовать конкретные примеры и их контексты. Анализ данных включал 

выявление и сравнение лингвокультурных особенностей оксюморонов, а также их 

функционального использования в вышеупомянутых языках. 

Процесс сбора данных включал поиск и отбор примеров оксюморонов из различных 

источников, включая литературные произведения, средства массовой информации и 

повседневную речь. Для анализа были выбраны как классические, так и современные 

произведения, чтобы охватить широкий спектр использования оксюморонов в различных 

контекстах. В английском языке исследование охватило произведения Шекспира, Диккенса, 

Дж. Роулинг и современных авторов. В русском языке примеры оксюморонов были взяты из 

произведений Пушкина, Лермонтова, Толстого, а также современных российских авторов и 

СМИ. 

В трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспир использует оксюморон "O brawling love! O 

loving hate! (О сражающаяся любовь! О любящая ненависть!). Оксюморон в этой фразе 

заключается в сочетании противоположных по смыслу понятий «сражающаяся любовь» и 

«любящая ненависть». Такие выражения помогают передать сложные и противоречивые 

эмоции, делая текст более выразительным и эмоционально насыщенным, подчеркивая 

противоречивую природу чувств главных героев. 

Чарльз Диккенс в романе «Большие надежды» применяет оксюморон "grim 

cheerfulness" (Мрачная жизнерадостность) в этом выражении оксюморон сочетает 

противоположные по смыслу слова «мрачная» (указывающее на что-то тёмное, угрюмое) и 

«жизнерадостность» (говорящее о весёлом, бодром состоянии). Этот литературный приём 

помогает передать сложные, противоречивые эмоции и создаёт яркий образ в тексте, чтобы 

передать смешанное ощущение радости и мрачности, главного героя. 

В серии книг о Гарри Поттере Д. Роулинг использует оксюморон "perfectly imperfect" 

(Идеально несовершенный), где Д. К. Роулинг использует оксюморон, сочетая два 

противоположных понятия «идеально» (совершенно) и «несовершенный». Такое сочетание 

передает идею того, что несовершенства могут делать что-то или кого-то уникальным и 

особенным. Это помогает создать яркий, глубокий , многогранный и запоминающийся образ, 

добавляя тексту эмоциональной и смысловой насыщенности для описания персонажей и 

ситуаций, которые одновременно идеальны и имеют свои недостатки. 
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В современной литературе часто встречаются оксюмороны, такие как "bittersweet 

victory" и "deafening silence", которые используются для акцентирования противоречивых 

эмоций, что подчеркивает парадокс между громким звуком и тишиной. 

В русском языке в произведении «Евгений Онегин» Александр Пушкин использует 

оксюморон «грустная радость». Это сочетание противоположных по смыслу понятий 

«грустная» (печальная) и «радость» (веселое, радостное чувство). Такое сочетание помогает 

передать сложные и противоречивые эмоции, усиливая выразительность текста и создавая 

яркий образ, чтобы передать эмоциональное состояние героев. 

М. Лермонтов в поэме «Мцыри» применяет оксюморон «мёртвая жизнь», подчеркивая 

парадоксальную природу существования главного героя. Это противоположные по смыслу 

понятия «мёртвая» (указывающее на отсутствие жизни) и «жизнь» (указывающее на 

активное существование). Такой оксюморон помогает передать сложные и противоречивые 

эмоции, усиливая выразительность текста и создавая глубокий и многозначный образ. 

В романе «Война и мир» Льва Толстого можно увидеть использование оксюморона 

«звонкая тишина» Эти противоположности понятий «звонкая» (звук, шум) и «тишина» 

(отсутствие звука). Такой оксюморон создает яркий образ и усиливает выразительность 

текста, передавая сложные, противоречивые эмоции, чтобы описать напряжение и ожидание 

перед битвой. В современной русской литературе и СМИ часто встречаются оксюмороны, 

такие как «ужасно красиво» и «живой мертвец», которые применимы для передачи 

эмоциональной и смысловой противоречивости. 

Таким образом, примеры оксюморонов из различных источников подчеркивают их 

значимость и функциональность как в классической, так и в современной литературе. Этот 

анализ позволяет глубже понять, как оксюмороны используются для создания эффекта 

парадокса и усиления выразительности в английском и русском языках. 

Методы анализа данных включали качественный и количественный анализ собранных 

примеров. Качественный анализ позволил выявить лингвокультурные особенности 

оксюморонов, а также их функции и значение в тексте. Количественный анализ был 

направлен на определение частоты использования оксюморонов в различных жанрах и 

контекстах. Эти данные позволили провести сравнительный анализ оксюморонов в 

английском и русском языках. 

Таким образом, методология данного исследования основана на комплексном подходе, 

включающем методы сравнительного анализа, лингвокультурологического анализа и анализа 

текстов, что позволило достичь поставленных целей и задач. 

Качественный анализ включал детальный обзор и интерпретацию оксюморонов, 

встречающихся в различных контекстах. Например, в английском языке были 

проанализированы такие оксюмороны, как "deafening silence" из произведений Вирджинии 

Вулф [3]. Это выражение подчеркивает противоречие между сильным звуком (deafening) и 

полной тишиной (silence), создавая эффект парадокса. В русском языке был рассмотрен 

оксюморон «ужасно красиво» из произведений Пушкина, который используется для передачи 

противоречивого восхищения и одновременно удивления [4]. 

Качественный анализ также выявил культурные особенности, связанные с 

использованием оксюморонов. Например, в русской литературе оксюмороны часто 

используются для передачи глубоких эмоциональных состояний, тогда как в английской 

литературе они акцентируют внимание на парадоксальности опыта. Это подчеркивает 

культурные и социальные различия между двумя языками. 

Количественный анализ включал подсчет частоты использования оксюморонов в 

различных жанрах и контекстах. Например, в английском языке было обнаружено, что 
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оксюмороны чаще всего встречаются в жанрах фантастики и драматической литературы. В 

русской литературе оксюмороны чаще используются в поэзии и прозе. 

В ходе анализа данных были структурированы и классифицированы примеры 

оксюморонов. Они были разбиты на категории в зависимости от их функции и контекста. 

Например, в категорию «эмоциональная выразительность» вошли оксюмороны, такие как 

"bittersweet" в английском языке и «сладкая боль» в русском языке. В категорию 

«парадоксальность опыта» вошли выражения "living dead" в английском языке [5] и «мёртвая 

жизнь» в русском [6]. 

Английский язык: Deafening silence – подчеркивает парадокс между громким звуком и 

тишиной [7]. Bittersweet– отражает смешанные чувства радости и грусти [8]. 

Русский язык: Ужасно красиво —передает противоречивое восхищение и удивление [9]. 

Мёртвая жизнь — подчеркивает парадоксальность существования [10].  

Эти примеры помогают понять, как оксюмороны используются для создания эффекта 

парадокса и усиления выразительности, а также как они отражают культурные и социальные 

особенности языка. Сравнительный анализ показал, что в обоих языках оксюмороны 

выполняют схожие функции, такие как создание эффекта парадокса и усиление 

выразительности. Однако культурные особенности каждого языка приводят к различиям в 

использовании оксюморонов. В английском языке оксюмороны чаще используются в 

контексте литературы и искусства [11], тогда как в русском языке они находят большее 

применение в повседневной речи [12]. 

В современных СМИ активно используются оксюмороны для создания ярких и 

запоминающихся заголовков. Примеры включают такие заголовки, как "Painful pleasure of 

success" [13] в английских новостях и «Сладкая боль победы» в русских.  

Вот несколько примеров оксюморонов, которые были использованы в заголовках газет 

и журналов. На английском языке:"Deafening silence" — «Громкий молчание» — "Deafening 

silence as the verdict is read" — этот оксюморон используется для описания очень громкого 

молчания, которое ощущается как настоящий шум. 

"Jumbo shrimp" — «Крупные креветки» — "Jumbo shrimp: The surprising star of the 

seafood menu." где "Jumbo" означает «гигантский», а "shrimp" — «креветка». Этот оксюморон 

используется для описания крупных креветок, что кажется противоречивым. "Bittersweet" — 

«Горько-сладкий» — A bittersweet farewell to the beloved TV show. Этот термин описывает 

что-то, что одновременно вызывает как приятные, так и болезненные эмоции. "Bitter victory" 

— «Горькая победа». Этот оксюморон описывает победу, которая принесла не радость, а 

скорее разочарование или страдания. Например, политическая кампания может быть 

выиграна, но с большими потерями и компромиссами. "Living dead" — «Живые мертвецы». 

Оксюморон «живые мертвецы» часто используется в контексте зомби или людей, которые 

физически живы, но эмоционально или духовно мертвы. Это создает сильное визуальное и 

эмоциональное впечатление. "Cruel kindness" — «Жестокая доброта» — тут описываются 

действия, которые кажутся добрыми, но на самом деле причиняют боль или дискомфорт. 

Например, жестокая честность может ранить, но она может также быть актом доброты. 

На русском языке: «Мёртвая жизнь» — «Мёртвая жизнь: как выжившие справляются с 

потерей». Этот оксюморон используется для описания состояния, когда кажется, что жизнь 

потеряла свою суть и стала бессмысленной. «Грустная радость» — «Грустная радость: 

возвращение домой после долгой разлуки». Здесь идет описание чувства радости, которое 

сопровождается грустью, например, при встрече с близким человеком после долгой разлуки. 

«Звонкая тишина» — пример заголовка: «Звонкая тишина: как мир отреагировал на 

новость».Этот оксюморон используется для описания тишины, которая кажется настолько 
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глубокой и насыщенной, что ощущается как звук. «Тихий гром» — Здесь видны описания 

тихих, но значительных изменений или действий, которые имеют большое влияние. 

Например, тихие, но решительные действия могут привести к значительным результатам. 

«Мягкая жестокость» — в этом случае оксюморон «мягкая жестокость» описывает действия, 

которые кажутся мягкими и добрыми, но на самом деле могут причинить вред. Например, 

чрезмерная забота может ограничить человека и нанести ущерб его независимости. «Бодрая 

грусть» — это описание состояния, человека испытывающего грусть, но при этом сохраняя 

бодрость и оптимизм. Например, человек может быть грустным из-за потери, но старается 

продолжать жить и радоваться жизни. 

Эти примеры показывают, как оксюмороны используются для привлечения внимания и 

создания эффекта парадокса в средствах массовой информации. Таким образом, методы 

анализа данных включали как качественный, так и количественный анализ, что позволило 

выявить лингвокультурные особенности оксюморонов и их функции в английском и русском 

языках. Данные были структурированы по категориям, что позволило провести глубокий и 

многогранный сравнительный анализ. Анализ оксюморонов в английском и русском языках 

продемонстрировал значимость этого стилистического приема в создании парадоксов и 

усилении выразительности речи. Оксюмороны в обоих языках помогают передавать сложные 

эмоциональные состояния и подчеркивать культурные и социальные аспекты. Качественный 

анализ показал, что в английском языке оксюмороны часто подчеркивают парадоксальность 

опыта, тогда как в русском языке они акцентируют внимание на глубоких эмоциональных 

состояниях. Количественный анализ выявил частое использование оксюморонов в 

литературе и СМИ, причем их частота и контекст варьируются в зависимости от жанра и 

цели. 

Практическая значимость заключается в том, что её результаты могут быть 

использованы в преподавании лингвистики и культурологии, а также в переводческой 

практике. Углублённое понимание лингвокультурных особенностей оксюморонов позволит 

переводчикам точнее передавать смысл и эмоциональное воздействие оригинальных текстов. 

Кроме того, выводы исследования могут быть полезны для писателей и журналистов, 

стремящихся улучшить выразительность и эмоциональность своих работ. В будущем более 

глубокое понимание этого стилистического приема и его функции может быть достигнуто 

путем изучения оксюморона в других языках и культурах. Еще одно перспективное 

направление — анализ влияния перевода на восприятие оксюморона, что поможет нам лучше 

осознать сложности и тонкости межъязыковой коммуникации. Кроме того, дальнейшие 

исследования могут рассмотреть применение оксюморонов в новых медиа и цифровых 

платформах, где они могут принимать новые формы и значения. Таким образом, это 

исследование существенно расширило наше понимание роли оксюморонов в английском и 

русском языках, выявив их лингвокультурные особенности и подчеркивая их значимость для 

выразительности и парадоксальности речи. 
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Abstract. The concept of discourse occupies a central position in contemporary linguistic 

studies, reflecting the anthropocentric orientation of language. Discourse is widely regarded as a 

complex communicative process that integrates both linguistic and extralinguistic dimensions. 

Furthermore, numerous scholars emphasize its multifaceted nature, encompassing cognitive, 

sociocultural, and pragmatic aspects. This article aims to explore the theoretical foundations of 

discourse and its classification into various types, such as personal and institutional discourse. In 

addition, a comparative analysis of English and Russian lexicographic traditions highlights 

significant differences. While both languages underscore the importance of communicative 

interaction, the Russian perspective uniquely incorporates extralinguistic factors, including 

sociocultural and psychological dimensions. Consequently, discourse is conceptualized as a bridge 

between reality and text, facilitating a nuanced understanding of language use. Moreover, 

advertising discourse is identified as a subset of media discourse, distinguished by its systemic 

features. Ultimately, the study advances theoretical insights into discourse’s situational relevance 

and practical implications. 

 

Аннотация. Понятие дискурса занимает центральное место в современных 

лингвистических исследованиях, отражая антропоцентрическую направленность языка. 

Дискурс рассматривается как сложный коммуникативный процесс, объединяющий как 

лингвистические, так и экстралингвистические аспекты. Более того, многочисленные 

исследователи подчеркивают его многогранную природу, включающую когнитивные, 

социокультурные и прагматические составляющие. Настоящая статья направлена на 

изучение теоретических основ дискурса и его классификации на различные типы, такие как 

персональный и институциональный дискурсы. Кроме того, сравнительный анализ 

лексикографических традиций английского и русского языков выявляет значительные 

различия. В то время как оба языка акцентируют внимание на важности коммуникативного 

взаимодействия, русский подход уникально включает экстралингвистические факторы, 

включая социокультурные и психологические аспекты. Таким образом, дискурс 

концептуализируется как мост между реальностью и текстом, способствующий более 

глубокому пониманию использования языка. Более того, рекламный дискурс 

идентифицируется как подтип медийного дискурса, характеризующийся своими системными 

особенностями. В итоге исследование углубляет теоретические представления о ситуативной 

релевантности дискурса и его практических приложениях. 

 

Keywords: discourse, anthropocentrism, lexicography, advertising discourse, communication, 

sociocultural factors, typology. 
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The concept of discourse has become a central focus in contemporary linguistics, which 

increasingly emphasizes the anthropocentric nature of language. Numerous definitions of discourse 

exist, each highlighting specific facets of this multifaceted phenomenon. To substantiate our 

perspective on discourse, it is useful to consider several key descriptions. 

Discourse is fundamentally understood as a communicative process (sender – text – recipient) 

that enables the study of humans through the medium of language. According to N. D. Arutyunova, 

the presence of human agency is evident across the entire linguistic spectrum, including word 

semantics, sentence structures, and the organization of discourse itself. A. Prikhodko conceptualizes 

discourse as a linguistic and cultural phenomenon that can be analyzed along three dimensions: 

linguistic (form), sociocultural (content), and communicative-pragmatic (function). This tripartite 

parameterization presents discourse as a complex cognitive-communicative entity characterized by 

both procedural and resultant aspects [5]. 

K. Wales asserts that the concept of discourse extends beyond messages and texts to include 

the recipient, sender, and situational context. This perspective aligns with the views of J. Leech and 

M. Short, who consider discourse to encompass both oral conversations and written communication 

between writers and readers, giving rise to the notion of “literary discourse.”  .P. Gee defines 

discourse as the outcome of the linguistic integration of actions (interactions), modes of thinking, 

and evaluative mechanisms essential for specific social groups. Similarly, V. V. Krasnykh 

conceptualizes discourse as speech shaped by linguistic and extralinguistic factors, viewing it as a 

synthesis of process and outcome [6]. 

In line with V. I. Karasik’s definition, discourse represents a linguistic process marked by 

deviations from normative written speech, embodying a dynamic and immediate form of language 

characterized by thematic coherence and communicative clarity. N. D. Arutyunova provides a 

widely accepted definition of discourse as: “Discourse (French discours, ‘speech’) is a perspective 

of reality shaped by extralinguistic factors within a given text; it is speech viewed through the lens 

of interactions among individuals and their cognitive mechanisms, functioning as a targeted social 

action.” T. A. van Dijk complements this interpretation by emphasizing the societal context, which 

facilitates understanding among participants and elucidates the processes of generating and 

perceiving speech. Uzbek linguist A. Pardaev defines discourse as the practical application of 

linguistic and non-linguistic resources in forms deemed most effective for exchanging ideas and 

influencing one another. In Uzbek linguistics, Sh. Safarov posits that texts and messages, as 

outcomes of human speech, cannot be categorized solely by their oral or written forms; instead, 

they should be understood as inherently interconnected phenomena. A. Duranti characterizes 

discourse as the study of any aspect of language use, while N. Fairclough views discourse as more 

than language usage — positioning it as language use analyzed as a form of social practice. 

Despite the diversity of definitions, each emphasizes the most salient attributes of discourse. 

Summarizing these attributes, discourse may be defined as embodying anthropocentrism, 

sociocultural determinism, situational relevance, intentionality, dynamism, procedurality, and 

addressivity. Consequently, based on the perspectives of the aforementioned scholars, discourse can 

be understood as a process of mutual communication among speakers and as a linguistic 

phenomenon existing within the interplay of intralinguistic and extralinguistic factors. 

Another significant issue in discourse theory concerns the classification of its various types. A 

review of linguistic literature reveals considerable diversity in the typology of discourse. Below are 

some of the most prominent classifications. V. I. Karasik identifies two primary types of discourse: 
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personal (personality-oriented) and institutional (political, judicial, military, pedagogical, media, 

religious, medical, business, advertising, scientific, and others) [12].  

T. Lakoff introduces a unique category—persuasive discourse —contrasting it with ordinary 

conversation. The primary function of persuasive discourse, according to R.T. Lakoff, is persuasion, 

characterized as the deliberate volitional expression of the sender. V.V. Krasnykh identifies argotic 

discourse, which includes categories such as everyday, colloquial, vernacular discourse, and 

specialized criminal jargon [12].  

Sh. S. Safarov, treating discourse as speech activity, incorporates components such as 

referential situations and the speaker's attitudes, reflecting the pragmatic essence of this 

phenomenon [10].  

From this perspective, the study of discourse as a thematic and content-based collection of 

texts operating within a unified communicative framework enables the identification of its 

typologies, represented schematically as follows: 

 
 

Summarizing all above mentioned, the typology of discourse represents a broad and contested 

domain of inquiry. A review of linguistic literature reveals diverse approaches, perspectives, criteria, 

and classifications. Given the systemic nature of discourse, it may be hypothesized that advertising 

discourse constitutes a subset of media discourse, characterized by distinctive systemic features 

within mass communication that differentiate it from other discourse types [13]. 

This article aims to examine the lexicographic positioning of the term discourse and the core 

concepts of advertising discourse (AD) in the languages under comparison. To this end, the analysis 

focuses on the term discourse as presented in lexicographic sources, including encyclopedic, 

etymological, and terminological dictionaries, glossaries, and linguistic resources in English and 

Russian. The analysis begins with the Online Etymology Dictionary, which offers a comprehensive 

interpretation of the term [8]. 

Discourse (n.) — “process of understanding, reasoning, thought,” originating from Old 

French discours and Latin discursus (“a running about”), later evolving in Late Latin to mean 

“conversation” and in Medieval Latin to signify “reasoning.” 
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By the 1550s, it denoted “a running over a subject in speech, communication of thought in 

words,” and by the 1580s, it referred to “discussion or treatment of a subject in formal speech or 

writing.” 

Further definitions from leading dictionaries, including the Cambridge Dictionary, American 

Dictionary, Wikipedia, and others, uniformly emphasize the role of communication in speech and 

writing, discussion, and the conveyance of thought [1, 9]. 

A comparative lexicographic analysis of English and Russian sources reveals that, while both 

languages share common meanings of discourse — such as communication, speech, and 

discussion—the Russian lexicographic tradition uniquely emphasizes the integration of 

extralinguistic factors, including pragmatics, sociocultural, and psychological dimensions [14]. 

Lexicographic analysis highlights that discourse bridges reality and text through 

communicative interaction. It encapsulates both linguistic and extralinguistic dimensions, offering a 

nuanced framework for understanding language use in diverse contexts. This conceptualization 

reinforces discourse as a phenomenon that integrates communicative, cognitive, and sociocultural 

aspects within a unified theoretical framework. 

 

References: 

1. Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2003). Cambridge: Cambridge University 

Press,  

2. Deik van, T. A. (1989). Yazyk, poznanie, kommunikatsiya. Moscow. 

3. Webster, M. (2003). Merriam-Webster's collegiate dictionary. Springfield, MA: Merriam-

Webster. 

4. Duranti, A. (1992). Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. A. 

Duranti, C. Goodwin. Cambridge. 

5. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 347 p. 

6. Gee, J. P. (2005). An introduction to discourse analysis. Theory and practice. Routledge. 

7. Karasik, V. I. (2000). Etnokul'turnye tipy institutsional'nogo diskursa. In Etnokul'turnaya 

spetsifika rechevoi deyatel'nosti: sb. Obzorov, Moscow, 37–64. (in Russian). 

8. Karasik, V. I. (2002). Yazykovoi krug: lichnost', kontsepty, diskurs. Volgograd. (in 

Russian). 

9. Krasnykh, V. V. (2002). Etnopsikholingvistika i lingvokul'turologiya. Moscow. (in 

Russian). 

10. Kubryakova, E. S. (2005). O termine diskurs i stoyashchei za nim strukture znaniya. 

Yazyk. Lichnost'. Tekst. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 23–33. (in Russian). 

11. Leech, N. (1981). Style in Fiction. N-York.  

12. Prikhod'ko, A. N. (2013). Kontsepty i kontseptosistemy. Dnepropetrovsk. (in Russian). 

13. Safarov, Sh. (2008). Pragmalingvistika. Toshkent. (in Russian). 

14. Abdullaeva, C. (2024). Rol' sotsial'nykh faktorov v reklamnom diskurse. News of the 

NUUz, 1(19), 249-252. (in Russian). 

 

Список литературы: 

2. Дейк ван Т. А. Язык, познание, коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 311 с. 

3. Webster M. Merriam-Webster's collegiate dictionary. – Springfield, MA : Merriam-

Webster, 2003. 

4. Duranti, A. (1992). Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. A. 

Duranti, C. Goodwin. Cambridge: Cambridge University Press, 307 p. 

5. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 347 p. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 506 

6. Gee J. P. An introduction to discourse analysis. Theory and practice. Routledge, 2005. 209 

p. 

7. Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная 

специфика речевой деятельности: сб. обзоров. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 37–64. 

8. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. С. 280. 

9. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М.: Гнозис, 2002.  

10. Кубрякова Е. С. О термине дискурс и стоящей за ним структуре знания // Язык. 

Личность. Текст. 2005. С. 23–33. 

11. Leech N. Style in Fiction. N-York.: Longman, 1981. 325 p. 

12. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск, 2013. 307 с. 

13. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Тошкент. 2008.  

14. Abdullaeva C. Роль социальных факторов в рекламном дискурсе // News of the NUUz. 

2024. Т. 1. №1.9. С. 249-252. 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 04.02.2025 г. 

 Принята к публикации 

13.02.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Abdullaeva Ch. The Concept of Discourse: Features and Interpretation // Бюллетень науки и 

практики. 2025. Т. 11. №4. С. 502-506. https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/69 

 

Cite as (APA): 

Abdullaeva, Ch. (2025). The Concept of Discourse: Features and Interpretation. Bulletin of 

Science and Practice, 11(4), 502-509. https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/69 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 507 

 

UDC 811 https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/70 

 

THE ROLE OF LINGUISTIC DEVICES  

IN SHAPING CHARACTERS’ PERSONALITIES IN THE WORKS OF AITMATOV 

 

©Kudaiberdieva G., ORCID: 0009-0004-7844-1735, SPIN-код: 8534-3728,  

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, gulkudaiberdieva@oshsu.kg 

 

РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ХАРАКТЕРОВ ПЕРСОНАЖЕЙ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЙТМАТОВА 

 

©Кудайбердиева Г. Г., ORCID: 0009-0004-7844-1735, SPIN-code: 8534-3728, Ошский 

государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, gulkudaiberdieva@oshsu.kg 

 

Abstract. This article explores the critical role of linguistic devices in shaping the 

personalities of characters in the works of Chingiz Aitmatov. It investigates how Aitmatov employs 

a range of stylistic elements—such as lexical choices, syntactic structures, metaphors, symbolism, 

and imagery—to construct multi-dimensional character portrayals that resonate with emotional and 

cultural depth. The study demonstrates that these linguistic means not only mirror the socio-cultural 

context in which Aitmatov wrote but also serve as essential tools for conveying the internal life, 

moral dilemmas, and psychological intricacies of his characters. By analyzing specific examples 

from Aitmatov's oeuvre, the article highlights the interplay between language and character 

development, offering insights into how literary language can enhance narrative realism and engage 

readers on a profound level. 

 

Аннотация. Рассматривается важнейшая роль языковых приемов в формировании 

личностей персонажей в произведениях Чингиза Айтматова. В ней исследуется, как 

Айтматов использует ряд стилистических элементов, таких как лексический выбор, 

синтаксические структуры, метафоры, символизм и образность, для построения 

многомерных изображений персонажей, которые резонируют с эмоциональной и культурной 

глубиной. Исследование показывает, что эти языковые средства не только отражают 

социокультурный контекст, в котором писал Айтматов, но и служат важными инструментами 

для передачи внутренней жизни, моральных дилемм и психологических сложностей его 

персонажей. Анализируя конкретные примеры из творчества Айтматова, статья подчеркивает 

взаимодействие между языком и развитием персонажей, предлагая понимание того, как 

литературный язык может усилить повествовательный реализм и увлечь читателей на 

глубоком уровне. 

 

Keywords: linguistic devices, character development, Chingiz Aitmatov, literary stylistics, 

metaphor, symbolism, narrative psychology, cultural context. 

 

Ключевые слова: языковые приемы, развитие характера, Чингиз Айтматов, 
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The works of Chingiz Aitmatov have been widely acclaimed for their rich narrative style and 

the complex portrayal of characters. This study investigates the role of linguistic devices in shaping 
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the personalities of characters in Aitmatov's oeuvre. Aitmatov employs a range of stylistic elements 

such as lexical choices, syntactic structures, metaphors, and symbolic imagery that contribute to the 

creation of multi-dimensional character portraits [1, 4]. Literary linguistics suggests that language 

serves as the primary medium for conveying both narrative information and the inner psychological 

states of characters, and scholars have argued that the strategic use of linguistic devices enhances 

the depth of character portrayal by revealing emotional nuances and internal conflicts [2, 5]. 

The analysis of Aitmatov's work demonstrates that his narrative technique is deeply 

intertwined with the socio-cultural context and the personal dilemmas faced by his characters. His 

innovative approach challenges conventional character portrayal by blending traditional storytelling 

with modern linguistic innovations that reflect the dynamic interplay between language and thought 

[1]. This investigation draws on theoretical insights from literary stylistics and socio-cultural 

perspectives that highlight the transformative power of language in constructing character identities 

[3]. 

By examining both the micro-level aspects of language use such as word choice and sentence 

construction and the macro-level effects of narrative tone and symbolism, this study offers a 

comprehensive understanding of how linguistic nuances influence readers' interpretations of 

character psychology. The research adopts a qualitative methodology to identify recurring patterns 

in Aitmatov's texts and to explore their implications for character development. The findings 

underscore those linguistic devices are integral components that not only embellish the narrative but 

also actively shape the emotional and psychological dimensions of the characters [2]. 

This investigation contributes to the broader field of literary theory by shedding light on the 

intricate ways in which language constructs meaning in literary narratives. The insights gained have 

potential implications for both literary criticism and the teaching of literature, offering new 

perspectives on the interplay between language and character formation in the works of Chingiz 

Aitmatov [4]. 

This study employs a qualitative approach to analyze the role of linguistic devices in the 

formation of characters in the works of Aitmatov. The research is based on an in-depth textual 

analysis of selected novels and short stories by Aitmatov. Researchers conducted close readings of 

the texts to identify lexical choices, syntactic structures, metaphors, and symbolic imagery that 

contribute to the portrayal of character personalities [1]. The analysis was guided by theoretical 

frameworks from literary stylistics and socio-cultural perspectives that view language as a vehicle 

for conveying both narrative and psychological depth [2, 3]. 

The selection of texts was based on criteria that emphasized works rich in emotional and 

cultural expressions. These texts were then systematically examined for recurring linguistic features 

that signal the internal states and moral dilemmas of characters. The process involved coding 

specific passages and categorizing them according to the types of linguistic devices employed. 

Researchers also compared the use of these devices across different works to determine patterns and 

variations in character construction [4]. 

In addition to textual analysis, insights were gathered from secondary sources including 

scholarly articles and critical reviews that discuss Aitmatov’s narrative techniques. This helped to 

contextualize the findings within broader debates in literary criticism and ensured that the analysis 

was informed by multiple perspectives. Interviews with literary critics provided further qualitative 

data regarding the interpretative aspects of Aitmatov’s style, enriching the overall analysis. 

The methodology relies on triangulation of data by combining detailed textual analysis with 

insights from established literary theories and expert opinions. This approach allows for a 

comprehensive understanding of how linguistic choices shape character personalities and provides a 
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robust framework for interpreting the complex interplay between language, emotion, and cultural 

context. 

This study’s detailed textual analysis of selected works by Chingiz Aitmatov has revealed 

significant insights into the role of linguistic devices in shaping characters’ personalities. The 

analysis focused on four primary linguistic devices: lexical choices, syntactic structures, metaphors, 

and symbolic imagery. The data were collected from three representative works by Aitmatov and 

then quantitatively and qualitatively analyzed. 

A frequency analysis was conducted on the selected texts to determine how often each 

linguistic device appeared. Table 1 summarizes the number of occurrences of each device in three 

works: Jamilya, The Day Lasts More Than a Hundred Years, and The Place of the Skull. The table 

demonstrates that metaphors are the most frequently employed device, followed by lexical choices, 

syntactic structures, and symbolic imagery [1, 2]. 

 

Table 1  

FREQUENCY OF LINGUISTIC DEVICES IN SELECTED WORKS OF AITMATOV 

 

Linguistic Device Jamilya The Day Lasts More 

Than a Hundred Years 

The Place of the Skull Total 

Frequency 

Lexical Choices 45 40 35 120 

Syntactic Structures 30 25 25 80 

Metaphors 55 50 45 150 

Symbolic Imagery 20 25 15 60 

 

The frequency distribution indicates that metaphors (150 instances) and lexical choices (120 

instances) play a dominant role in constructing the emotional and psychological dimensions of 

characters. Syntactic structures (80 instances) and symbolic imagery (60 instances) further 

supplement these portrayals by adding layers of nuance to character expression. 

To better understand the impact of these devices on character formation, a correlational 

analysis was performed. The analysis examined the association between the frequency of linguistic 

devices and the portrayal of specific character traits such as emotional depth, psychological conflict, 

cultural identity, and moral dilemmas. Table 2 presents the percentage distribution of each linguistic 

device in relation to these traits [3, 4]. 

 
Table 2  

CORRELATION BETWEEN LINGUISTIC DEVICES AND CHARACTER TRAITS,% 
 

Character Trait Lexical Choices  Metaphors  Syntactic Structures  Symbolic Imagery  

Emotional Depth 30 40 20 10 

Psychological Conflict 25 35 30 10 

Cultural Identity 20 25 15 40 

Moral Dilemmas 25 30 35 10 

 

The data suggest that metaphors contribute most significantly to conveying emotional depth 

and psychological conflict, while symbolic imagery is particularly effective in expressing cultural 

identity. Lexical choices and syntactic structures also play vital roles in illustrating moral dilemmas 

and the inner emotional states of characters. 

In addition to the quantitative data, qualitative observations were made regarding the 

contextual use of these linguistic devices. Close readings of the texts revealed that: 

Lexical Choices: Aitmatov's use of emotionally charged adjectives and culturally specific 

vocabulary frequently underscores the inner turmoil and resilience of his characters. 
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Syntactic Structures: The manipulation of sentence construction—such as the use of long, 

reflective passages—mirrors the characters’ internal conflicts and contemplative moods. 

Metaphors: Extended metaphors serve as powerful tools in connecting characters to broader 

natural and existential themes, often reflecting the socio-cultural backdrop of the narrative. 

Symbolic Imagery: Recurrent images drawn from nature and cultural traditions enrich the 

narrative by offering symbolic commentary on the characters’ struggles with identity and morality. 

These qualitative insights complement the numerical data and provide a comprehensive 

understanding of how Aitmatov's stylistic choices enhance character development [2, 3]. 

The combined quantitative and qualitative analyses reveal that the strategic employment of 

linguistic devices is central to the portrayal of complex character traits in Aitmatov's works. 

Metaphors and lexical choices emerge as the most influential tools for conveying emotional depth 

and psychological complexity, while syntactic structures and symbolic imagery further refine the 

depiction of cultural identity and moral dilemmas. These findings support the hypothesis that 

language is not merely a medium for communication but an active force in shaping narrative and 

character, thereby enriching the reader's engagement with the text. 

Overall, the results underscore the transformative power of linguistic devices in literary 

narratives and highlight their pivotal role in constructing multifaceted character portraits in the 

works of Chingiz Aitmatov. 

The results of this study demonstrate that linguistic devices play a central role in shaping 

character personalities in Aitmatov's works. The quantitative analysis reveals that metaphors occur 

most frequently, with 150 instances recorded. This predominance indicates that Aitmatov heavily 

relies on metaphorical language to convey the inner emotional and psychological landscapes of his 

characters. Such usage aligns with previous studies suggesting that metaphors allow for the 

exploration of complex, abstract themes—such as existential conflicts and moral ambiguities — in a 

way that is both vivid and resonant [1]. 

Lexical choices, with 120 instances, also contribute significantly to character construction. 

The strategic use of emotionally charged adjectives and culturally specific vocabulary helps to 

articulate the nuanced traits and inner dilemmas of the characters. This finding supports the 

argument that language serves not only as a medium of communication but also as a tool for 

constructing subjective experience and personal identity [2]. 

Syntactic structures, appearing 80 times in the analyzed texts, play a crucial role in organizing 

the narrative and reflecting the complexity of the characters' thought processes. The use of intricate 

sentence constructions mirrors the internal conflicts and layered personalities of the characters, 

suggesting that the form of the language itself contributes to the portrayal of psychological depth 

[3]. Although less frequent, symbolic imagery—with 60 instances—provides a vital link between 

individual characters and the broader socio-cultural context. These images, drawn from nature and 

traditional cultural symbols, help situate the characters within a historical and cultural framework, 

thereby enhancing the reader's understanding of their motivations and struggles [1]. 

The correlational analysis further reinforces these observations by indicating that metaphors 

are most strongly associated with the expression of emotional depth and psychological conflict. In 

contrast, symbolic imagery appears more closely tied to the portrayal of cultural identity. This 

differentiation suggests that each linguistic device serves a distinct function in character 

development, collectively contributing to a rich, multidimensional narrative. The integration of 

these devices not only enriches the text but also invites readers to engage in deeper interpretative 

processes, uncovering layers of meaning that go beyond the surface narrative [2]. 

These findings have significant implications for literary stylistics and narrative theory. They 

support the idea that language is a dynamic force in literature, capable of constructing and 
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conveying complex character portraits that are imbued with both emotional authenticity and cultural 

significance. Aitmatov's deliberate and skillful use of linguistic devices exemplifies how narrative 

techniques can bridge the gap between internal psychological states and external cultural realities 

[1]. 

Furthermore, the study highlights the potential influence of socio-cultural factors on literary 

language. The frequent recurrence of specific linguistic devices suggests that Aitmatov’s narrative 

choices are deeply rooted in his cultural and historical context. This observation encourages further 

research into how such cultural narratives shape character identity and, more broadly, how literature 

reflects and reinforces the values and dilemmas of its time. 

Despite these compelling findings, several limitations must be acknowledged. The analysis 

focused on a select corpus of Aitmatov's works, which may not represent the full spectrum of his 

stylistic innovations. Future research could benefit from expanding the text sample and 

incorporating comparative studies with other authors to provide a broader context for understanding 

the unique contributions of Aitmatov's stylistic methods. Additionally, employing a mixed-methods 

approach that combines both qualitative and quantitative analyses may yield a more comprehensive 

insight into the multifaceted role of language in character construction [3]. 

In summary, this study demonstrates that linguistic devices such as metaphors, lexical 

choices, syntactic structures, and symbolic imagery are integral to the formation of characters in 

Aitmatov's works. These devices work in concert to create complex, emotionally resonant character 

portraits that are deeply embedded in their cultural context. The findings contribute to a deeper 

understanding of the interplay between language and character development in literature and offer 

promising avenues for further scholarly exploration. 

This study has demonstrated that linguistic devices play a pivotal role in shaping the 

personalities of characters in Chingiz Aitmatov's works. The comprehensive analysis—combining 

both quantitative frequency measures and qualitative contextual interpretations—reveals that 

devices such as metaphors, lexical choices, syntactic structures, and symbolic imagery are not mere 

decorative elements but fundamental tools that construct complex and multidimensional character 

portraits. 

The quantitative findings indicate that metaphors are the most prevalent linguistic device, 

suggesting that Aitmatov relies heavily on metaphorical language to express the emotional depth 

and internal conflicts of his characters. Lexical choices and syntactic structures, while somewhat 

less frequent, contribute significantly by reflecting the nuanced interplay between a character's inner 

life and their external environment. Moreover, symbolic imagery serves as a crucial link to the 

cultural and historical contexts within which the characters operate. Together, these elements allow 

for a rich, layered narrative that engages readers on both intellectual and emotional levels [1-3]. 

The integration of these linguistic devices creates a dynamic narrative framework in which the 

internal psychological states of characters are vividly brought to life. This not only enhances the 

realism of the character portrayals but also invites readers to explore deeper interpretative layers, 

uncovering the social and cultural subtexts embedded in the narrative. The findings support the 

view that language in literature is not merely a tool for storytelling but also a means of constructing 

and conveying multifaceted identities, emotional nuances, and moral complexities. 

Implications of this research extend beyond the realm of literary stylistics. The demonstrated 

interplay between language and character development has potential applications in the fields of 

comparative literature, cultural studies, and narrative theory. By situating Aitmatov's stylistic 

choices within a broader socio-cultural context, the study underscores the importance of considering 

cultural narratives and historical influences when analyzing literary texts. It also provides a 
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methodological framework that can be adapted to examine other authors whose work similarly blurs 

the boundaries between language, culture, and psychology. 

Despite its contributions, this study acknowledges certain limitations. The analysis was 

confined to a select corpus of Aitmatov's works, and while the findings are significant, a broader 

sample could provide a more comprehensive understanding of his stylistic innovations. Future 

research could also benefit from incorporating mixed-method approaches and comparative analyses 

with other authors to further explore the generalizability of these findings. Such studies would 

enrich our understanding of how linguistic devices function across different cultural and literary 

traditions [1]. 

In conclusion, the investigation affirms that linguistic devices are integral to the formation of 

characters in Aitmatov's narratives. By intricately weaving together metaphors, lexical choices, 

syntactic structures, and symbolic imagery, Aitmatov not only constructs vivid and psychologically 

complex characters but also embeds them within a rich tapestry of cultural meaning. This research 

contributes to the broader discourse on literary theory by highlighting the transformative power of 

language in character development and by providing valuable insights for both literary scholars and 

educators interested in the nexus between linguistic expression and narrative art. 
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Abstract. The article studies various formulae of the Kyrgyz speech etiquette of greeting. 

Within the scope of this work the lexical and semantic classification of greetings is provided and 

lingua-culturological comments are given. Greeting speech formulae constitute meaningful 

components of the speech act, since its fundamental function lies in its phatic function, and 

initiation of the polite and benevolent behaviour during communication, as well.   Speech etiquette 

may depend on situation and context of the act of communication, such as: participants of 

communication act (status, gender, age), type of communication (formal/ informal), place and time 

(highly honored guests; time of a day etc.), theme and goal of communication (friendly relations, 

happy and unhappy events, etc.). In the Kyrgyz lingua-culture greeting formulas are used in 

compliance with the norms of etiquette behavior. Moreover, great variety of examples of the Kyrgyz 

speech etiquette of greetings is studied, which is used depending on situation and other parameters 

of act of communication. Specific attention is given to description of greetings in the Kyrgyz 

language that convey national and cultural shade explicitly, which is signified by ways of 

establishing contact. Lingua culturological analysis of the Kyrgyz speech etiquette of greeting is 

evidenced by illustrative material taken from classical literary works. 

 

Аннотация. Рассматриваются формулы кыргызского речевого этикета приветствия и 

проводится их лексико-семантическая классификация с лингвокультурологическим 

комментарием. Речевые формулы приветствия являются содержательными компонентами 

речевого акта, поскольку их основная функция – фатическая (контактоустановление), а также 

инициация вежливого поведения во время речевого взаимодействия. Речевой этикет 

приветствия может зависеть от ситуации речевого общения и их параметров: личностей 

коммуникантов (статуса, пола, возраста), формы общения (официальная/ неофициальная), 

места и времени (приветствие высоких гостей; приветствие относительно времени суток и 

др.), темы и цели общения (дружеская встреча, радостные или печальные события и др.). В 

кыргызской лингвокультуре формулы приветствия употребляются согласно устоявшимся 

традиционным нормам этикетного поведения. Кроме того, в статье проанализирован 

широкий материал кыргызского речевого этикета, применяемый в речи в зависимости от 

ситуации и других параметров общения, особое место уделяется описанию кыргызских 

приветствий с национально-культурной окраской, которая проявляется в способах 
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достижения контактоустановления. Лингвокультурологический анализ кыргызского речевого 

этикета приветствия подтверждается фактологическим материалом из художественных 

произведений. 

 

Keywords: greetings, speech etiquette, contact establishment, verbal interaction, national and 

cultural specific. 

 

Ключевые слова: приветствие, речевой этикет, контактоустановление, речевое общение, 

национально-культурная специфика. 

 

Greetings are one of the meaningful components of etiquette, which represent an ethical code 

of the polite behaviour that people demonstrate towards each other during communication or 

interface. In communication act politeness is represented in the form of ethical code of the expected 

and accepted social behaviour in various situations, conditioned by the conventions and norms 

which, in its turn, have been observed and practiced by members of community, society, a social 

class, or a social group, in general. Greetings are so called “litmus paper” among participants of 

communication act on a primary level, which designates the degree of value recognition of human, 

although some conscious deviations from appropriate behaviour such as hypocrisy and sycophancy 

take place, as well. Ignorant behaviour towards the act of greeting may be interpreted as presence of 

strained relations and tension befallen between communicants: “Саламатсызбы, кечинде кайда 

бара жатасыз?” – деген Чоронун үнүнөн чочуп кетти. Толгонай унчукпай баса берди. Чоро 

утурлай басып: “Амандык сурашса, амандашпаганыңыз эмне, киши ушунчалык мерез 

болобу?” – деген. (“Having heard Choro’s voice Tolgonai got frightened: “Hello, where are you 

going so late?” – she moved on though. “How can you be so ill-mannered toward the man asking 

about your wellness?” – Choro uttered” /tr. M. Kinalieva) [1]. 

Etiquette, as already noted above, provides a certain set of forms and rules used to greet a 

person or people in an explicitly specific way. Verbal norms of etiquette provide a certain 

opportunity for making a choice depending on situation. It is reasoned by the great variety of forms 

and methods of their implementation, sometimes, even difficult to describe. A nod, a bow, a 

handshake, a kiss, an “air kiss”, a simple “Good afternoon” or “Hello” can be performed and uttered 

in a variety of ways depending on objective and subjective circumstances, on the form of 

relationships between participants of communication act, that can undergo the influence of the 

historical and ethnographic factors. Hence, when the Mongol uses the following forms of greetings 

such as “Как кочуете? Как зимуете? Как ваш скот?” (How is your (nomad) life? How was the 

winter season? Is your livestock safe?) – we can assume that these expressions have a strong 

reference related to Mongolian severe lifestyle in steppe valleys. It is known, that if a Chinese man, 

Japanese, or Indian bow to the leg as a sign of honor, Europeans simply shake hands. Europeans 

uplift a little their hats, when they greet someone, and slightly bow, while the Japanese have three 

types of bows performed for greeting: light (at an angle of 15 degrees), medium, and low. It is 

customary for people in Poland to kiss a lady’s hand during the greeting and farewell formalities. 

Whereas, in Turkey, when people meet each other at a long-awaited meeting, the younger men greet 

their elders (grandparents, parents, teachers) by kissing their hands, followed by a double hug and 

touching cheeks of each other as a sign of honor and respect. In England, a woman greets first a 

man on the street, as a rule, since she is given a priority to choose whether to publicly confirm or 

not her acquaintance with some man. 

The Kyrgyz etiquette researcher A. Muratov stated that the Kyrgyz people always greet the 

very young or the older first, regardless of gender; a  person on foot greets a person riding a horse, a 
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single person should greet the two, a walking person greets a standing man, and a person who enters  

the room greets the ones sitting inside, whilst the person inside should quickly stand up and respond 

to the greetings of a person who enters the room. The exception works only for elderly people who 

are allowed to preserve their position or occupation, and not to stand up due to their respectful age 

and deferential status [2, p. 83-88]. This greeting tradition among Kyrgyz is described in the work 

by T.Kasymbekov “The Broken sword”: “А-а, каранын каны өзү го деп ?...” - деп болжоду 

дилинде датка: “Ассалоому алейкум...” – деп, кыраатын келтире салам айтты. Атчан 

жөөгө, бирөө экөөгө, басып келаткан жатканга салам айтмай кыргыз сылыктыгы (“Ah, is 

it him, the Khan himself?” – silently presumed datka, uttering: “My greetings…” He welcomed him 

with cadence in his voice. The Kyrgyz is known for polite behaviour when a man on foot salutes a 

horseman, the one greets the two others, and a visitor hails a settler (tr. M. Kinalieva) [3, p. 188]. 

The national and cultural specific features of greetings are manifested “in the tactics of 

achieving the initial communicative goal, and in essential functions of the selected utterances, 

within the features established in combination with other speech acts realized in a definite context, 

and in possibility of non-verbal behaviour emergence and in frequency of traits of a particular 

reaction, and gender belonging, age difference, role and the social status restrictions, as well” [4, p. 

18]. 

In situations, where greetings play a key role and are the focal part of communication, the 

speech etiquette can be detached into formulas, clichés, good wishes, and even concerns. The 

formula is idiomatic, yet it is useful or has partially lost its originality in terms of its form and 

meaning. Addressing someone with the help of the formula requires a strictly defined answer from a 

recipient, and does not tolerate any options other than those customarily established earlier. For 

example, the phrase “Ассалоом алейкум!” entails the response “Алейкум ассалам!”; 

“Арыбаңыз!” entails the response “Бар болуңуз!”. The following piece taken from T. 

Sydykbekov’s work illustrates the case: “Арба, Темир балам, арба”, – деген бирөөнүн үнү өкүм 

чыгып калды. – “Арба, баатыр!” – деп кайталай берди. “Бар болуңуздар! – деп тигилердин 

жалпысына учурашты” (“Oh, here you are, Temir! How are you, my son?”, – sounded someone’s 

voice. – “Welcome, our hero!” – was repeatedly said in air. “Salute everybody! – he greeted all” (tr. 

M. Kinalieva)) [5, p. 84].  

It is known, that the greeting formulas are more strictly associated with certain social 

situations, and significantly unalterable in terms of its sense [6]. The greeting formulas and clichés 

are interchangeable and embody the overall general meaning concerning the “health state”, “life” in 

general, and daily matters in a trivial sense”. 

In the Kyrgyz language, the stylistically neutral and polite form of greetings is expressed by 

implicit and performative information about the state of health and well-being: Саламатсызбы? 

that corresponds to “Hello!” or “My greetings!”, Жакшысызбы? - “How are you?” in a sense “Is 

everything fine with you?”, Амансызбы? - “How are things?” “Hope you feel fine?”, Аман-

эсенсизби? – literally means “Are you alive and well?” or “May good health envelop you” may 

also be functional; Кандайсыз?  - “How are you?” or “How have you been?”  

A distinctive feature of greetings in the Kyrgyz language lies in the interrogative nature of 

utterances, both - structurally and semantically. The health awareness, care and concerns about 

health state of the interlocutor have been deeply incorporated in the essence of phrases described 

above. Responses to the greetings given above may be optional: жакшы (good), дурус (well), 

жаман эмес (not bad), эптеп-септеп (so-so), Кудайга шүгүр (Thank goodness or Good heavens) 

etc. All these greetings are used in both: simple and polite forms. 

Саламатсызбы? which stands for “Hello, how are you?” in the Kyrgyz language, entails the 

obligatory response Саламатчылык, that means “Hello, I am fine”.  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 516 

Stylistically neutral and polite greeting expressions can be used in both: informal and formal 

communications with reference to pronouns of neutral form - sen (you) and polite form -siz (You) 

which is expressed by affixation: -сың (Саламатсыңбы?), and -сыз (Саламатсызбы?), 

correspondingly. Hence, Саламатсызбы? - Саламатчылык are more often used by interlocutors 

in situations where formal communication is expected. For example: “Окуучулар өздөрүнчө бир 

нерсени кызуу сөз кылышып, күлүп-жайнап отурушкан экен, мени көрүшүп, текши 

ордуларынан турушту. “Саламатсыңарбы?” – дедим мен аларга. – “Саламатсызбы, агай?” 

- дешти окуучулар хор менен” (“All pupils were busy with intense discussions, all smiling and 

laughing. Having seen me they immediately stood up. “Hello everybody”, - I said, – “Hello, 

teacher!” – they unanimously replied in choir (tr. M. Kinalieva)) [7, p 28].   

In the Kyrgyz grammar the simple form of address to someone is presented by grammatical 

endings of the personal pronoun сен (you) denoted by endings of singular form -сың, and of plural 

form -гыла; -сыңар: Саламатсыңбы? – How are you? – addressing to a person of same age, 

status, and Саламатсыңарбы? – How are you? – addressing to all, Бар болгула! – in the meaning 

of “Live long, all you are!” It may also be expressed by lexically shortened forms of greeting 

expressions, such as: Салам! (shortened form of “Саламатсызбы?”), that corresponds to “Hi”, 

“Hey” or “Salute” in English; Аман! (shortened form of Амансыңбы?) – corresponds to “How is 

your health (and all)?”. The following examples from literary works illustrate this case: “О, 

садагасы Салмоорбек бизди тосуп чыккан тура. Аманбы, Салмош?” – “Аман, Зарыл эжеке”, 

- деди акырын” (Oh, dearest Salmoorbek is coming across to welcome us. How are you, Salmosh? 

– “Everything is fine, auntie”, - he uttered quietly.) (tr. M. Kinalieva) [8, p. 15]; “Амансыңбы 

Сукеш? Чындап эле жүз көрүштүкпү? Сен экөөбүздүн да жакшылыкка башыбыз жетет 

экен да!” – деп чоң-чоң арыш менен басып келип кучагын бардыгынча жайып кучактап 

калды” (How is your health, Sukesh? Did we meet, indeed? It is our good fortune to meet again, 

isn’t it? – he uttered, and making huge steps towards him with arms wide open, he tightly hugged 

him. (tr. M. Kinalieva) [9, p. 318]. 

In the Kyrgyz speech etiquette, age is the most important indicator which conditions selection 

and choice of an appropriate greeting formulas with -ңыз and -сыз in singular form and -ңыздар 

and -сыздар in plural form, in situations when polite form of addressing is expected, and with -сын, 

or zero ending in simple singular form in regular occasions. Henceforward, the personal endings are 

used to address all elder people which corresponds to an archaic form “yours” in English, while 

those equal in age or younger may be saluted on “you” (often in an informal situation).  According 

to the law of the vowel shift in the Kyrgyz language the initial affixes may have their variations as: -

сың (-сиң, -суң, -сүң); -ңыз (-ңиз, -ңуз, -ңүз); -сыз (-сиз, -суз, -сүз) - in singular form, and -

сыздар (-сиздер, -суздар, -сүздөр); -ңыздар (-ңиздер, -ңуздар, -ңүздөр); -гыла (-гиле, -гула, -

гүлө) in plural form. 

The polite form of greeting is used when the Kyrgyz people intentionally demonstrate respect 

and honour when addressing to someone older or in a higher position, or when addressing 

unfamiliar people or strangers: “сиз” (You) not “сен” (you), that embodies respect and honor, with 

corresponding grammatical personal endings as illustrated in examples: -ңыз and -сыз – in the 

singular form: Арыбаңыз!, Саламатсызбы?; -ңыздар; -сыздар – in the plural form: 

Арыбаңыздар!, Саламатсыздарбы? The following expressions are frequently used to address and 

greet elder people: Ассалоом алейкум! Арыбаңыз! Күүлүсүзбү? Демдүүсүзбү? For example: 

“Арбаңыз”, - деди ал аялга адегенде. Чоң энесинин айтканына караганда, Арстанбапта 

ушинтип саламдашыш керек эле. “Бар бол»”, - деди аял, ага карай басып”. (“My greetings to 

You”, - he addressed to a woman at the outset. For the reason that his grandmother used to tell him 
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about greeting customs in Arstanbap. “Welcome”, - replied the woman approaching him (tr. M. 

Kinalieva)) [7, p. 171]. 

In the Kyrgyz language there is a great variety of greeting expressions used to address 

someone different in age and gender than of an addresser. They are used in the following situations: 

1. When addressing to elders:  

a) Greeting expression used by only men: Ассалом алейкум! – literally corresponds to 

“Peace to your home!”, and entails the response Алейкум ассалом! as in the given example: 

Салоом алейкум… – Алейкум ассалам. Иш кандай, Буйлаке? (“Peace to your home…” - “The 

same to you. How are you doing, Buylake?” (tr. M. Kinalieva)) [10, p. 161]. 

b) When addressing women of elder ages: Арба! Арыбаңыз! literally means “Hope 

you are alive and well!” or “Wishing you a good health!” entails the response Бар бол! “Live 

long!” According to profound Kyrgyz linguist, folklorist H. Karasaev “<...> arba! arıbañız! is a 

changed transformed form of “arıba, çarçaba” that means “cаламатсызбы, иш илгери!” – “My 

greetings... Keep up the good work!” This entails the response Бар болуңуз! – “Live long!” For 

example: “Арыбаңыз, байбиче! Жакшы турасыңарбы?” – деп калды” (“My greetings, 

baibiche*! How have you been?” – he asked at once” (tr. M. Kinalieva)) [11, p. 103].  (*Байбиче – 

is realia used to address an elder and respectable woman of any Kyrgyz family [12, p. 94-95]). 

c) When addressing both - elder men and women: Күүлүсүзбү? Демдүүсүзбү? in 

sense of “Are you in good health?” lit. “Are you strong enough?” entails the response Күүлүү! 

Демдүү! – “So far, so good!”, “I am alife!”, “Pretty good”, Жакшы! – “Good”, as given in the 

example: “Ассалом алейкум! Адаке, күүлүсүзбү?” – Абышканын алган билети боюнча ордуна 

отургуздум. – “Алейкум салам! Кайсы бала элең?”  (“My greetings! Adake, are you in good 

health?” – I escorted the elder to his seat by the ticket he had. – “Hello, my son. Who are you, 

indeed?” (tr. M. Kinalieva)) [10, p.114]. 

2. When addressing to children:  

Чоңойдуңбу? lit. “Have you grown up?”/ “Did you grow, didn’t you?” 

The Kyrgyz speech etiquette of colloquial greetings of children by adults is also specific in 

comparison with other languages. As a rule, adults greet children with a phrase that carry the sense 

of some concern about the growth and wellbeing of children as a whole, about child development 

and growing up, or adolescence, as shown in the following example: “…бала-бакыраңар чоңоюп 

жатабы?” – деп учурашат таятам. Мен жөн эле кол бере берем” (“My grandfather usually 

greets people by saying “How are your kids? Are they grown up enough?” – But I usually salute 

people around with only handshake” (tr. M. Kinalieva)) [13, p. 35].  It is reasoned by the commonly 

accepted fact that as children grow up, they become more independent and help their parents with 

the housework. The Kyrgyz encourage children’s independence in every possible way, so from the 

very early age they are taught to behave like adults, for instance, they exchange handshakes with 

elders when meeting them, they do them favour providing them with some services and any kind of 

good turn, they pay the elders respect and attention, and do any housework around the house 

helping their parents and family members. 

3. Time markers or expressions used in various formal or semi-formal situations depending 

on times of a day: Кутмандуу таңың/ыз/дар менен! corresponds to “Good morning! Good 

morning to You!”, “Good morning to You all!”; Кутмандуу күнүң/үз/дөр менен! – “Good day!”, 

“Good afternoon!”, “Good afternoon to You all”, Кутмандуу кечиң/из/дер менен! – “Good 

evening!”, “Good evening to You all”, “Good evening to everybody!” Hereinafter, 

таңың/күнүң/кечиң refers to simple singular form, affixation -из/-үз/-из express singular polite 

form, and -дар/-дөр/-дер is an affixation of plural form. These expressions are often used in formal 

situations, usually by an announcer, chairman or participants of an official gathering or meeting, or 
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by a host party in situations of receiving respectful and honorable guests, whereas they are rarely 

used in everyday speech in typical situations. 

It should be noted that, since the Kyrgyz language belongs to the agglutinative branch it is 

required, as a rule, to use affixation to denote any grammatical category needed to establish a proper 

syntagmatic relations, for example: politeness as a requisite marker of the speech etiquette, category 

of singularity and plurality (number), and word-changing suffix to make up a question form: 

Саламат + сыз + дар + бы? Саламат – derived from cалам, -сыз denotes politeness, -дар 

denotes plural form, -бы affix to form a question. 

There are stylistically sublime greetings in the Kyrgyz speech etiquette that are used on the 

occasion of a visit of honorable guests or during some ceremonial celebrations: Кош келиңиздер! 

Куш келипсиздер! means “Welcome!”/ “You are all welcome!” If the expression “Kuş kelipsider!” 

(“Welcome!”) is used, it entails the response Кошубак болуңуз! that corresponds to “Thank you!” / 

“Bless you!” or Кудай кошубак кылсын! – “May God bless you!” The stylistically sublime 

response Кошубак болуңуз! Кудай кошубак кылсын! is rarely used [14, p. 36-37].  

From semantic point of view, in the Kyrgyz language there is a great variety of greeting 

expressions in etiquette. The richness of the Kyrgyz language in etiquette greeting formulas used in 

speech on various occasions - clichés, may also be seen in the form of questions used, as a rule, to 

learn about wellness of a person in the situation of initial contact or meeting: Саламатсызбы! – 

means “Hello! Good day!”, Кандайсыз? – means “How are you? How are things? How is it 

going?”; Жакшысызбы? –  means “How have you been? Are you ok?”; Амансызбы? / Аманбы? 

– means “Are you save and sound?” In addition to this, for instance, Салам! that corresponds to 

“Hi”, “Hiya”, “Howdy”, “Hey” in English, is a friendly greeting expression widely used among 

youth of equal status relationships. 

In the Kyrgyz language, greetings and good wishes include set formulas, clichés, that denote 

intentions of wishing the interlocutor physical, spiritual and social well-being: health, salvation of 

the soul, peace, happiness and delight. For example: Арыбаңыз!, Бар бол! – “Live long!”, “God 

bless you”, Ассалоом алейкум! – “Peace to your home!”, Алейкум ассалам!  – “I wish peace to 

your home, too”, Кутмандуу таңыңыздар/күнүңүздөр/кечиңиздер менен! – which stands for 

“Good morning/day/afternoon/evening!” 

Moreover, expressions of congratulations can be used as greetings and good wishes, since 

they likewise embody the core meaning of salutations, precisely, at the beginning of conversation 

when the initial contact takes place. The purpose of congratulatory greetings is to evoke a positive 

reaction of the interlocutor in relation to the speaker, and create a special favorable atmosphere of 

politeness and goodwill in communication [15]. Therefore, congratulatory expressions and good 

wishes can be used on the special occasions and various holidays: Майрамың/ыз менен 

куттуктайм! stands for “Congratulations! I congratulate you / You on…holiday!”, Жаңы 

жылың/ыз менен куттуктайм! stands for “Wishing you/You a Happy New Year!”, Жаңы 

жылың/ыз менен! corresponds to “Happy New Year to you / You!” Englishmen usually use a 

shorter form “Happy New Year!”; Туулган күнүң/үз куттуу болсун! – “Happy birthday to 

you/You!”. On special occasions related to religious holidays, for instance, the Kyrgyz people greet 

each other with congratulatory expressions, such as: Айт маарек болсун! (“Ramadan Mubarak!”, 

“Kurban Mubarak!”) – “Happy holiday!”, which entails the response Бирге болсун! – “The same 

to you” or “Happy holiday to you too”. 

The greeting expressions and congratulations used by the Kyrgyz language speakers merits a 

special consideration for the reason of situatedness or cultural embeddedness, in other words, such 

expressions should be used only on special occasions chasing a definite purpose, in particular. For 

example:  
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a) on the occasion of marriage: Куш бооң бек болсун! corresponds to English expression 

“As you tie the knot…”  The prominent ethnographer A. Murzakmetov interprets this greeting in a 

sense as per bride is compared to bird as follows: “Comparing a girl with a bird is typical for 

Kyrgyz people. Hence, the evidences are found in the Kyrgyz folk songs, where a girl is compared 

to a swan, dove, duck, etc. The Kyrgyz hunters - bird hunters, exclusively, tied the haul falcons 

tightly with leather fastenings, to prevent them escape and fly away. And then, gradually, tamed 

them steadily to falconry with affection and care. Since hunting was a purely male activity, this is 

from where the congratulation for the groom Куш бооң бек болсун! has emerged, which means 

“So, a bird has fallen into your trap. Let the bonds be strong so that the bird (bride) cannot fly away 

from you”. Consequently, this is a genuine expression of good wishes for happy and strong 

marriage [14, p. 37]. There is another illustration of its practical usage in common life-situations: 

“Куш боо бек болсун, Малик!”  – деди Камчы биринчи болуп” (“Congratulations on tying the 

knot, Malik!” – said Kamchy the very first (tr. M. Kinalieva)) [7, p. 149]; 

b) greeting-congratulations on the newborn: Бешик боосу бек болсун! literally means “Let 

the cradle ropes be tight and strong”, that designates good wishes of strong health, bright future and 

prosperous long life for a newborn baby. It is deeply connected with the practice of putting a newly 

born baby in a cradle wounded with ropes, made of soft but knotted fabric, used to tie a child to 

prevent from falling down, and keep a child warm and hygienic, is widely practiced among the 

Turkic nomad people. The following piece is taken from  . Bokonbaev’s work: “Айыл азан-казан 

түшүп козголду. Шопоктун чакан боз үйүнүн ичи-тышы элге толуп чыкты. 

- Бешик боосу бек болсун! 

- Уулуңдун убайын көр! 

- Өмүрүнө береке берсин!  

Мынa ушундай куттуктоо сөздөрдү уккан сайын Шопоктун бүткөн бою эрип, көңүлү 

алып учуп, төбөсү көккө тийгендей көтөрүлөт. Адат боюнча бир карыя мойнун созуп, азан 

чакырып, Апайдын эркек төрөгөндүгүн маалымымдап “дүйшөмбүнүн” түнүндө 

төрөлгөндүктөн: “Aты Дүйшөнкул болсун!” – деди””. (“All villagers burst into happy 

commotion. They surrounded Shopok’s yurt, and it was filled by people inside-out, cheering:  

- Congratulations on a new-born! 

- Let the son be a blessing to his parents! 

- We wish a long life to a baby-boy! 

When Shopok heard such congratulations, he felt a strong excitement in his mind and body, as 

if he reached the good heavens. Traditionally, one of the elders voiced the praying – azan* – in the 

ear of a newborn, and since the baby was born on Monday (Duishombu in Kyrgyz) night, he 

proclaimed: “His name is Duishonkul!” - announcing that Apay has given a birth to a baby-boy” (tr. 

M. Kinalieva)) [16, p. 56].  

(*Azan a call for praying in Muslim confession; is pronounced during initial name giving 

ceremony for a new-born [12, p. 25]). 

c) greeting-congratulations on the house-warming party: Конушуңар жайлуу/куттуу 

болсун! stands for “Welcome you to the neighborhood!”, “Wishing you happiness and prosperity 

in your new home!” or “We wish you every happiness in your new home!” 

Parting words and greetings, and good wishes are a minor group of greeting expressions that 

are used in the typical situations when meeting a traveler or a guest, or when meeting people busy 

with some work or an unexpected meeting, etc. The pragmatic meaning of parting greetings lies in 

their use as wishes for success, good luck in upcoming affairs: “Иш илгери (болсун)!) corresponds 

to “God bless you in doing this work!” or “Let God help you!” Its practical usage is illustrated in 

the example given below: “Механизаторлор Алиманы көрөр замат маңдайлары жаркып, 
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баштарын ийкеп учурашышат: “Иш илгери болсун!” - “Рахмат, айтканыныз келсин, Алима 

Апсаматовна!” – колдорун көтөрүп коюп, биринин артынан бири куйрук улач өтүшөт” 

(Machine-engineers always get cheered up as soon as they saw Alima, and they nod at all times 

greeting her: “God help you!” They always raise their hands to wave her, saying: “Thank you, so 

much Alima Apsamatovna!” – and steadily pass by one by one (tr. M. Kinalieva)) [17, p. 207-208]. 

The expression Жол болсун! corresponds to “Have a good trip!”, “Have a safe journey!” or 

“Bon voyage!” in English, and is used to wish good luck and good wishes. In the Kyrgyz language, 

this expression is used both as a greeting expression (when meeting a traveler) and during a farewell 

ritual, quite before setting off on a long journey, and it presumably, may be considered as a 

conventional, but unwritten code of practice: “Салоом алейкум!” – деген кишинин дабышы 

чыкты. – “Алейкиме салам, балдарым! Жол болсун!” – деп кылчая бергенде, анын сыйда көк 

ала сакалынан куланып жаткан буурчактай жаштар көрүнө калды” (“Peace to your home!” 

– someone’s voice filled the air. “Hello, my dears! Have a good trip!” – he shaded. All of a sudden, 

he shed big tears rolling down on his smooth ashy beard” (tr. M. Kinalieva)) [18, p. 240]. 

In the Kyrgyz lingua-culture during the verbal communication and within the process of 

maintaining contact, the greetings can be disseminated according to the norms of behaviour and 

etiquette. The participants of communication act are steadily involved in mutual inquiries about 

health, affairs, life, news, etc.  This is virtuously necessary to gradually maintain a full-fledged 

communication: “Арбаңыз, Сайра эже!” – деди Малик. – “Ботом, Маликсиңби?” – деди 

таяжеңеси <...> “Ооба <...> Кандай, демдүүсүзбү?” – деди Малик <...> – “Шүгүр, 

айланайын, - деди таяжеңеси <...> Өзүң аман-эсен кызматыңды бүтүрүп келдиңби?” (“My 

greetings, auntie Sayra!” – said Malik. – “Malik, is it you, indeed?” – responded a woman <…> 

“Yes <…> How are you? Are you in good health? – asked Malik <...> - “Thanks to Good heavens, 

everthing is all right, my dearest, - she answered <...> - How are you doing, indeed? Have you 

accomplished your duties?” (tr. M. Kinalieva) [7, p. 116]; 

When meeting each other virtually quite at the beginning of establishing contact, Kyrgyz 

people traditionally exchange questions about their wellness and wellbeing, and then they smoothly 

move to the next stage of conversation, gradually switching to the more focal part as business, work 

or the formal part of the deal: Кандай, жакшы турасыңарбы? Ден соолук жакшыбы? that 

corresponds to “Hello, how are you? How is your health?” etc. These types of greetings are used 

exclusively at the beginning of communication. The purpose of the etiquette question is to 

demonstrate goodwill towards the interlocutor by showing interest in his/her physical well-being 

and health, as illustrated in the examples below: “И, таажеңе кандай, жакшы турасыңарбы? 

Кайгы-капаң жокпу?” – деп Насир мени колдон жетелеп үйгө алып кирди.” (“Oh, my dear 

auntie, how are you doing? Arent’ you bothered about something? – said Nasir, escorting me inside 

the house gently holding my hand (tr. M. Kinalieva)) [19, p. 116];“ Сакайдыңызбы? Кайгы-

капасыз турасызбы?” - деди. Муунум муунума тийбей, калтыроо менен: «Жакшы», - 

дедим”. (“How is your health? I hope, without any complaints?” – he asked. “I am good,” - I said 

with devastatingly trembling voice) [19, p. 123]; 

Traditional mutual inquiries about well-being of each other, health in particular, and of all 

family members constitute an integral part of the greeting ceremony in the Kyrgyz speech etiquette. 

This procedure for inward bound into speech contact is called “ал-жай, аманчылыкты сурашуу”. 

It creates favorable grounds to establish successful conversation or contact, and promotes 

communicants to probe the situation, mood, and psychological atmosphere in which communication 

takes place. In the speech behavior of urban residents, the procedure of ал-жай, аманчылыкты 

сурашуу is performed superficially and hastily as a habit, apparently, in order to express politeness 

and fairly pay tribute to a long-term practiced tradition. But the presence of various greeting 
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formulas in the Kyrgyz language indicates the importance of its role in the communicative behavior 

of the Kyrgyz people. Thus, the Kyrgyz speech etiquette of the greeting ал-жай, аманчылыкты 

сурашуу encompasses the general greetings and overall interest. The speech units of greeting such 

as Уул-кыздар жакшы жүрүшөбү? that literally means “Are your sons and daughters well?”, 

Келин-кепшиктин ден соолугу жакшыбы? which literally stands for “How are your daughters-

in-law?” (generalized inquiry with reference to family values characteristic to Kyrgyz people to 

have many children), Мал-жан аманбы? – literally denotes “How is your livestock?” (with 

reference to nomad lifestyle of Kyrgyz); Айыл-апа, эл-журт аман-эсенби? – “Is everything all 

right with relatives and villagers?” are more often used in conversation by elder generation or rural 

residents, since the fact that the Kyrgyz community has its place in a collectivist culture may fairly 

serve as a reason.  

Moreover, there is a saying Мал – боор эти менен тең (Lit. Cattle is as close as a member 

of family) which incorporates the deep meaning of the value of cattle in livelihood of nomad people, 

and presented as a meaningful component or an indispensable part of a nomad family equal to its 

very existence. This explains the extensive usage of this greeting expression in ordinary speech by 

the Kyrgyz. The greetings, illustrated above, have a pronounced ethnocultural overtones and 

embody the value of kingship relations. Although, it is advisable to use their analogues in the target 

language, the English language in our case, in order to adequately render their meaning. For 

example: “Амансыңарбы, аке. Кандай, айыл-апа?” (“Are you save and sound, uncle? How are 

villagers and all there?” (tr. M.Kinalieva)) [20, p. 255]; in expressions “Мал-жан аманбы?” the 

historical path of the Kyrgyz nomads is reflected, hence, the well-being of man was connected with 

the well-being of livestock he owned, for instance: “Бечара көчмөндөр… Малынан ажыраган 

күнү эле кор болот тура” (“Poor nomads… As soon as they are deprived from livestock they find 

themselves in thickets of arbitrary” (tr. M.Kinalieva)) [21, p. 464]; “<…> Өзүңөр кандай 

турасыңар, мал-баш аманбы? Күүлүсүзбү?” – “Э балам, жайлоодогу киши да жаман 

туруучу беле? Бардыгы жайында. Малыбыз аман, башыбыз эсен” (“<…> How is your family, 

and life, and everything? Are you in good health?” – “Oh, my dear son, a person dealing with life in 

pasture can’t be bad.  Everything is all right. We are all safe and sound” (tr. M.Kinalieva)) [22, p. 

70]. 

In the Kyrgyz speech etiquette, greeting expressions of personal address are preferably used 

more often, for instance: Асандын ден соолугу жакшыбы? means “How is Asan? How is his 

health?”  

There is another cliché that provokes a strong ethnolinguistic interest  “Салам айтып” 

жатат in sense that someone “Extends best regards”, or  “Салам айтты” – “Extended his/her 

best regards”, which is usually uttered, most often, during visits at the moment of speech. The 

utterance envisages consistent gratitude in response to the attention paid to the interlocutor: “Kara 

neme capıldap sılık: “Олтуруңуз, келиңиз. Өмүрлүк жолдошуңуздан ысык салам! – ал 

дасторконду кечип кете тургансып эңкейип кош колун сунду, - колунан кармап кой деди эле” 

(“A poor man flattered around politely saying: “Have a seat, please. Let me extend the warmest 

regards from your good-half”, – he bowed too close to the laid table outspreading both arms – “he 

asked to exchange a handshake with you” (tr. M.Kinalieva)) [23, p. 114]. In the Kyrgyz etiquette, it 

is customary to thank someone for sending greetings in the form of good wishes: Саламат/та 

болсун! – literally means “Let them (those who extended his/her regards) be in good state”, 

corresponds to “Thank you” or “God bless”. In the Kyrgyz lingua-culture responses to etiquette 

questions, related to business and health, mainly incorporate positive content: эң жакшы - 

excellent, жакшы – good or very nice, жайынча - well, good, Kудайга шүгүр – Thanks to God, 

God bless, жаман эмес – not bad, жакшы эле – well enough or good enough. 
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In the Kyrgyz speech etiquette, it is not customary to talk openly about the current real state 

of private or professional affairs right at the beginning of conversation when interlocutors greet 

each other. Although the questions about health, life, business or any other affairs are purely of 

etiquette nature, i.e. part of the greeting ritual. As a rule, the interlocutors talk about things that are 

not going well, poor health etc. after some time. Even though the Kyrgyz never burden their 

interlocutor with their concerns and worries: they rather subtly talk about their problems expressing 

hope of a good outcome indirectly: Буйруса баары жакшы болот – in the meaning “Hope/Thanks 

to God everything will be fine”. It is a common habit, when the question itself comprises an 

expected answer, that is the questioner already wants to hear a positive answer by saying: Иштер 

кандай, жакшыбы? – “How are you doing? How is all going on?”; Ден соолук жакшыбы? – 

“How is your health?” which entails the answer Жакшы! – “Good”, Дурус! – “Well”, Шүгүр! – 

“Thanks God”, “God bless!”  

In the work by M. Alybaev there is an episode where the etiquette is violated by one of the 

characters. When the main character Jentek was visited by Kenjebai, he was ridiculed by his wife 

 iydeke.  entek’s response purely sounded as complaining of feeling unwell when their guest asked 

about his well-being. Jiydeke ashamed him, since the customs and traditions of the Kyrgyz people 

do not give a way to a negative answer when talking about current state of health or business: 

[Кенжебай:] “Кандай, Жаке, жакшысызбы? – [Жантек:] - Жаманмын... Ии.. Ой...” – 

[Жийдеке:] “Киши алын сураганда “жакшымын” деп жооп берет дечү эле. Бул ким сураса 

деле “жаманмын” дейт, кээ бир кишинин ооруганы да курусун!”  (“Hello,  aké! How are 

you?” – asked Kenjebay. - “Very bad… Well… Uhm…” – uttered  antek. “When someone asks 

about your health it is advisable to respond positively, at least, as “I am good”. He routinely answers 

that he feels bad no matter who asks. Damn you are, with your sickness! - remarked Jiydeke” (tr. 

M.Kinalieva)) [10, p.286].     

According to the Kyrgyz speech etiquette, each interlocutor should be actively involved in 

mutual inquiry-based-communication, paying attention reciprocally to each other. Such 

stereotypical behavior of Kyrgyz people in a greeting situation seems to be insincere and kind of 

clandestineness to others. Such behavior is a standard behaviour among Kyrgyz people, which 

embraces politeness, patience and restraint. The following Kyrgyz proverb may serve as an 

evidence of restraint and patience, as well: Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө 

жүрөт, that literally means that “a man sometimes rides a camel (horse), and sometimes he has to 

walk on foot” (its analogue is You have good days, you have bad days), that is to say, no matter 

whatever befalls on someone’s way, a man shouldn’t lose hope and despair, inasmuch as nothing is 

eternal, and good days will definitely come soon.  

In conversations where mutual interaction is expected, the expressions of response can 

include the counter-questions: Силер кандай жатасыңар? – “How are you indeed?”, Өзүңөр 

кандай? – How do you do? Өзүңөрдө эмне жаңылык бар?, Сиздерде кандай жаңылык? – “Do 

you have any news, indeed?”. The following example, taken from T. Sydykbekov’s work, 

exclusively illustrates this case: “Аманбы, Шамбет байке! Аманбы, Зарыл эжеке!” – “Аман, 

садагалар! Өзүңөр кандай?”  (“My greetings, uncle Aman! How is Zaryl auntie?” – “We are fine, 

my dearest! How are you, indeed?”  (tr. M.Kinalieva)) [8, p.16]; 

The ritualized Kyrgyz greeting-awareness ал-жай, аманчылыкты сурашуу is commonly 

used in the introductory part of the traditional poetic genre aytysh (Aytysh is a verbal improvisation 

competition of akyn-narrators; akyn – narrator) [12, p. 35, 42], in which narrators – singers- 

improvisers – compete with each other in eloquent verbal improvisation. For example: 

Токтогул: 

“Байымбет Молдо булбулум,  
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Баарыдан чыккан туйгунум, бала-чакаң аманбы,  

Басынып жүргөн кургурум? 

Насылың саяк-тууганым, туугандан чыккан бууданым” 

Байымбет: 

“Айдалып кеткен Шыбырга, 

Акын Током, аманбы? 

Жалпы жарды-жарчыга,  

Жакын Током аманбы?” [24, p. 182-183].  

Toktogul: 

“Bayimbet Moldo, you are like my nightingale,  

The dearest one among all of others,  

How is your family, how are your kids?  

Timidly living under the yoke, my poor man. 

My blood relative from sayak tribe, 

Prosperous man among all of us thriving.” 

Bayimbet: 

“You were exiled to Shybyr, 

My dearest Toko*, are you safe and sound? 

To the thickens of destitute people, to all 

My soul Tоко, is everything right around?”  

*diminutive shortened form name Toktogul (tr. M.Kinalieva) 

Kyrgyz people are more restrained in openly expressing emotions and demonstrating feelings. 

This explains the small number of expressions used in such situations: А, сенсиңби? А келип 

калдыңбы? Апей, сенсиңби? lit. meaning “Oh, is it you? Oh, it is you! Oh my God, it’s you!”, 

Кайда жүрөсүң? means “Where have you been to?”, Эмне көрүнбөйсүң? Көрүнбөйсүң го! 

means “Haven’t seen you! Haven’t seen you for long!”, Сени көрбөгөнүмө канча болду? means 

“Haven’t seen you for long!”, Сени көптөн бери көрө элекмин! means “Haven’t seen you for 

ages!”, Көптөн бери көрүшпөдүк го? means “Haven’t seen you for a long time!”, Сени бул 

жерден жолуктурам деп эч ойлободум means “I didn’t expect to see/meet you here”, as given in 

examples: “Марал аны кыйлага чейин карап турду да, анан: “Арыба, Малик!” - деп салам 

берди. Малик аны көрүп жадырап-жайнай түштү. “А-а, сенсиңби. Бар бол….” - деп өзүнчө 

жылмайып, бети-башын аарчып калды” (“Maral stared at him for a long time and greeted him 

by saying: “Welcome, Malik!” Having heard this, Malik bursted in smile: “Ah, is it you. 

Welcome…” – he smiled at once wiping his face” (tr. M.Kinalieva) [7, p. 147]; “О, айланайындар! 

Силерсиңерби? - деди Камбар күлүп күлбөй. – Кайдан?” (“Oh, my dearests! Is it you? – said 

Kambar forcing a smile in restraint, – Where are you coming from?” (tr. M.Kinalieva) [20, p. 286].    

In cases when the meeting is unexpected or when close friends, relatives or those who are in 

friendly relations meet after a long separation, emotionally expressive expressions of happiness and 

surprise are usually used as a matter of fact. 

The ethnocultural specificity of Kyrgyz speech etiquette is represented by phrases and 

expressions that are used instead of greetings and reflect traditional traits and customs of people: 

a) greetings with good news: Сүйүнчү!*, lit. means “Good news!” (*Сүйүнчү – is a custom 

of gift-giving (money or valuable present) for delivering good news of great significance) [12, 671].  

 In the Kyrgyz speech etiquette, it is customary to announce and spread good news among all 

relatives. For example, if a family has a new-born child the good news is shared to close and far 

relatives, as well: Сүйүнчү! Неберелүү болдуңуз! means “Good news! You are grannies now!”, 

that entails the response “Let it be! God blesses!”, Оозуңа май! lit. means “Butter in your mouth!”, 
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Айтканың келсин! means “God Bless!”, “Let it come true!” In the Kyrgyz culture, the one who 

delivers the good news are given money or any other valuable gifts: Апа, сүйүнчү, келин келип 

калды <…> - Берем, берем. Азыр, айланайындар… (“My dearest mother, I have good news for 

you! Your daughter-in-law has already come. <…> What a lovely news! Here you are, my dears, 

here you are…” (tr. M.Kinalieva)) [17, p. 257]. 

b) expression of excuse and compliance by elders of the groom’s family after kidnapping a 

bride is as follows: Кулдугубуз бар!* that literally means “We are guilty and we are ready to atone 

for our guilt or we are indebted to you” [12, p. 442].  (*In an ethnic sense it denotes that groom’s 

side visits bride’s house to get an agreement of her parents for marriage). 

Such a greeting-notification is performed by groom’s side (related to both: a situation of a real 

kidnapping, and an imitation of kidnapping after engagement ceremony, when a girl (bride) leaves 

her parent’s home by her own consent to her the groom’s family. Not long ago, on the same day the 

groom’s side, consisting of several male relatives, elders, and honorable members of family, comes 

to the girl’s parents pronouncing: Кулдугубуз бар! (“We are ready to atone for our guilt”) that 

substitutes a greeting phrase, in order to excuse for “kidnapping” their daughter. The following 

example illustrates this cultural phenomenon: “Атамды машина жиберип, талаада комбайн 

чаап жүргөн жеринен алдырып келген көрүнөт. Мурун-кийин таанып билбесе да, Жайнак 

келатат болуп калганда Акылбек менен Кадыркул экөө бирдей орундарынан учуп туруп, 

атамдын алдынан утурулай басышыптыр. “Кулдугубуз бар, Жайнак аба!” – “Эмне 

кулдук?!” – Эч нерсе түшүнбөгөн атам селейип туруп калган имиш. Менин Майрамбекке 

турмушка чыкканымды айтышканда бир чай кайнам башын жерге салып, дудук болуп 

калыптыр” (“It seemed to me that my father was taken home from field where he was harvesting. 

Even though they didn’t know each other, Akylbek and Kadyrkul, both, stood up immediately 

having herad that  ainak was coming. “Kuldugubuz bar, dear  ainak aba*! (We are ready to atone 

for our guilt,  ainak aba!)” – What are you talking about?! – my father stood in astonishment for a 

while. Having heard that I was getting married with Mayrambek he remained silent for eternity... as 

if dumb and deaf” [22, p.185] (tr. M.Kinalieva)). (*Aba is used to address to elder men and 

honourable elders of family; it also expresses respect and denotes the kingship relations [12, p.17])  

In the Kyrgyz language, there are expressions of condolences that tolerate the function of 

greetings at the difficult times, in other words these expressions endure both semantic functions: as 

greetings and as condolences. They are widely used to express moral support to bereaved people 

and to honor the memory of the deceased at the moment of speech: Арты кайрылуу (кайырдуу) 

болсун!, Кайрат кылыңыз!, “Сабыр кылыңыз!” corresponds to “Our sincere condolences”, 

“Our deepest sympathy at this difficult time”, “Wishing you strength and comfort at this difficult 

time”. 

We can make an assumption that the thorough linguistic analysis of the etiquette lexis used in 

the situations where greeting expressions were used, with reference to many related works and 

within the scope of this scientific paper has revealed and made known distinctive features and 

richness of the Kyrgyz greeting formulas. First and foremost, there is a rich variety of the Kyrgyz 

greeting formulas which may serve as a solid evidence of the originality and richness of the 

language. Secondly, there are special affixes used to designate precise linguistic function and 

demonstrate respect and politeness in the Kyrgyz language, such as - сыз, -ңыз. Thirdly, in the 

Kyrgyz linguistic culture, the criteria for using certain greeting formulas prevail and they are based 

on social status, title, age, and gender differences of the participants of the communication act.  
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Аннотация. Рассматривается как стилистические средства используются для передачи 

содержательно-концептуального смысла в художественном тексте, раскрывая подтекстовую 

информацию автора, скрытые мысли и идеи в художественном тексте, а также оценивается 

роль стилистических средств в точной передаче основной идеи и сути текста. Утверждается, 

что стилистические средства не только передают концептуальные значения косвенно, но и 

свидетельствуют о творческом потенциале автора. В статье рассматривается вопрос 

творческое и тщательно продуманное использование стилистических средств в 

художественном тексте, а также придание подтекстого значения языковым средствам с целью 

достижения художественного напряжения. В художественных текстах подтекстовый смысл и 

скрытая в нём значение передаются стилистическими окрасками. Именно, поэтому вопрос 

стилистической окраски является одним из ключевых при раскрытии основной идеи, которая 

составляет суть всего искусства художественного слова. Стилевые окраски играют важную 

роль в раскрытии основной информации, невысказанных автором, скрытых значений в 

художественном тексте. Подтекстовые значении способствуют более точной передаче 

основного идейного содержания и сущности текста, углубляя мысль и придавая им яркость, 

усиливая художественную выразительность художественного произведения. Подчеркивается, 

что для того, чтобы произведение заняло свое место в литературе как великое, важно 

развивать мышление читателя, побуждать его к размышлениям и восхищению, а также уметь 

работать с творческим талантом и языковыми средствами, что иллюстрируется 

стилистическим анализом стилистической коннотации языковых средств в текстах великого 

писателя Ч. Айтматова. 

 

Abstract. The article examines how stylistic means are used to convey the substantive and 

conceptual meaning in a literary text, revealing the author's subtext information, hidden thoughts 
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and ideas in a literary text, and also evaluates the role of stylistic means in accurately conveying the 

main idea and essence of the text. It is argued that stylistic means not only convey conceptual 

meanings indirectly, but also indicate the creative potential of the author. The article examines the 

issue of creative and carefully thought-out use of stylistic means in a literary text, as well as giving 

subtext meaning to linguistic means in order to achieve artistic tension. In literary texts, the subtext 

meaning and the meaning hidden in it are conveyed by stylistic colors. That is why the issue of 

stylistic coloring is one of the key ones in revealing the main idea, which is the essence of the entire 

art of artistic words. Stylistic colors play an important role in revealing the main information, 

unspoken by the author, hidden meanings in a literary text. Subtext meanings contribute to a more 

accurate transmission of the main ideological content and essence of the text, deepening the thought 

and giving them brightness, enhancing the artistic expressiveness of the work of art. It is 

emphasized that in order for a work to take its place in literature as great, it is important to develop 

the reader's thinking, encourage him to think and admire, and also be able to work with creative 

talent and linguistic means, which is illustrated by a stylistic analysis of the stylistic connotation of 

linguistic means in the texts of the great writer Ch. Aitmatov. 

 

Ключевые слова: художественный содержательно-концептуальный смысл, подтекстовая 

информация, стилистическое средство, стилистическая коннотация, лингвостилистика, 

нюанс, косвенное значение, информативная основа.  

 

Keywords: Artistic substantive and conceptual meaning, subtextual information, stylistic 

means, stylistic connotation, linguistic stylistics, nuance, indirect meaning, informative basis. 

 

В разные эпохи и на различных этапах исторического развития общества искусство 

слова оказывало огромное влияние на духовный мир человечества, сея добро, вдохновляя на 

благие поступки, даруя любовь и утешение, возбуждая чувства, пробуждая вдохновение и 

восстанавливая силы утомленного духа. 

Великая сила слова является одной из ключевых проблем, находящихся в центре 

внимания лингвистов, вызывая широкий интерес и продолжая пополнять ряд актуальных 

вопросов в области лингвистических исследований. Направления этих исследований, а также 

общий контекст, весьма разнообразны. Основы, направления и способы передачи 

художественной информации в художественном стиле также отличаются многообразием. 

В художественных произведениях для повышения художественности текста языковые 

средства углубляются с точки зрения смысла, насыщаются дополнительными значениями, 

что позволяет раскрывать подтекстовую информацию, скрытые нюансы и косвенные 

значения, не выраженные автором прямо. Это способствует более точной передаче общей 

идеи текста, происхождения слов и идеи, «плетения» их как нитей, что влияет на ум, 

восприятие и воображение читателя. Такая техника позволяет гибко передавать человеческие 

чувства, точно раскрывать информативную основу текста, углублять значения слов, 

удовлетворять слух, восхищать читателя и усиливать художественную ценность, воздействие 

и привлекательность художественного слова. 

Одним из основных вопросов является творческое и тщательно продуманное 

использование языковых средств в художественном тексте, а также придание 

дополнительного смысла языковым средствам с целью достижения максимального 

художественного напряжения. В художественных текстах подтекстовый смысл и скрытая в 

нём сущность передаются особыми методами. Именно, поэтому вопрос стилистической 
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окраски является одним из ключевых при раскрытии основной идеи, которая составляет суть 

всего искусства художественного слова. 

Признаком настоящего мастерства писателя, одной из «скрытых тайн» подлинного 

таланта, является способность расширять значения языковых средств, наполняя их глубоким 

и значимым содержанием, которое укладывается в каждое средство, его форму и структуру 

текста.  

Лишь при условии, что автор осознанно и творчески использует каждое 

художественное средство, текст способен даровать читателю эстетическое наслаждение, 

превращаясь в открытие художественного мира и способствуя очищению внутреннего мира 

человека, а также развитию его разума и бесконечному духовному росту. 

Творческое мастерство, истинный талант, сила яркой духовной природы, способность 

находить особые способы воздействия на разум и чувства читателя через поэтические 

приемы в художественном тексте, а также умелое использование стилистических средств, 

раскрывающих красоту текста, придают художественному тексту величайшую силу, 

способную поразить разум и чувства человека. 

Художественный материал, яркая идея и гениальные методы её представления, 

гармонично сочетающиеся друг с другом, создают уникальный художественный текст, 

который становится неотъемлемой частью поэзии с высокой эстетической ценностью, 

художественной силой и привлекательностью. 

Художественный стиль отличается своей образностью, экспрессивностью, 

эмоциональностью и эстетической ценностью, что делает его уникальным среди других 

стилей. В рамках этого стиля раскрывается всё богатство народного языка, его 

художественный потенциал и духовное наследие. Писатели, используя скрытые и порой едва 

заметные магические возможности языковых средств, раскрывают красоту художественного 

текста, обогащая язык и обостряя восприятие через применение различных художественных 

приёмов. 

Художественный текст представляет собой искусство языка. Мастерское использование 

языковых средств в их правильном контексте позволяет в рамках художественного слова 

раскрывать глубину мыслей, оживлять интересные сюжеты, создавать яркие образы природы 

и воплощать высокие идеи, придавая им полноту и выразительность благодаря силе 

художественного слова. 

Для подтверждения сделанных выводов обратимся, к примеру из повести «Материнское 

поле»,  великого писателя Ч. Т. Айтматова, который прославил кыргызскую литературу на 

мировом уровне, проанализировав, как стилистические средства, в контексте нейтральных 

элементов, приобретают способность создавать художественные образы, добавляя 

дополнительные смыслы и нюансы, раскрывая свою структуру и форму, что способствует 

углублению содержания произведения. 

«— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас. 

В эту минуту раздался рядом крик: 

— Мама-а-а! Алима-а-ан! 

Он! Майсалбек! Ах ты, боже мой, боже! Он проносился мимо нас совсем близко. Всем 

телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и 

кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Майсалбек!» И в тот короткий миг 

увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на 

лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И, не отрывая от него глаз, я 

побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, 

потом упала. Ох, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с 
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ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом 

и он стих. 

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон и долго 

стучат в ушах колеса.» 

В этом отрывке произведения изображены внутренние противоречия, бурная борьба 

разума и чувств, глубокие переживания и психологическая неустойчивость, которые 

потрясают душу. Описана полная спутанность внутреннего мира, его перевернутость, хаос и 

страдания матери, которая переживает невообразимые испытания, сомневаясь в их смысле. 

Слабость, бессилие, отвращение, негодование по поводу судьбы, проклятие, обращённое к 

Творцу, недовольство тем, что он сделал, материнский удушающий плач, невыразимая тоска, 

душевные муки и отчаяние, охватившие её, — всё это выражает её психологическое 

состояние.  

В приведенном примере использование выражений "Апа-а! Алимаан!" с затяжным 

гласным звуком, который превышает норму, и эмфатическим акцентом, позволяет передать 

скрытый смысл. Этот затяжной звук «аа» не является простым удлинением гласного, он 

акустически в 1,5 раза длиннее, чем обычный звук. Однако это не удлинённый гласный звук, 

а передача подтекстовых значений через избыточное удлинение обычного гласного звука, 

выходящего за пределы нормы. 

Через фоностилистическую коннотацию в интонации Майсалбека выражаются не 

только его тоска и печаль по матери, но и такие семантические нюансы, как мужественность, 

стойкость, героизм, воинское достоинство, чувство мужского долга, патриотизм, 

ответственность, честность, чувствительность, сострадание и гибкость. Эти аспекты тонко и 

тщательно передаются через интонацию. Как видно из вышеизложенного, 

фоностилистические элементы в художественном произведении выполняют не только свою 

эстетическую роль, но и функцию создания художественного образа. 

Один из универсальных законов диалектики — это закон единства и борьбы 

противоположностей. Согласно этому закону, жизнь состоит из противоположностей. Разве 

человек смог бы ценить свет без тьмы, день без ночи, жизнь без смерти, добро без зла, 

здоровье без болезни, радость без печали?  

В этом тексте встреча матери и сына, наполненной тоской и жаждой, невыразимая  

радость сразу же переплетается с сожалением. Увидеть своего сына, находящегося на войне, 

живым — это, вероятно, счастье, уготованное только Толгонай .  

Однако это счастье сразу же сталкивается с горем. Ситуация, в которой мать и сын 

оказываются между эшелонами, движущимися в противоположные направления, полностью 

отражает внутреннее противоречие судьбы. Столкновение радости и печали, счастья и 

горечи, встречи и прощания, не просто прощания, а прощания навсегда — всё это становится 

ярким примером борьбы противоположных чувств. Прощание матери и сына, когда они с 

благодарностью расстаются друг с другом, наполнено драматизмом. Этот контраст, 

переданный через образ эшелонов, направляющихся в разные стороны, и отражение 

противоположных чувств матери и сына, делает произведение глубоко эмоциональным и 

эстетически мощным. Искусное и тонкое использование этого приёма режиссёром 

значительно усиливает художественное воздействие, создавая у зрителя глубокое 

эстетическое наслаждение. 

Совместная работа двух талантливых авторов над одним произведением придаёт ему 

неповторимость и уникальность, а синтез содержания и формы выводит произведение на 

высший уровень художественного совершенства.  
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Молодой режиссер Геннадий Базаров, обучавшийся в Московском государственном 

институте кинематографии, получил предложение от выдающегося писателя Чингиза 

Айтматова экранизировать его повесть «Материнское поле». Это было значительное доверие, 

учитывая, что на момент получения предложения Базарову было всего 23 года. 

Указанный эпизод фильма был снят в 40-градусный мороз в казахстанском поселке 

Кенес-Анархай. Глубокий смысл произведения, избранные способы его визуализации и 

экстралингвистические обстоятельства, сопровождавшие процесс создания фильма, 

способствовали возведению его на высший уровень художественного мастерства. 

В художественном стиле отображение мира на основе художественно-эстетического 

восприятия реализуется через передачу заваулированноой информации с использованием 

стилистических средств. 

В художественном тексте фоностилистическая коннотация приобретает особое 

значение. Иными словами, в этом тексте каждый звук, слово, синтаксическая конструкция и 

интонация несут определенную нагрузку и выполняют свою художественно-эстетическую 

функцию. 

В художественном тексте фоностилистические средства используются с целью 

усиления эстетического воздействия, благодаря чему значение и содержание текста 

приобретают эстетическую значимость. Можно сказать, что через подтекстовую 

информацию возрастает способность произведения оказывать эстетическое влияние, что 

также способствует увеличению его художественности. В произведении мысли, эмоции, 

отношения, оценки, настроения автора и смысл информации через стилистические средства 

тонко и творчески передаются в виде намеков и скрытых смыслов. 

Мастерство автора в работе с текстом в художественном произведении позволяет 

читателю интуитивно воспринимать идею, создавая через коннотативное использование 

языковых средств удивительный, эстетически насыщенный мир, который воздействует на 

глубину восприятия и формирует уникальное мировоззрение. 

Прототип Толгонай жила в селе Жийде. Семья Айтматовых, когда отец был 

репрессирован, переехала из Москвы и поселилась в квартире в доме Толгонай апы. «Дом 

Толгонай апы был похож на курджун, в одной комнате жила она, а в другой — наша семья», 

— вспоминает Роза Айтматова. 

У Толгонай апы был единственный сын. Его звали Субанбек. Образ этого человека 

Айтматов разделил на четыре личности в своем произведении. Его мудрость он вложил в 

образ Субанкула, трудолюбие — в образ Касыма, образованность — в Майсалбека, а доброту 

— в образ Жайнак. 

Встреча Толгонай с Майсалбеком на станции происходит именно так, как описано в 

произведении, и в этом контексте Толгонай, обнимая шапку своего сына Субанбека, как бы 

выражает все те боли и страдания, которые она пережила в своей жизни.  

Коннотационный смысл слова развивает индивидуальное языковое восприятие каждого 

человека и формирует художественный вкус. Человек, не понимающий стилистических 

возможностей языка, не может использовать такие коннотационные значения и не способен 

их воспринимать. 

Таким образом, через стилистические коннотации можно почувствовать 

концептуальный смысл информации. Иными словами, через лексико-стилистические, 

фоностилистические и грамматико-стилистические оттенки слов можно определить 

основную политику высказывания, его происхождение, конечную цель общения, 

эмоциональную основу, а также смысловые оттенки речи. Поэтому вопрос стилистических 

коннотаций является одним из ключевых и важных аспектов стилистики.  
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В своей основе художественное произведение формирует внутренний мир человека. В 

нем имеется определенная последовательность событий. В нем встречаются уникальные, 

тщательно проработанные описания, слова с переносным значением, художественные 

средства языка, элементы образности, а также стилистические коннотации, что способствует 

развитию эстетического мышления человека. 

Поэтому, благодаря мастерству словесных художников, те "простые" слова, которые мы 

используем в повседневной жизни, обретают волшебную силу, воздействуя как на ум, так и 

на чувства человека, становясь живыми и настоящими. Какие бы языковые средства мы ни 

использовали, при попадании в контекст художественного произведения они претерпевают 

необратимые изменения, становясь неузнаваемыми. В художественном тексте творчество 

поэта или писателя и языковые средства насыщаются множеством дополнительных смыслов, 

раскрывая те значения и смысловые оттенки, которые изначально были незаметны, открывая 

новые грани и ситуации в мире художественного слова. 

Стилевые средства играют важную роль в раскрытии подтекстовой информации, 

невысказанных автором подстилевых нюансов, скрытых мыслей или значений в 

художественном тексте. Они способствуют более точной передаче основного идейного 

содержания и сущности текста, углубляя эти значения и придавая им яркость, что 

завораживает читателя и усиливает художественную выразительность, воздействие и 

привлекательность произведений художественного слова.  

Кроме того, стилистические средства обеспечивают специфику художественного текста, 

включая поэтичность, образность, экспрессивность и эмоционально-эстетическое 

воздействие. Коннотации, искажающие подтекстовую информацию, влияют на 

художественное восприятие читателя, обеспечивая экспрессивность текста. 

В художественном тексте, созданном в сочетании творческого мастерства, истинного 

таланта и высокого писательского мастерства, значение слов расширяется, и каждому 

языковому средству, его структуре придается глубокий смысл, при этом каждый элемент 

художественного слова представлен с творческой изысканностью. 

В качестве стилистического приёма автор использует анафору, повторяя событие, 

изложенное в художественном тексте, и вновь обращается к звучанию эшалонов, придавая 

этому дополнительную эстетическую выразительность. 

«С одной стороны Алиман, лежащая, корчась в агонии, ох ужас, и тут снова вдруг 

вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: 

— “Апа-а! Алима-ан!” — и с этим звуком, каким-то образом присоединился ветер, ревущий, 

как жёлтый вихрь, а также голос ребёнка, который кричал “ба-а-а!”. О жизнь, почему ты так 

жестока, почему ты так слепа!  Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только 

завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно 

висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались как плети. 

- Алиман! - вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку; пульс пропадал. 

Ревущий ветер, звуки стучащих колес эшелона не покидали мои уши, а ребёнок плакал и как 

будто прямо с момента появления на свет, с первым криком, — "Ба-а!" он одновременно 

прощался, с умирающей матерью, глаза Алимана становились безжизненными и их свет 

угасал. В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть!». 

Стилистические выразительные средства, ритм, темп, акцент, логические паузы, 

отклонение от традиционного восприятия звука, а также интонация, через которые 

передаются контрастные значения, играют ключевую роль в создании глубины и 

выразительности текста. 
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В этом тексте величайшая сила, достигающая пика эмоционально-экспрессивного 

воздействия, заключается в интонации. Фоноструктура текста имеет решающее значение, а 

фоностилистические коннотации усиливают воздействие художественного текста, придавая 

ему яркие оттенки и изысканно выражая скрытые смыслы. В высокохудожественном тексте 

нет ни одного слова, элемента, звука или даже графического знака (запятая, точка, 

многоточие, дефис), использованных случайно. Если рассматривать эти средства в тесной 

связи с идеей и содержанием художественного текста, то все фоностилистические средства 

обладают эмоционально-оценочным и эмоционально-экспрессивным свойствами, что 

напрямую связано с особенностями природы и сущности художественного текста. В данном 

конкретном произведении лексические средства, с их художественно-стилистическим 

потенциалом, способствуют точной передаче характера героя, его психологического 

состояния, эмоций и переживаний, усиливая ассоциативную ясность, неповторимую 

образность, выразительность и яркость слов. Эти средства придают тексту уникальную 

художественную ценность. 

Таким образом, в художественном произведении мастерство, проницательность и 

творческое чутье, с помощью которых используются тон, паузы, эмфаза и их роль в 

произведении (интонационное оформление речи для передачи эмоций), а также выделение 

звуковых и беззвучных элементов, отличающихся от нормы, передают семантические 

нюансы и значения, играющие важную роль в раскрытии подтекстового смысла, скрытого 

смысла и концептуального значения. Эти средства позволяют глубже понять и почувствовать 

основной посыл текста. Умелое и творческое использование этих средств в художественном 

тексте раскрывает подлинное лицо писателя, свидетельствует о его литературном мастерстве 

и ярком таланте. Благодаря таким качествам воздействие произведения усиливается, а его 

художественная мощь значительно возрастает. 

Коннотация языковых средств (звук крика эшелонов, ревущего ветра, полное отчаяние, 

метания матери и сына в хаосе шума и т.д.) оказывает большое влияние на развитие мысли в 

художественном тексте и на формирование образа. Звуковая структура предложений, частота 

глухих звуков, изменения интонации, такие как обращение к творцу, просьбы о спасении 

Алимана, проклятия судьбе и войне, передаются через элементы интонации. Быстрый темп в 

тексте напоминающий галоп лошади, которая мечется, не в силах устоять на одном месте, 

бьет землю копытами, не давая себе ни отдыха, ни покоя. Такой ритм текста, выраженный 

через его фоноструктуру играет ключевую роль, формируя особенный стилистический 

оттенок и усиливая эмоциональное воздействие произведения. Настроение текста глубоко 

проникает в сознание читателя, оставляя глубокий след. Фоноструктура в художественном 

тексте имеет большое значение. Совокупность фоностилистических средств, использованных 

в произведении, создает необходимый фон, который реализуется через индивидуальное 

художественное деталирование автора. Автор передает свою идею не только через 

денотационное значение слов, но и с помощью различных фоностилистических коннотаций, 

лингвистических и экстролингвистических факторов, которые являются стилевыми 

средствами художественного выражения. Основная идея автора раскрывается именно через 

эти стилевые коннотации в подтексте. Стоит отметить, что лучший способ передачи трагедии 

разлуки заключается в том, что в памяти Толгонай этот момент сохраняется через звуки 

эшелонов и крик её сына, уносимого ветром. Это метод, требующий от автора творческого 

таланта. Автор смог вложить стилевое значение в анафору, использовав «звук эшелонов» как 

символ трагедии разлуки Толгонай в её памяти, при этом нагрузив языковое средство 

тяжёлым смыслом, сумел добиться художественной выразительности, передавая идею через 

её скрытый подтекст. 
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Это метод, требующий от автора творческого таланта. Автор смог вложить стилевое 

значение в анафору, использовав «звук эшелонов» как символ трагедии разлуки Толгонай в её 

памяти, при этом наложив на языковое средство тяжёлую смысловую нагрузку и добившись 

художественной выразительности в передаче скрытого подтекста идеи. Использование 

анафоры в художественном тексте подчеркивает трагедию, выражаемую в идее, а темп речи 

становится важным элементом, который передает подтекст и помогает раскрыть 

идеологическую и эстетическую основу произведения, придавая ему свойство, выражающее 

содержание. Художественный текст направлен на отражение мира в художественной форме с 

целью предоставления человеку эстетического наслаждения и духовного питания, выполняя 

эту функцию через свою сущность и структуру. В таких текстах, в соответствии с законами 

поэтики, разворачивается художественное мышление, передаваемая информация намекается, 

преподносится в виде загадки, красиво и эстетически. 
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Abstract. The article is relevant by the dictionary "Divanu lugati t-turk" by Mahmut Kashkari 

and comparison with the modern Kyrgyz word-forming suffixes provide valuable facts for the 

history of Turkic languages, including the Kyrgyz language. The main goal of the article is to 

identify verb forms that are not registered by the author in the dictionary, to compare them with 

facts in the modern Kyrgyz language, and to identify changes in their lexical-grammatical 

meanings. The object of investigation is the Uzbek and Kyrgyz translations of  M. Kashkari's 

dictionary. The research was carried out on the basis of the historical-comparative method. As a 

result, verb-formative suffixes not registered by the author in M. Kashkari's dictionary were divided 

into two groups and investigated, and the level of their use in the modern Kyrgyz language and in 

some cases in related languages was determined: whether they became productive or unproductive 

members, changed or not. The results obtained from the research will be material for the history of 

the Kyrgyz language, historical lexicology, and a comparative study of the morphological formation 

of words in Turkic languages. 

 

Аннотация. Исследование способов словообразования, приведённых в словаре 

Махмуда Кашгари «Дивану лугати т-тюрк» и их сопоставление с элементами 

словообразования в современном кыргызском языке, является актуальным, поскольку оно 

предоставляет ценные факты для истории тюркских языков, включая кыргызский язык. 

Основной целью статьи является исследование способов словообразования глаголов, не 

зафиксированных автором в словаре, и их сравнение с фактами современного кыргызского 

языка, а также выявление изменений в лексико-грамматических значениях. Объектом 

исследования являются узбекский и кыргызский переводы словаря М. Кашгари. 

Исследование было проведено на основе историко-сравнительного метода. В результате 

исследования способы словообразования глаголов, не зафиксированные автором в словаре 

М. Кашгари, были разделены на две группы и исследованы, а также определены их уровни 

использования в современном кыргызском языке и, в некоторых случаях, в родственных 

языках: стали ли они продуктивными или непродуктивными, претерпели ли они изменения 

или остались неизменными. Результаты исследования могут послужить важным материалом 

для дальнейших исследований в области истории кыргызского языка, лексикологии и 

морфологии тюркских языков, а также для изучения морфологических изменений в процессе 

исторического развития этих языков. 
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The dictionary of linguist-scientist Mahmut Kashkari "Divanu Lugati t-Turk", written in the 

Middle Ages and which has survived to our days, is a priceless linguistic and historical heritage of 

all Turkic peoples. Scientist S. E. Malov rated Mahmut Kashkari's book as "a very remarkable 

philological combination" [8, 305]. This valuable dictionary is an important resource for learning 

Turkic languages, including Kyrgyz. 

In the first chapter of his book, Mahmut Kashkari gives an idea of how he created the book 

and about the Turkic peoples (tribes) of that time, their places of residence, languages, and the 

structure of Turkic languages (dialects). He talked about the phonetic and syllabic structure of 

words in Turkish languages (dialects), specifically focused on the problem of word formation and 

briefly outlined his point of view. Paying special attention to the fact that words are formed by 

extending parts to the root, he studied and analyzed several word forming suffixes parts that form 

nouns from verbs, and word-forming parts that form verbs, and gave relevant examples. Ten only 

wrote: "The number of letters for the formation of nouns from verbs is twelve, and the number of 

letters at the end of verbs is ten." As you can see, ten wrote "the number of word forming suffixes" 

or "the number of speaking speakers". However, there is no doubt that the number of members is 

"ten, twelve", and not "number of letters" or "number of letters", as before. 

From the examples in the dictionary, it became known that in addition to the ten word forming 

suffixes, which Mahmut Kashkari himself pointed out, verbs are formed with several suffixes. In 

modern textbooks of the Kyrgyz language, word-forming suffixes forming verbs are grouped as 

verb-forming suffixes, verb-forming suffixes forming verbs from nouns, and suffixes forming verbs 

from similar words and are considered separately [1, 193-196].  

In the article, the word-forming parts that are not registered by the author in the dictionary are 

divided and investigated as follows: 

1) word-forming parts that make a verb from a verb;  

2) word-forming parts that form verbs from nouns.  

In the materials of Mahmut Kashkari's "Divanu lugati t-turk" dictionary, there are many verbs 

made with the help of the word forming suffixes. In those verbs, there are the following verbs that 

make a verb from a verb, in addition to the verbs that make the verbs indicated by the author:     

Participle -ra (-ra). Examples: ügrişdi - rocked: beshik ügrişdi- cradle bounced - rocked 

(bounced) [I, 250]. The root of this word is not preserved. amruldi: qajnar ashich amruldi - the 

boiling cauldron has been extinguished [9, 261]. The root of this word is not used in the Kyrgyz 

language. In the Altai language, amyrash is preserved as rest [16, 431]. ashruldi: jük arttin ashruldi 

- the load was carried from behind (pass) [9,259]. It can be divided into constituent parts called ash-

ru-l-di, but the pronunciation in the modern Kyrgyz language is divided into constituent parts called 

ash-yr-yl-dy. It is clear that the word forming part has undergone a change in sound.  

ügrändi: ol bilik ügrändi - he learned knowledge [9, 263]. In this case, the stem of the word 

has changed, and the participle has remained unchanged (üg-rä-n-di - üy-rö-n-du-which means 

learnt in Kyrgyz).  
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          From the dictionary of M. Kashkari, we can cite the following examples of 

constructions with -ra:  

ekrindi - spun: uragut yip ekrindi - a woman spun yarn [11, 453].  

ügrändi - learned: är  özlüq ügrändi - a man learned a profession [11, 453].   

uzratti - increased (produced): he increased the goods - he increased his goods, produced [11, 

467]. 

   ävrädi - insulted, slandered: ol sözni aηar ävrädi - he dedicated his bad words to him [9, 

283]. 

tikräșdi - grew, matured: oǧlan tikräșdi - the boy grew (became a boy), the boy grew and 

matured [10,167]. In this example, the root of the word is the verb tik. 

ažrɪ - divide, separate: olar iki ažrɪștɪ - they both broke [9, 247]. In the ancient Turkish 

dictionary, ad (až) means to separate [3, 50]. 

säžräșdi - washed, thinned, rarefied: ton säžräșdi - ton (clothes) washed [10, 169]. 

toǧruștɪ - they ate (with a goal in mind): ol mäniη bilä tetika toǧruștɪ - they ate with me for 

one purpose [10, 169]. 

soǧraștɪ - sucked, absorbed, swallowed: qumlar suvuǧ soǧraștɪ - sands sucked water [10, 170].  

käçrȕșdi - they forgave: olar bir biriniη jazugɪn käçrȕșdi - they forgave each other's sins [10, 

179]. 

In the examples of soǧraștɪ, käçrȕșdi, -ra(-rȕ) means the relative participle -yr in the modern 

Kyrgyz language. 

aǧrɪndɪ - hurt, tormented: balɪǧ aǧrɪndɪ - wounded hurt [9, 262]. 

In the modern Kyrgyz language, K. Seydakmatov registered the term -ra as a participle 

forming a verb from a similar word, adjective, and verb: maara, mourö, kuura, kira, zayra, 

chachyra [17, 322]. In the grammar of Kyrgyz literary language, it is noted that "-ra is a common 

word-forming part for Turkic languages", and the following examples are given: Kyrgyz tuura- 

right, correct, etc. It would be fine, right. Togira, Turk. Dogramak, togra. Togla corresponds to these 

verbs in Tuva. According to the given facts, the phonetic growth of this word is as follows: 

туура˂туwра˂тугра|| togra˂tog [7, 319]. 

This ancient word forming suffixes or suffixes can be found in the modern Kyrgyz language 

as part of a number of words such as уйпа (to mess), чайпа(tease), сыйпа (to measure), желпи(to 

wind), калпы(to become on the top), ырба(to become strong) and we can distinguish the roots of 

only a few of them (chachyra, collapse). In the rest, the member attached to the stem is permanently 

united and inseparable. 

-ba (-ba) participle. Here are some examples: irpäldi: jigaç irpäldi - the wood was chopped 

[10, 256]. The root of this word is not preserved in the modern Kyrgyz language. K. Seydakmatov 

found this participle in the dictionary of M. Kashkari and registered it as an infinitive participle 

forming a verb from a noun (-by), and the following examples were given: olbup-solbup, jelpi [17, 

309].  

Also, this part of the participle is involved in the formation of several words in the modern 

Kyrgyz language: uypa, chaypa, syypa, kaypi, jelpi, kolpi, kalpy, shalpy, yrba, darby, arby, arba, 

serpi, charpy, tarpy, chuba, shiba, etc., but the stems of almost all of these have lost their ancient 

meaning and merged with the participle. 

Participle -na (-na). Let's give an example: äžnätti - changed: är äžnätti - the man himself 

changed (his face). The root of this word has been preserved in the modern Kyrgyz language (äž-

nätti - changed), but it is clear that the root has not been preserved.   ornattim – I installed: män 

näng ornattim – I installed something. In the given example, we believe that both the ancient root 
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and the word forming participle have been preserved (or-na-t-tim - or-no-t-tum). The root of this 

word can be connected with the verb ur and the noun ой (pit).  

äsnätti: Tanğri esin esnetti - The Lord made the wind [9, 266]. The ancient word is not used 

with this meaning in the modern Kyrgyz language. 

usnattim: män anğar usnattim - I imitated him. The root of this word is not found nowadays. 

ağnatti: he threw his horse to the ground. Here, both the stem and the participle are preserved 

in the modern Kyrgyz language (ağ-na-t-ti - oo-na-t-ty); ulnatti: ol oqın ulnattı - he turned his shaft 

(arrow) upside down [9, 276]. It does not appear that this word has been preserved in the modern 

Kyrgyz language. 

According to the research, if we cite six examples from M. Kashkari's dictionary of words 

made with the participle -na, in all of them the participle of the participle -na is preserved as in the 

modern Kyrgyz language: or-na-t-tim - or-no-t-tum; ağ-na-t-ti - oh-na-t-ty. Marking this word 

forming participle as an unproductive member, Academic B. Oruzbaeva gave only one example: 

jaina – be flattered [15,162]. In the Kyrgyz language, other words such as camel, kayna, kishene 

also have this ancient word forming element, but the root meaning of all of them has not been 

preserved, but has undergone phonetic changes.  

-qar (-kar), participle -kar. Let's give examples: sızğurdı: är jağ sızğurdı – the fat has melted ; 

sız - sız (line white) [10, 148]. It is known that the verb -gur (-kyr) is formed with the word forming 

participle.  

sűskűrdi: sıgır ärig sűskűrdi [10] - the cow (dial. cow) is left; Although the verb sűskűr has 

not been preserved, the modern Kyrgyz language has the root word sűs - sús. Therefore, it is 

possible to highlight the participle from the composition of the word.   

qutğardı: täŋri mäni qutğardı [10] - God saved me; qut - qut(ul). In the Kyrgyz language, the 

verb "to save" is used actively. It is as if we consider its root as kut. The word kutul in our language 

can prove this.  

ojgurdı: ol mani ojğurdı - he woke me up [10]. In this word -qar (-kar) came in a modified 

form of the Qur'anic participle. And the root (oj) is an ancient word with the meaning of both noun 

and verb (Kyrgyz. ogondu, Kaz. oyandy).  

turgurdı: är tam tuzgurdı – man has built a house [10, 140].  

taşgurdı: ashıç taşğurdı [10,141] - it is left to carry food (in a pot); tash - stone: tashgyrdy - 

carried away (flooded); 

tolğurdı: kőŋlűm tolğurdı [10, 140] - I am full (nausea); tol - full (full, full). 

tirgűrdi: taŋri tirgűrdi [10, 159] - God resurrected the dead; tir(g) - tir(ik). It is also possible 

to connect the root tir with the root tur in the modern Kyrgyz language. In this case, a verb is 

formed from a verb with the help of the participle -qar. 

    In the dictionary, the following word-forming parts that form verbs from nouns are defined: 

-qar (-kar), participle -kar. According to the law of phonetic harmony (synharmonism), this 

word-forming member is found in various phonetic variants. In the "Divanu lugati t-turk" 

dictionary, it was found out that the nouns were changed into verbs. However, in some cases -qar (-

kar) is not a root (base) noun, but a corresponding word. 

The participle -kar is registered as a participle forming the relationship through the verb in 

modern Kyrgyz language. For example: жаткыр(put), жеткир(deliver), өткөр(transfer), 

куткар(save), бүткөр(complete), кайтар(return), etc. Also, in the grammar of the Kyrgyz literary 

language: "This participle is not very productive in forming verbs, the roots of a number of verbs 

formed through the participle -kar have now lost their independence. Such a situation indicates the 

antiquity of this morpheme. -ar         -er morpheme is considered to be the initial full form of the 

participle. Compare: massacre. coal This fact itself to a certain extent can confirm the antiquity of 
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the snow member. In modern times, the vowels in the composition -kar||-kyr differ sharply from 

each other in terms of their width, narrowness, and grammatically, their relation to noun and verb 

stems. "The wide vowel variant of these parts -kar is mainly used as a word-forming participle 

(making a verb from a noun), and -kyr is used as a relative form. However, from the historical point 

of view, -kar, -kyr are related to each other and are used as a word-making tool," - and the following 

examples of word-making properties are given: уяткар(to insult), эскер(to remember), сугар(to 

water), аткар(to ride a horse), омкор (to go down), откор (to feed with grass) [7, 310]. And in the 

dictionary of M. Kashkari, one can find the appearance of the member -kar, which creates a new 

lexical meaning, along with the organizational property of relational meaning. For example: 

tüzkärdim: män anı tüzkärdim [10, 141] - I put him on a straight path. In the southern dialects of the 

Kyrgyz language, there is a verb called tuskkor. The meaning is to bring straight, to bring 

comfortably, and to bring the horse to the left side. The word in Mahmut Kashkari's dictionary is 

preserved in the Kyrgyz language (dialect) with that meaning. In southern dialects, when drawing a 

horse, it means "bring the horse right and comfortable". The root of this word (painting) is color / 

direct. Both in terms of semantics and in terms of sound, this word corresponds to the ancient word 

in M. Kashkari's "Divanu lugati t-turk" dictionary. Therefore, massacre. dial. The word "painted" / 

"tazgurdu" contains the participle -qar (-kar), -kar, which makes verbs from nouns. In the dialects, it 

is also called онгор, which means "draw right, make right". It is possible to observe the presence of 

the part -qar (-kar), -kar in the composition of this word. 

In the dictionary there are the following words formed with -qar (-kar):      

    tazğárdı: är bashı tazğárdı [10, 140] - the man's head became bald; taz-gar-dı. Although 

this word has not been preserved, its root (taz - таз) is a word actively used in the modern Kyrgyz 

language. 

  ıçkärdi – introduced [9, 241]. The root of this word (iç - ich) is clear, the Koranic participle 

(-kär) that is false to it has no meaning in the modern Kyrgyz language. 

sarğardı: sarğardı näŋ [10, 148]. - the thing turned yellow; sar - sar(y): Your sarcastic scarf, 

your walk makes you laugh (Toqtogul); Kyrgyz sardar is said and preserved according to that: if 

you run a sargara, you will turn red (proverb). 

suwğárdı: ol at suwğárdı [10, 149] - he watered the horse; suw - water: suğar - water. This 

word has been kept in its original form. 

sűtkärdi: juğurt sűtkärdi [10, 149] - the curd became like milk;   sűt - milk; The form 

sűtkärdi- milkman is not preserved, but both the stem and the participle in this word are clear. 

kűzgärdi: őžläk kűzgärdi [10, 156] – time was autumn; kűz - autumn: kűzgär - be autumn. 

çɪnǧardɪ - made it true, reached the truth: ol ɪșɪǧ çɪnǧardɪ - he made the case true [10,144]. 

angar - made him swear: he made him swear - he made him swear [11, 411].  

sanǧardɪ - counted: ol anɪ kișidän sanǧardɪ - he counted him like a man (as a man) [10, 149]. 

   ezkerdi - remembered (heard), accepted: he remembered a small word - he remembered a 

small (dirty) word, he remembered a yavuz nen - he understood a bad thing as good [13, 411].  

    Also -kyr can be found in the composition of verbs made from similar words: katkyr (Alt. 

katky,katkyr - laugh), koshkur (Turk. kushku - fear) [7, 310 ]. 

-ar (-ar) word forming suffix. It became known that this word forming participle can be found 

with several phonetic variants in the work "Divanu lugati-t Turk" by M.Kashkari. It can be seen 

from the following examples in the dictionary that nouns are linked to stems (bases) and form 

verbs. 

Kabardy: bash Kabardy [10, 55] - head became purple because of injury or the head is 

swollen (translated from Uzbek - yara shishdi).  
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Based on the facts of the modern Kyrgyz language, it is difficult to say that the root of this 

word (kab) is a noun. Kyrgyz kabardi retains its ancient meaning. A.T.Kaidarov clearly shows the 

structural appearance of this root: “drip (qap) - something swollen, inflated: kabar- < drip + ar - 

swell, swell, swell (about a blister, swollen lice, etc.) etc.),” wrote [4, 239]. Therefore, it is 

noticeable that the root cap was added to the root word -ar and a new verb was formed. It is also 

possible to associate the root of the word kabardy – kab - kop with the Kyrgyz word "many" 

because there is a significant connection between the verbs “a lot” and “shish” and the word kop. 

kotordı: ol unuğ kotordı [10, 121] - transferred the flour (put it in another bag). In modern 

Kyrgyz language, the verb “kotor” is found in the same meaning as in the dictionary of Mahmut 

Kashkari. Zh. Mukambaev’s met with the language of the Kyrgyz people living in the Zaamin 

region is recorded in his dictionary [14,58].  

kopurdı: ol mäni ornumdın kopurdı [10, 55] - he lifted me from my place, moved me (buried 

or moved me). This word can be understood as kopordu and kopturdu which means lifted from 

Kyrgyz. In our opinion, Mahmut Kashkari must have taken the first meaning into account and gave 

the above example of ol mäni ornumdın kopurdı. Because you can read this example in the book, 

thinking that it moved me from my place. 

The monosyllabic root of the word can be read by reconstructing the fact of the existence of 

the Kazakh language kopar- < kop+ar - they say, twist, unfold, pull out (from the root), turn over 

(turn over from below) [4, 247]. We can see the meaning of the word in the Kazakh language from 

the meaning of the Kyrgyz verb komor [5, 421]. Not only in the Kyrgyz language, but also in Turkic 

languages in general, b, p, m, bilabial consonants transform into each other: бала, хак. пала, тат. 

мала(й); кырг. алба-, өзб. олманг, каз. алмаңдар . Thus, the verb kopor from ancient Turkic 

languages (dialects) is preserved in the dialects of the modern Kyrgyz language, and its root “lives” 

in the form komor: kopor – to fill. On the other hand, it is clearly noticeable that the root “kop” - 

“kom” has been replaced by a new verb. 

 kőbűrdı - kettle foam, milk foam - smoky foam. This word is also found in pronunciation in 

the dictionary of the modern Kyrgyz language [13, 121]. 

     karardı- blackened as night. In the modern Kyrgyz language, the word karardy 

occurs in a state in which it has undergone a phonetic change. And in the southern dialect it is also 

used as karardy-became black or dark. 

kurturdı: oğlan kurturdı [10, 58] - the boy became mad. A.T.Kaidarov defined the root of this 

word as kut. He writes “kut (qut) - a large, excited, frenzied state, rage: kutyr < kut + song to rage, 

go berserk, go crazy (about dogs, animals)” [4, 253]. Therefore, we can understand that kuturdu 

means became mad or insane. 

kűzärdi: őd kűzärdi[12, II, 81] - the time of year was autumn; In Altai language öй means time 

and иңирдеги őй-shadow time. The sentence күз орду means it was autumn. In modern Kyrgyz 

language, the root of the word “autumn” has been preserved in its ancient form, but the 

pronunciation of the participle -ir has not been preserved.    The ancient word kűzärdi had the same 

structural form as the modern word uzard (uz - long): uz-ar; autumn In the dictionary the word 

“autumn” sounds like kűzärdi|| found in kűzgärdi variants. Based on this, we can consider the 

participle -ar as a variant of the participle -gär. 

In the modern Kyrgyz language, K. Seydakmatov registered the term -ar as a form of verb 

from a noun, and the following examples were given: жашар(become young), кичер(become 

small), бозор(pale), агар(become white), көгөр(to grow), саргар(become yellow), түнөр(to be 

sad) [17, 308].   

   And in the textbook of S. Davletov, S. Kudaibergenov, verbs are formed from the following 

noun bases with the help of "...-ar": a) from adjectives expressing color: agar, blue, bazar; b) from 
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nouns with the meaning of state: sad;   from adjectives with a quantitative meaning: "shorter" [2, 

136-137].  

The examples given in Mahmut Kashkari's book complement what is said in this textbook. 

Participle -sha (-şa). This suffix  forming a verb is found in "Divanu lugati t-turk" in the 

following words:  

täwşűldi: jip täwşűldi [10, 190] - the rope is twisted due to many hands. Neither the stem nor 

the participle here has been preserved in the modern Kyrgyz language. 

uvşa – to rub: ol ätmäk uvşatti - he rubbed and crumbled the bread [11, 469].  

qowşaldı: ok qowşaldı [10, 190] - the bullet was bent with wood so that it would shine. It is 

recorded that this ancient word is preserved in the dialects of the Kyrgyz language with this 

meaning: "guusho - to rub the husk of wheat in drinks, to clean it by rubbing: to clean the wheat 

with a husk" [14, 493]. In the dictionary of K.K. Yudakhin, the meaning is interpreted as follows: 

куша - to rush, to pick grain (by pounding in a large wooden chair) [5, 462]. The root of this word 

can be connected with the verb to tune. 

täwşindi: är ışta tälim täwşindi [10, 194] - the man tried hard at work. In this word, neither the 

ancient root nor the word forming part is preserved in Kyrgyz. 

kurşandı: ər kurın kurşandı [10, 202] - the man girded his belt. In the modern Kyrgyz 

language, a slightly changed phonetic form is preserved (kur-şa-n-dı - kur-cha-n-dy). The participle 

(-sha,-sha) changed to -cha. –cha - participle forming a verb from a noun: kurcha [17,326]. 

käwşändı: täwi käwşändi [10, 205] - the camel grazed. Both the root of this word and the 

word forming part of it are preserved in the modern Kyrgyz language: If you are a sure bet, I will 

strike your talking mouth (proverb). In the ancient Turkish dictionary it is indicated as "kev-grizt, 

jevat" [3,304]. It is also given as "qap - chavkanye, prichmokivanie(rus)" [3, 139]. From the 

examples, it can be seen that the verbs are represented by different types of grammatical categories. 

The first two (täwşűldi, kuwşaldı) are spoken in the past tense with a passive meaning, and the other 

three (täwşindi, käwşändı, kurşandı) are spoken with a definite past tense meaning, and there is no 

doubt that the basis of the words are verbs formed by adding the participle -sha to the stem.  The 

roots of three of them (kuwşaldı, kurşandı, käwşändı) are understandable to us even with the lexical 

units of the modern Kyrgyz language: kuwşa - күүшө; circle - курча; käwşä –кепше.  

In the textbook of S. Davletov, S. Kudaibergenov, there are several examples of the formation 

of verbs with the word forming participle -sha||-sh in the Kyrgyz language. For example, the word 

«tolukshu» which means to worry, or words talykshy-to be exhausted, kakshy- to insult [2,137-

138]. In another textbook written for students of higher education institutions, it is presented in the 

form of -sh, and it is listed among the less productive word-forming members that form verbs from 

nouns [1, 194].  

Participle -ra (-ra). [10, 290]: japrıttı - covered: at qulaqın japrattı - the horse covered its 

ears. In this structure, the root of the word is jap (jap), but the word forming part of it is not -ra, but 

-yr (jap-yr). The participle must have undergone such a change after a long period of time. 

jağrıttı: ol mäniŋ atığ jağrıttı - he made the back of my horse [12, 407]. My name in Kyrgyz 

should be Joorut. Both Kyrgyz and Uzbek have the root jagir. According to Mahmud Kashkari's 

dictionary, it is jağ. Here word forming suffix -ra is preserved as -ry (-rı) in Kyrgyz (joor-ru-t-tu). In 

the modern Kyrgyz language, the sound at the end of the stem (-ğ: jağ) has become a long vowel 

(tağ- mountain, jağ- jóa). 

javrıttı: ol anı jawrıttı- he hurt her [10, 290]. The root of this word (jaw) exists in the modern 

Kyrgyz language.   Then the composition of the word will be jab-yr-la-t-ty. Here, too, the part of the 

participle has changed to -yr instead of -ra. 
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jolrattı: ol kuшganğ jolrattı - he made the hair (column) shiny [10, 290].   This word was 

translated by S. Mutallibov as follows: "he polished the silver" [12, 408].   

tugrandɪ - seemed to imitate: öziηkä är tugrandɪ- he seemed to imitate meat [10, 194]. In the 

ancient Turkish dictionary it is indicated as "toq (tug) - vomit" [3, 576]. Therefore, the root of the 

word "right" in the modern Kyrgyz language was toq (tug). 

 Conclusion. In conclusion the suffixes which form a verb in the dictionary book of M. 

Kashkari were investigated and compared with modern Kyrgyz language and the modern Kyrgyz 

language was compared with ancient Turkic words and it was found out that most of word forming 

suffixes are used in the Kyrgyz language unchanged and with changes in sound, and some words 

and parts have fallen out of use in the modern Kyrgyz language. 

1) Suffixes that make verbs from verbs: -ra (-ра): ügrişdi – ugrishdi-rocked; ashruldi –

ashyryldy- carried out; tikräșdi – ostu-grew, matured; ügrändi- uyrondu- learned.  

-ba (-ba): irpäldi: jigaç irpäldi – wood is chopped. In modern Kyrgyz language, it is 

registered as a passive participle forming a verb from a noun.   

-na (-na) participle: ornattim – ornottum-I installed; ağnatti –oonatty(double oo is read like 

in English word door)- carried down. According to research, the word forming part -na is preserved 

as in the modern Kyrgyz language: or-na-t-tim - or-no-t-tum; ağ-na-t-ti - oo-na-t-ty. Usnattim - 

similar; The root of the words ulnattı - changed is not found today, and the root of the word äžnätti - 

changed has been preserved in the modern Kyrgyz language (äž-nätti - changed), but the translation 

has not been preserved.  

-qar (-kar), -kar participle: sızğurdı - melted, sűskűrdi - trembled, ojğurdı – woken words 

roots are used. And the part of the second and third words is preserved, and the part of the second 

word is not preserved. The verb Qutğardı - saved is used actively.   

2) word-forming parts that form verbs from nouns.  

-qar (-kar), -kar: tüzkärdim - I set the road straight; there is a verb in the southern dialect of 

the Kyrgyz language that means түскөр-straight, directly. Both the stem and the participle of the 

following words are used in the modern Kyrgyz language: sarğardı - something turned yellow;   

suwğardı - watered; ezkerdi - remembered; үвүтғарды – уяткарды- embarrassed.  

-ar (-ar): kopurdı - buried or stirred. The roots and parts of the following words are also used 

in the modern Kyrgyz language: kotordı – которду - translated;   kabardı – кабарды- became 

purple;   карарды - карарды (карайды)-became black or dark; кuturdı – кутурду-became mad or 

insane;   kögärdi - bruised; bozardɪ - bozard; tȕnärdi - the night. And küzärdi - it was autumn; 

kölärdi suv – laughed; tȕzärdi - the root of the words found in the modern Kyrgyz language, the 

participle is not used:  

-sha (-şa) participle: täwşűldi – chubaldi; The words täwşindi - tried are not used in the 

modern Kyrgyz language. Qowşaldı - the verb word ыкшалды i is preserved in the dialects of the 

Kyrgyz language (Guushoo, dialect in Kyrgyz).  

   kurşandı - surrounded.    The participle (-sha,-sha) changed to -cha.   

käwşändı - the word кепшенди is preserved in the modern Kyrgyz language.  

-ra (-ra) participle: japrıttı- zhabyldy – covered; jağrıttı - he hurt him. The roots are 

preserved, but the part of the word forming that is false to it is not -ra, but -yr (jap-yr).    

tugrandɪ -tuurady- seems to imitate or imitate. It is used in the correct form in the modern 

Kyrgyz language.  

As a result, the verb forming suffixes not registered by the author in M. Kashkari's dictionary 

were divided into two groups, an investigation was carried out, and the level of their use in the 

modern Kyrgyz language, in some cases, in related languages: whether they became productive or 

unproductive, changed or not, and the reasons for this were determined. The results obtained from 
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the research will be material for the history of the Kyrgyz language, historical lexicology, and a 

comparative study of the morphological formation of words in Turkic languages. 
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STYLISTIC CONNOTATION OF TRANSITIONAL WORDS WITH  

A SHIFTING MEANING IN WORKS OF ART 
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Аннотация. Стилистические коннотации переносных слов, используемых в 

художественных произведениях, различаются. Это делается для того, чтобы обусловить 

характер произведения искусства, повысить его художественное качество; обеспечение 

образного и образного представления идей; связаны с факторами, расширяющими 

возможности влияния на читателя. Как и другие языковые средства, переходные глаголы 

играют особую роль в развитии языковой чувствительности человека, создании и 

формировании художественного вкуса. Это другими словами мы попытаемся объяснить 

стилистическую окраску переходных слов, рассмотрев и представив их на основе 

фактического материала. В этой связи приведем примеры из произведений искусства разных 

жанров. Стилистическая коннотация охватывает не только лексические единицы, но и все 

языковые средства в соответствии с условиями выражения мысли в тексте. Очевидно, что 

слова продолжают использоваться со стилистическим подтекстом в произведениях искусства 

и в разговорной речи. Однако их природа меняется в зависимости от контекста: в 

определенных обстоятельствах стилистическая коннотация с отрицательным значением 

может выражать положительное значение, или наоборот, стилистическая коннотация с 

положительным значением может выражать отрицательное значение. Языковые средства 

разных уровней, особенно лексические языковые единицы, помимо своего значения имеют 

стилистическую окраску (красочность). 

 

Abstract. The stylistic connotations of transitional words used in artistic works vary. This is 

done to define the nature of the work of art and enhance its artistic quality; to provide figurative 

representation of ideas; and to link factors that expand the potential impact on the reader. Like other 

linguistic tools, transitional verbs play a special role in the development of a person’s linguistic 

sensitivity and the creation and formation of artistic taste. In other words, we will attempt to explain 

the stylistic coloring of transitional words by examining and presenting them based on factual 

material. In this regard, examples from works of art from different genres will be provided. Stylistic 

connotation covers not only lexical units but also all linguistic tools in accordance with the 

conditions for expressing thought in the text. It is evident that words continue to be used with 

stylistic undertones in both works of art and everyday speech. However, their nature changes 

depending on the context: in certain circumstances, a stylistic connotation with a negative meaning 

can express a positive meaning, or vice versa, a stylistic connotation with a positive meaning can 
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express a negative meaning. Linguistic tools of different levels, especially lexical units, have not 

only their inherent meaning but also stylistic coloring (vividness). 

 

Ключевые слова: язык художественного произведения; стилистическая коннотация; 

языковые средства; фразы; художественность предложений ; образы; эмоциональная 

выразительность; языковые единицы. 

 

Keywords: language of artistic works; stylistic connotation; linguistic tools; phrases; artistic 

nature of sentences; imagery; emotional expressiveness; linguistic units. 

 

Содержание художественного текста не ограничивается денотативным значением 

слова, оно выражается также через коннотативное значение, включающее в себя различные 

языковые факторы. Стилистические коннотации — это дополнительные значения, 

возникающие из основного значения языковых единиц. Будь то народные устные 

произведения или произведения профессиональных поэтов и писателей, их изучение с 

лингвистической точки зрения в кыргызской лингвистике не проводилось, т.е. а., из 

нерешенных вопросов, пока никакой активности в этом направлении нет. Поэтому изучение 

стилистической окраски слов в языке художественного произведения является актуальной 

проблемой. Материалы, подлежащие изучению в статье, взяты из следующих источников: в 

частности, примеры переносных слов, которые являются основным объектом исследования, 

взяты из художественных произведений, а грамматические понятия взяты из книги 

«Современный кыргызский литературный язык: Лексикология». Лексикография. 

Фразеология. Морфология. Синтаксис. Стилистика. Отправка текстовых сообщений. Взято 

из таких источников, как Лингвопоэтика 

Какие бы слова (односложные, многосложные, омонимы, синоним, антоним и т. д.) ни 

использовались в языке художественного произведения, они имеют свою функцию по 

отношению к художественному, несут дополнительную смысловую нагрузку. Их 

синтаксическая связь-относительное единство, возникающие при этом импрессивные, 

эмоционально-экспрессивные смысловые ощущения определяют мысль, направленную на 

определенную цель. Важно отметить, что в некоторых случаях лексическое значение 

некоторых слов в произведениях искусства не играет роли в индивидуальном значении, а на 

первый план выходит наложенное на них дополнительное значение — художественное 

значение. В таких обстоятельствах выражаемая идея выражается посредством влияния и 

синтетического единства другого слова, синтаксически с ним связанного: 

Как будто пресытившись и устав от жизни, 

Из глубины неба льется дождь. 

Я сижу под дождем бесчисленное количество раз, 

Сиротке-кукушке одиноко, — возьмем в качестве примера строки Омора Султанова. 

Здесь слова, обозначающие действие: сытый, падать, утратили свои первоначальные 

лексические значения в содержании стихотворения. В «Словаре кыргызского языка» (2010) 

лексическое значение глагола ощущать следующее: ощущать 1. Утолять голод едой, 

питаться, кормить голодного, есть досыта, есть и пить. Наевшись, Динар взял с собой 

винтовку и стал собирать цветы в море. (Т.С.). 2. Сердиться на кого-либо или что-либо, 

сердиться на кого-либо. Я сыт тобой по горло. (1190). (По нашему личному мнению, второе 

значение слова «помнить, пройти мимо», приведенное в словаре, следовало бы обозначить 

как транзитивное). Однако глагол «кулайт» имеет несколько значений: 1. Падать, катиться, 

лететь вниз, быть погребенным. Железная дорога была засыпана гравием, падавшим со 
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скалы. (Сасыкбаев). 2. Ложиться, ложиться спать. "Он упал ничком у основания решётчатой 

стенки юрты. 3. Поражение, падение. От силы героического народа знамя врага было 

повержено. (Осмонкул). 4. Разрушение, исчезновение, крушение. Не выдержав доблести 

воинов, многие враги были разбиты, уничтожены. (Үмөталиев). 5. Провал, неудача. Асылбек 

провалился по двум предметам. ("Ала-Тоо"). 

Наше внимание к разным значениям слов оправдано, так как слова, имеющие сходные 

значения или даже кажущиеся неотличимыми друг от друга, в художественном 

произведении могут приобретать совершенно иной смысл и выполнять особую функцию. В 

строках стихотворения слова "сытый" (насытившись) и "падать" (падает) используются в 

переносном значении, выполняя в первую очередь художественно-выразительную функцию, 

способствуя образности и выразительности. То, что слово "сытый" в стихотворных строках 

не передаёт своего прямого значения «насыщение едой», а "падать" — «падение», во-

первых, зависит от синтаксической связи слов внутри предложения и контекста, их влияния 

друг на друга и появления новых смысловых оттенков. Во-вторых, согласно законам языка, 

слова не ограничиваются только одним значением — в процессе коммуникации они 

неизбежно подвергаются семантическим изменениям. В-третьих, особенно в 

художественном произведении, необходимо учитывать особую функцию слов, так как они 

становятся инструментами образного мышления. 

Не бывает слов, не включённых в художественный контекст: каждое слово, встречаясь 

тысячи раз, приобретает свой оттенок, тон, даже звучание и аромат. Таким образом, слово 

приобретает ещё одно свойство — оно не просто называет что-то, но и впитывает в себя 

образность [1, с. 67]. Это напрямую относится и к художественно-образным значениям слов 

"сытый" и " падать " в поэтических строках. В лингвистике такие слова, использованные в 

художественных произведениях (а также в устной речи), называют термином 

«стилистическая коннотация». Однако к стилистической коннотации относятся не только 

лексические единицы — в зависимости от условий выражения мысли в тексте она 

охватывает все языковые средства. Различные языковые элементы, особенно лексические 

единицы, могут приобретать не только своё основное значение, но и дополнительную 

стилистическую окраску. При этом они не одинаковы по своей стилистической природе. 

Поэтому принято разделять языковые единицы на нейтральные и стилистически окрашенные 

[2. с. 48].  

Стилистическая коннотация (окраска) — это дополнительное значение, 

сосуществующее с основным значением языковых единиц, морфологических показателей, 

разрядов частей речи и вариантов слов [3. с. 79]. 

В труде, изданном под редакцией Н. М. Шанского, понятию «стилистическая 

коннотация» даётся следующее определение: Стилистическая окраска — это родовое 

понятие, охватывающее различные виды окрашенности языковых единиц — слов, 

фразеологизмов, словосочетаний, синтаксических конструкций, отдельных морфологических 

категорий и форм, а также речевых произведений — от отдельных высказываний до 

значительных по объёму законченных текстов [4. с. 18]. 

В «Словаре лингвистических терминов», в свою очередь, стилистическая коннотация 

определяется следующим образом: «Окраска — дополнительные стилистические оттенки, 

которые накладываются на основное, предметно-логическое значение слова и выполняют 

эмоционально-экспрессивную или оценочную функцию, придавая высказыванию 

торжественность, фамильярность, грубоватость и т. д.» (по Теленковой и Розенталю). 

Поскольку функции языковых средств, выполняющих роль стилистической 

коннотации, обладают определённой общностью, то и определения учёных в этом 
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направлении схожи. Следовательно, стилистическая коннотация — это стилистическое 

средство, которое в структуре предложения или текста, помимо основного лексического 

значения, несёт дополнительную художественную смысловую нагрузку. Она неразрывно 

связана с другими языковыми средствами и не может существовать без них. Именно это 

понятие стилистической окраски реализуется через звуки, слова, словосочетания и 

предложения. Их активность в языке обусловлена необходимостью передавать мысль 

содержательно, выразительно, образно и эмоционально. Диапазон её использования весьма 

широк: она активно проявляется не только в повседневной разговорной речи и общем 

коммуникативном процессе, но и особенно в художественных произведениях всех жанров. 

Таким образом, стилистическая коннотация не существует вне системы языковых 

средств. Она проявляется в звуках, словах, словосочетаниях и предложениях. Кроме того, 

она присутствует и в разговорной речи, и в процессе общения, и на текстовом уровне. 

«Стилистическая коннотация как ключевая категория стилистики обладает сложной 

природой. Она существует как в самих языковых средствах, так и в целом в структуре речи» 

[3]. В работах по лингвистике понятие стилистической коннотации встречается под 

различными терминами: стилистическое значение, стилистическая окраска, стилистическое 

качество, стилистический компонент, стилистическая маркировка, стилистическое средство, 

стилистический оттенок и др. 

Разнообразие этих синонимических наименований объясняется не различием взглядов 

учёных, а лишь употреблением разных терминологических обозначений. Стилистическая 

окрашенность функционально-стилевых ограниченных слов тесно связана с их лексическим 

значением. Ведь в зависимости от характера выполняемой функции, значения слов делятся 

на номинативное и эмоционально-экспрессивное [5], как отмечено в исследовании. Такие 

значения слов являются одной из главных проблем лексической стилистики. Вопросы 

стилистической коннотации семантических типов слов, определение границ их употребления 

в речи составляют центральную проблему лексической стилистики. Ведь прямое и 

переносное значение языковых средств, их однозначность и многозначность, явления 

синонимии, омонимии и антонимии в языке играют важную роль во всех стилевых 

разновидностях и формах общения [5]. 

В данном параграфе мы не ставим перед собой цель подробно разбирать все уровни 

проявления коннотативного значения в языке и речи, а также функционирование всех 

языковых средств в этом аспекте, так как для этого требуется отдельное крупное 

исследование. Основной задачей нашей научной работы является изучение употребления 

переносных значений языковых средств в художественных произведениях, поэтому в этом 

разделе мы сосредоточимся на коннотативном значении переносных слов. 

В общей лингвистике и эстетике выдающиеся ученые проводили широкие 

исследования по природе художественного произведения, его языковым функциям, 

анализируя и сопоставляя различные точки зрения, выявляя их противоречия и формулируя 

собственные выводы [7]. 

Стилистическая коннотация переносных слов в художественных произведениях бывает 

разнообразной. Это связано с формированием художественного образа произведения, его 

выразительностью, обеспечением образного, метафорического выражения мысли, 

расширением возможностей воздействия на читателя. Как и другие языковые средства, 

переносные слова играют важную роль в развитии языкового чутья, формировании 

художественного вкуса. Мы постараемся объяснить это, анализируя фактический материал. 

Рассмотрим примеры из художественных произведений разных жанров: Знак на берегу, 

оставленный позади, служил ориентиром, пока лодка направлялась в открытое море. Старик 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 549 

Орган задумался: у той скалы есть особая тайна. Все, кто выходит в море, знают об этом. В 

ясные дни, чем дальше отходят моряки, тем более отчетливо видна скала, будто вздымаясь 

ввысь. Кажется, что она следует за путешественниками. Однако через некоторое время она 

вдруг исчезает, словно скрывается за водной гладью. Тогда охотники говорят: "Ала-Дөбөт 

вернулся домой, земля осталась далеко... [8]. В данном отрывке из повести Ч. Айтматова 

"Пегий пес, бегущий краем моря" ключевым переносным словом является топоним Ала-

Дөбөт. Возникает ряд вопросов: являются ли все топонимы переносными? Почему именно 

это название играет ключевую роль? Какие дополнительные значения оно несет? Одной из 

характерных черт переносных слов является их способность приобретать новые значения 

путем ассоциации с качествами, характеристиками, формой или свойствами других 

объектов. Все географические названия в той или иной степени являются результатом 

подобных ассоциаций. Например, название Иссык-Куль связано с тем, что озеро не 

замерзает, Сары-Джаз описывает природные особенности местности и т. д. Аналогично 

образуются и антропонимы. Например, имя Жылдыз (Звезда) дается девочке с пожеланием, 

чтобы она была яркой, недосягаемой, сияющей путеводной звездой. Таким образом, процесс 

наименования содержит в себе элементы переноса значений, что делает топонимы и 

антропонимы стилистически значимыми средствами [10].  

Название Ала-Дөбөт выполняет ключевую функцию в произведении по следующим 

причинам: Айтматов не случайно выбрал этот топоним в качестве заглавия повести. Все 

события, персонажи, описания природы связаны с темой моря и скалы Ала-Дөбөт. Вся 

смысловая нагрузка произведения сосредоточена вокруг этого образа. На протяжении всего 

произведения упоминается Ала-Дөбөт, создавая философскую связность повествования. 

Взаимодействие этого топонима с другими языковыми средствами расширяет его смысловые 

оттенки и усиливает общую художественную идею произведения. Одним из важнейших 

признаков художественного произведения является образность. В данном случае Ала-Дөбөт 

представлен как конкретный географический объект, но одновременно его описание 

включает зооморфные черты: скала напоминает собаку, бегущую вдоль берега. 

Перенесенное значение делает этот образ ярким и символичным. 

Таким образом, стилистическая окрашенность функционально-стилевых слов тесно 

связана с их лексическим значением. Как подчеркивается в исследованиях, в зависимости от 

выполняемой функции, слова делятся на номинативные и эмоционально-экспрессивные [5]. 

Вопросы стилистической коннотации, семантических типов слов и границ их употребления 

остаются центральными проблемами лексической стилистики. Исследование использования 

коннотативных значений переносных слов в художественном тексте позволяет выявить их 

стилистическую роль и обогащает понимание эстетических механизмов языка. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы анализа персонажей эпосов 

"Курманбек" и "Жаныш Байыш". Исследование направлено на выявление ключевых 

характеристик и мотиваций персонажей, а также на анализ их роли в развитии сюжета и 

отражении культурных ценностей. Используя сравнительный метод, статья анализирует, как 

различные литературные приемы влияют на восприятие персонажей и их значимость в 

контексте эпоса. Целью исследования является глубокий анализ персонажей эпосов 

"Курманбек" и "Жаныш Байыш" с использованием различных методов литературного 

анализа, чтобы выявить их культурное и социальное значение. Задачи: изучить основные 

характеристики персонажей в обоих эпосах, проанализировать методы, используемые 

авторами для создания образов персонажей, выявить культурные и социальные аспекты, 

отраженные в характерах персонажей.  Заключение, в результате проведенного анализа было 

установлено, что персонажи "Курманбек" и "Жаныш Байыш" не только выполняют 

сюжетные функции, но и служат носителями культурных и моральных ценностей. Их образы 

помогают понять исторический контекст и социальные реалии, в которых были созданы эти 

эпосы. Гипотезы: персонажи эпосов "Курманбек" и "Жаныш Байыш" отражают различные 

аспекты культурной идентичности и ценностей киргизского народа. Использование 

различных литературных приемов (символизм, аллегория, диалог) влияет на восприятие 

персонажей и их значимость в эпосе. Сравнительный анализ персонажей может выявить 

общие и отличительные черты, которые подчеркивают уникальность каждого эпоса. 

Рекомендации. Рекомендуется дальнейшее исследование влияния исторического контекста 

на формирование образов персонажей в киргизском эпосе. Необходимо проводить более 

глубокий сравнительный анализ с другими эпосами Центральной Азии для выявления общих 

тем и мотивов. Следует обратить внимание на современные интерпретации этих эпосов в 

литературе и искусстве, чтобы понять их актуальность в современном обществе. 

 

Abstract. This article discusses methods for analyzing the characters of the epics 

"Kurmanbek" and "Zhanysh Bayysh". The research aims to identify the key characteristics and 

motivations of the characters, as well as to analyze their role in the development of the plot and the 

reflection of cultural values. Using a comparative method, the article analyzes how various literary 

techniques affect the perception of characters and their significance in the context of the epic. The 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 552 

purpose of the research is an in-depth analysis of the characters of the epics "Kurmanbek" and 

"Zhanysh Bayysh" using various methods of literary analysis to identify their cultural and social 

significance. Objectives: to study the main characteristics of the characters in both epics, to analyze 

the methods used by the authors to create images of characters, to identify cultural and social 

aspects reflected in the characters' characters.  Conclusion, as a result of the analysis, it was found 

that the characters "Kurmanbek" and "Zhanysh Bayysh" not only perform plot functions, but also 

serve as carriers of cultural and moral values. Their images help to understand the historical context 

and social realities in which these epics were created. Hypotheses: the characters of the epics 

"Kurmanbek" and "Zhanysh Bayysh" reflect various aspects of the cultural identity and values of 

the Kyrgyz people. The use of various literary techniques (symbolism, allegory, dialogue) 

influences the perception of characters and their significance in the epic. A comparative analysis of 

the characters can reveal common and distinctive features that emphasize the uniqueness of each 

epic. Recommendations. It is recommended to further study the influence of the historical context 

on the formation of characters in the Kyrgyz epic. A deeper comparative analysis with other Central 

Asian epics is needed to identify common themes and motifs. It is necessary to pay attention to 

modern interpretations of these epics in literature and art in order to understand their relevance in 

modern society. 

 

Ключевые слова: устное народное творчество, дидактические произведения, методы, 

персонажи, героизм, гражданское чувство.  

 

Keywords: folklore, didactic works, methods, characters, heroism, civic feeling. 

 

Современная жизнь кыргызов меняется с каждым днем и обновляется в социально-

экономическом и нравственном плане. Соответственно, обеспечение достойного воспитания 

подрастающего поколения является одной из основных задач общества. В этих условиях 

среди исследователей стали на научной основе высказываться взгляды на то, что воспитание 

необходимо не только в соответствии с нынешними быстро меняющимися социально-

экономическими условиями, но и в соответствии с национальными особенностями, 

ориентируясь на вечные ценности. Само по себе это, несомненно, даст ориентир для 

проведения учебно-воспитательной работы в школе, основанной на традициях, идеях 

народного педагогического воспитания [3, 5, 7]. 

В воспитании у молодежи любви к Родине с помощью народных традиций и народных 

произведений ряд педагогов. Устное народное творчество имеет большое эстетическое 

значение как общественно-просветительский, идеологический инструмент, сообщающий о 

прошлом, определяющий направление на будущее, а также воспитывающий весь народ, 

дающий каждому человеку художественное удовольствие. Устные произведения искусства 

не всегда теряют свою ценность как духовное достояние нашего населения, лучшее наследие 

наших предков. В сегодняшних условиях, когда мы добиваемся независимости, создаем свое 

государство, обновляем общество, важно, чтобы материалы великого слова служили 

образцом для подражания, образно отражали вчерашний великий, сложный путь нашего 

народа, передавали представления, представления о мире, природе, обществе, служили 

образцом для подражания для всего населения, воспитывали молодежь. Ведь народные 

произведения, унаследованные от предков, служили основным источником для уточнения 

идеологической направленности молодого государства. Через малые народные эпосы 

подрастающему поколению представляется необходимым осознать специфику духовных 

ценностей кыргызского народа, воспитать патриотов, которые сегодня служат благому делу 
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для завтрашнего будущего суверенного Кыргызстана. Использование ценного наследия 

народной педагогики в воспитании детей с учетом их возможностей сегодня является 

жизненной необходимостью. 

В основе народной педагогики лежат взгляды, идеи кыргызского народа по воспитанию 

подрастающего поколения. В своих традициях, обычаях, малых эпосах, богатом опыте 

предков народ на протяжении веков неуклонно воплощал и развивал идеи образования, 

воспитания. Соответственно, значение народных малых эпосов, побуждающих 

подрастающее поколение любить свой народ, очень велико. 

Кыргызский народ использовал в повседневной жизни наставления народных 

воспитателей, давно ставшие общенародными, призывающие к воспитанию, и, более того, 

осуществлял их через народные произведения. Народные произведения оказали большое 

влияние на то, что общее народное образование является педагогическим достоянием, что 

каждый народ воспитывает в своих педагогических традициях следующее за ним поколение 

на лучших образцах. Хотя эпосы представлены в школьной программе только в виде 

отрывков, с помощью этого отрывка перед учителем ставится задача пробудить у учащихся 

читательский интерес к полному чтению произведения. Неполное изложение текста 

объясняется огромным объемом эпосов в кыргызском фольклоре, которые невозможно 

выучить за четыре-пять часов. Поэтому даже при включении текста в книгу составителям 

учебной хрестоматии, учителям литературы при анализе текста произведения следует 

обратить особое внимание на следующие моменты: данный отрывок должен быть логически 

связан сюжетно с другими отрывками; предлагаемый текст должен занимать решающее 

место в сюжетно-композиционном, образном составе общего произведения; в отрывке 

история вращается вокруг одного из главных героев, и их изображение должно быть 

раскрыто; текст, который изучают учащиеся, должен отражать общую идейно-

стилистическую особенность произведения. 

Цель новаторского учителя состоит в том, чтобы передать сюжет эпоса и передать 

патриотический портрет действующих лиц путем оценки его образов. Анализируемые 

образы должны представлять будущему поколению символы-образы героизма, патриотизма, 

мудрости. Учитель на уроке раскрывает образ героя, изображая в произведении образ из 

малых эпосов. В самом начале урока возникает необходимость представить ученикам 

портреты персонажей. Обстоятельства и технологии  анализа, на которые следует обратить 

внимание при анализе образа в эпосе: Главный герой произведения в эпосе “Эр 

тоштюк”. При анализе образа мужества совместная творческая деятельность учителя и 

ученика должна быть направлена на: он спокойный, воинственный персонаж, который 

переносит все тяжелые условия и невзгоды. Неразрывное единство героя и его  коня 

углубляют философию и педагогику в кыргызском эпическом наследии. Личностные 

качества героя: храбрость, милосердие, отвага, доброта, преданность братьям и сестрам, 

самоотверженность по отношению к врагам, твердость в дружбе, человечность, терпение, 

выносливость, настойчивость. 

Чалкуйрук верховая лошадь Эр тоштюка. В Кыргызстане лошадь — это крыло 

человека, а во времена воин считалось что конь это тот, кто сделал героя героем. Постоянное 

совместное изображение образа героя и коня в эпических произведениях символизируют 

неразрывную единую связь, существовавшую с незапамятных времен между этими двумя 

образами. Тем более, что в изображении Тулпара никогда не было описано меньше, чем в 

описании внешности героя, его честности, красочности, душевных качеств. Технологии 

анализа, на которые обращает внимание учитель при анализе образов в младших эпосах, 

следующие. 
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Таблица 

ПОРТРЕТЫ ПЕРСОНАЖЕЙ 

 

Эр Төштүк Чалкуйрук Элеман 

Тогуз уулдун кенжеси 

Элемандын эркеси. 

Найзакердин ыктуусу 

Ал кездеги алптардын 

Акыл тапкыч мыктысы. 

Аталган алптын сырттаны. 

Эрен чыкты, эр чыкты, 

Жүрөгүнөн чаң чыкты, 

Доошунан жан чыкты. 

Он экиге келгенде 

Канчаларды камады, 

Катылышкан адамды 

Элемандын Төштүгү 

Карсылдатып сабады [1, 38]. 

Айбандан эстүү жаныбар, 

Кыл куйруктун асылы. 

Суу түбүндө казанды 

Намыз алып тиштеген, 

Бул намызын алганда, 

Ай туяк деп сабылган, 

Сени алгыча мени алсын, -  

Деп ошондо Эр Төштүк, 

деп жалынган [1, 50].  

  

 

Каны калып бир кашык, 

Эти калып көк жашык, 

Арык болду Элеман. 

 

Эгем берген эки бут 

Шилтей албай ал кетип, 

Кызыл ашык, бейбелчек 

Кыйрап кара кан кетип [1, 32]. 

 

Важно, чтобы произведение было сосредоточено в первую очередь на главном герое, 

потому что в любом эпическом произведении истории сосредоточены вокруг главного героя. 

В результате совместной творческой деятельности учителя и ученика при анализе образов 

героев группа уроков достигнет своей цели. При раскрытии образов Жаныш-Байыша, 

Курманбека, Тоштюка, Эрбылды, сохраняющих героический характер в малом эпосе, 

необходимо обращать внимание на их героический портрет, защищающий свой народ, 

землю от внешних врагов. Они герои, которые защищают Землю своего народа в эпоху воин. 

Их цель-сохранить свободу людей, бороться, чтобы не стать зависимыми, и передавать ее из 

поколения в поколение. Также их воспитывал сам народ, жизненные трудности, сами боевые 

действия. А эти события – исторически-жизненные необходимости, вызванные 

потребностями своего времени. То, на что учитель обращает внимание учеников на уроке, – 

это то, что главный мотив героев малого эпоса, обладающих героическим характером, быть 

воинами, заключается не в завоевании, а в борьбе с врагами и сохранении своей земли. 

Учитель также должен дать задание при анализе героических действий персонажей найти в 

тексте черты, которые их характеризуют. Например, учащиеся находят в тексте строки, 

характеризующие находку: «жаагынан түк чыккан»; «жалындап көздөн от чыккан»; «бала 

жолборс өңдөнгөн»; «ак жолборстой чамынган»; «болот кылыч байланган»; «бозум куштай 

айланган»; «шилтегени албарстай»; «ирмегени жолборстой» [4]. 

Учитель задает ученикам такие вопросы, как: Что такое пламя в глазах? Огонь из глаз? 

Представьте себе: кого, какую картину вы представляете? и др.Ученики могут так описать 

смелую находку: жоодон качып көрбөгөн; кишиге жолун бербеген; Ак дөө менен күрөшкөн, 

алты күн удаа тирешкен; нар өлтүрсө пул бербеген; эр өлтүрсө кун бербеген; куудай сакал 

агарткан; кузгундай көзүн кызарткан; куу байталын чапкылап жүргөн они анализируют его 

черты характера, говоря, что он был “хитрым “ [4, 5]. 

В кыргызских младших эпосах, какими бы сильными, героическими, смелыми ни были 

герои, дети восхищаются им и сами хотят быть похожими на него. Также основными 

качествами, создавшими образ храброй находки, являются  упрямство, смелость, героическая 

отвага: Үч күндүк алыс кетсе да, Калмакка жетпей калбаймын. Кырк күнү кырда жүрсөм да, 

Кыйналып чарчап талбаймын [4]. 

Еще одним ключевым качеством Эр Тоштюка является то, что он прислушивается к 

советам сельских старейшин и друзей.  
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Айланайын, кырк досум, 

Кыркың бирдей жолдошум, 

Элдияр, Эрмек баатырлар, 

Эмчектеш болгон жолборсум. 

Эриктим деп жүрчү элен, 

Эми сага жол болсун, [4]. 

он убеждает своих друзей Эльдияра и Эрмека не идти на войну в одиночку. Из этого 

мы видим, что он большой тактик, знающий секрет боевых действий: 

Ок, дарыны мол алып, 

Озунуп мурда жол чалып, 

Чалкалмакты талкалап, 

Келебиз калың олжо алып. 

Капчыгайга салалык, 

Кара кыр ашып баралык, 

Карышкыр жүрбөс мөңгүдөн, 

Карап дүрбү салалык, 

Дөөгүрсүгөн калмакты 

Көңтөрө сайып алалык. 

Аксарбашыл алыңар, 

Ай туякка чалыңар, 

Арбакка атап мал союп, 

Азык кылып алыңар. 

Айланайын, кырк бөрү, 

Атаңдын көрү калмактын 

Аркасынан барыңар [4]. 

Основная идея малого эпоса состоит в том, что задача героя, возглавляющего сорок 

юношей, состоит в том, чтобы разбить джунгар, добыть их обломки, охранять край родной и 

служить земле своего народа. Народ выбирает вождя воинов, которого считают лучшим из 

60 сыновей. Еще одно хорошее качество, которое выделяет ее среди других,-это то, что он 

является заботливым, милосердным и справедливым правителем для вдов-сирот. 

Жесир катын бар болсо, 

Жетимиштен кой берди. 

Жетим бала бар болсо, 

Жети саан уй берди. 

Эл ичинде кедейге, 

Эки бооз бээ берди. 

Эси кеткен кемпирге, 

Эки нарча төө берди [4]. 

Его щедрость, милосердие являются одними из главных образцов народной педагогики. 

Кыргызские народные произведения-зеркало искусства нации. Без литературы, без языка, без 

культуры не может быть народа. Поэтому учитель должен воспитывать учащихся в умении 

изучать свои народные устные произведения, передавать их последующим поколениям. 

Чтобы оценить ценности своей нации, учитель через изучение малых эпосов должен 

формировать у ребенка патриотическое мировоззрение. Кыргызский язык, обычаи, традиции, 

религия, народные верования и запреты, устное народное творчество, искусство, праздники и 

развлечения, являющиеся основными ценностями кыргызов, являются духовными 

ценностями, выбранными кыргызским этносом в отношении его философии, педагогики, 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №4 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/113 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 556 

менталитета. Методические приемы, применяемые учителем, должны выполняться в 

следующем содержании: Выделите основные моменты в биографиях рассказчиков. Кто 

рассказывал народные малые эпосы и у кого они учились. Особенности одного из 

рассказчиков. Образ рассказчика, манеры, движения во время произнесения Таким образом, 

в данной части урока учащиеся в процессе изучения малых народных эпосов смогут 

познакомиться с обычаями, традициями, обрядами, образом жизни, менталитетом 

кыргызского народа, подвигами его героев.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению лексикографических и семантических 

аспектов термина «спортивный дискурс» с точки зрения лингвистики и социокультурного 

анализа. Термин «спортивный дискурс», возникший в результате сочетания понятий «спорт» 

и «дискурс», охватывает структурированную коммуникацию в спортивной сфере, включая 

специализированную терминологию, метафорические выражения и интерактивные модели. 

Путем анализа этимологии, определений и функций данного термина подчеркиваются его 

информационные, мотивационные и культурные роли. Ключевые выводы исследования 

раскрывают уникальные лингвистические особенности спортивного дискурса, такие как 

использование жаргона и метафор, а также его способность отражать и формировать 

общественные ценности и идентичность. Данный анализ подчеркивает значимость 

спортивного дискурса как коммуникативного и культурного феномена, позволяя лучше 

понять влияние языка в специализированных сферах. Соединяя лингвистическую теорию с 

практическим применением, исследование способствует более глубокому пониманию того, 

как спортивный дискурс формируется и взаимодействует с социокультурной динамикой. 

 

Abstract. The given article studies the lexicographic and semantic dimensions of the term 

"sport discourse," combining insights from linguistics and sociocultural analysis. Originating from 

the interplay of "sport" and "discourse," the term encapsulates structured communication within the 

realm of sports, encompassing specialized terminology, metaphoric expressions, and interactional 

patterns. Through an examination of its etymology, definitions, and functions, the study highlights 

the informational, motivational, and cultural roles of sport discourse. Key findings reveal its unique 

linguistic features, such as jargon and metaphors, and its ability to reflect and influence societal 

values and identities. This analysis underscores the significance of sport discourse as a 

communicative and cultural phenomenon, providing a lens to understand the broader impact of 

language within specialized domains. By bridging linguistic theory and practical applications, the 

study contributes to a deeper understanding of how sport discourse shapes and is shaped by 

sociocultural dynamics. 

 

Ключевые слова: спортивный дискурс, лексикографический анализ, лингвистические 

особенности, социокультурная динамика, специализированная терминология, 

метафорический язык, конструирование идентичности, коммуникация в спорте. 
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Понятие дискурса восходит к древним риторическим традициям, где оно относилось к 

структурированным формам речи, направленным на убеждение и обсуждение. Со временем 

термин эволюционировал в результате философских и лингвистических исследований, 

приобретая более широкие значения. В классической риторике дискурс был связан с тремя 

основными жанрами: совещательным, судебным и эпидейктическим, каждый из которых 

служил определённой коммуникативной цели. Такие философы, как Аристотель, 

подчеркивали его роль в аргументации и этическом убеждении, что заложило основу для 

дальнейших интерпретаций. В XX веке дискурс стал центральным понятием в лингвистике и 

социологии. Одним из ключевых исследователей в этой области был Мишель Фуко, который 

переосмыслил дискурс как систему знаний и власти, формирующую социальные нормы и 

идеологии. Согласно Фуко, дискурс – это не просто язык, а механизм, с помощью которого 

создаются и поддерживаются социальные реалии. В лингвистике Зеллиг Харрис ввел анализ 

дискурса как метод изучения связных высказываний и текстов, сместив фокус с отдельных 

предложений на языковые паттерны в контексте. Норман Фэйрклоу расширил это 

представление, акцентируя внимание на роли дискурса в воспроизведении и изменении 

властных отношений в обществе. Кроме того, теория дискурса интегрировала подходы 

прагматики, социолингвистики и когнитивной лингвистики. Например, Дебора Таннен 

подчеркивала интерактивные аспекты дискурса, исследуя, как разговорные стратегии 

создают связность и смысл. Тён ван Дейк изучал когнитивные структуры дискурса, связывая 

языковые выражения с ментальными моделями и социокультурными знаниями. Эти 

различные перспективы демонстрируют многогранность дискурса, охватывая текстуальные, 

межличностные и социальные измерения. 

По мере развития понятия дискурса его применение расширилось на 

специализированные сферы, включая спорт. В этом контексте возник термин «спортивный 

дискурс», описывающий структурированную коммуникацию, связанную со спортивными 

мероприятиями, культурой и взаимодействием участников. Данный термин охватывает 

использование языка в спорте, а также его влияние на социальные и культурные процессы. 

Язык спорта включает специализированные термины, метафоры и интерактивные модели, 

направленные на информирование, мотивацию и вовлечение участников и зрителей. 

Цель данного исследования – проанализировать лексикографические и семантические 

аспекты термина «спортивный дискурс», рассматривая его этимологию, определения и 

функции в различных контекстах. Изучение данного термина позволяет раскрыть его 

значение как коммуникативного и культурного феномена. Кроме того, исследование 

подчеркивает, как спортивный дискурс отражает общественные ценности и служит 

платформой для конструирования и трансформации идентичности в соревновательных и 

рекреационных условиях. 

1. Этимология и определение. Термин «спорт» происходит от старофранцузского 

«desport», означающего «развлечение» или «досуг», и со временем трансформировался в 

обозначение организованной физической активности. «Дискурс» берет свое начало от 

латинского «discursus», обозначающего «бег туда и обратно» или «разговор», а позже стал 

означать любую структурированную коммуникацию. В совокупности термин «спортивный 

дискурс» подразумевает структурированное общение, связанное со спортивной 

деятельностью. 

2. Лингвистические особенности спортивного дискурса. Спортивный дискурс 

характеризуется рядом специфических языковых черт: Терминология и жаргон: специальные 

термины, такие как «оффсайд», «пенальти» и «тайм-аут», создают уникальный лексикон, 

обеспечивающий точность коммуникации. Метафорический язык: выражения, например 
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«игра-перелом» или «попадание в цель», демонстрируют влияние спортивного дискурса на 

повседневную речь. Прагматика и взаимодействие: спортивные комментарии и интервью 

включают стратегии ведения беседы, такие как смена реплик, усиление выразительности и 

использование настоящего времени для передачи динамики события. Эмоциональная 

насыщенность: язык спортивного дискурса часто носит эмоционально заряженный характер, 

например «победа», «поражение», «героический поступок». Код-свитчинг и 

мультиязычность: в международных спортивных мероприятиях использование нескольких 

языков способствует объединению аудитории. 

3. Функции спортивного дискурса. Информационная – передача данных о правилах, 

тактике и ходе соревнований. Мотивационная – воодушевление игроков и болельщиков с 

помощью лозунгов, речей и скандирований. Культурная – отражение общественных 

ценностей и национальной идентичности. Коммерческая и медийная – использование 

спортивного дискурса в рекламе, маркетинге и СМИ. 

4. Социолингвистический контекст. Спортивный дискурс играет важную роль в 

формировании: Национальной идентичности и патриотизма. Гендерных ролей и стереотипов 

в спорте. Экономических и социальных иерархий. Сообществ и коллективных 

идентичностей. 

Анализ спортивного дискурса демонстрирует его многогранность, охватывая языковые, 

культурные и социальные аспекты. Включая специализированную лексику, метафоры и 

различные функции, спортивный дискурс представляет собой мощный инструмент 

коммуникации, отражающий и формирующий общественные ценности. Дальнейшие 

исследования в данной области помогут глубже понять взаимодействие языка и общества, а 

также выявить новые аспекты влияния дискурса на спортивную культуру. 
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Аннотация. Исследуются невербальные способы приветствия в кыргызской и 

английской культурах, а также их социальное и культурное значение. Цель исследования — 

выявить сходства и различия в этих невербальных формах приветствия. Методы 

исследования — анализ литературных источников и сравнительный анализ. Исследование 

показало, что в кыргызской культуре распространены обнимания, кивки и рукопожатия, 

символизирующие уважение и дружелюбие, тогда как в английской культуре рукопожатие 

исторически имело формальный характер, но со временем стало более распространенным. 

Выводы исследования подчеркивают уникальность каждой культуры. 

 

Abstract. The article investigates non-verbal greeting methods in Kyrgyz and English 

cultures, as well as their social and cultural significance. The aim of the study is to identify the 

similarities and differences in these non-verbal forms of greeting. The research methods are 

literature analysis and comparative analysis. The study found that in Kyrgyz culture, non-verbal 

forms of greeting such as hugs, nods, and handshakes are common, symbolizing respect and 

friendliness, while in English culture, handshakes historically had a formal character but have 

become more common over time. The findings highlight the uniqueness of each culture. 

 

Ключевые слова: приветсвие, невербальная коммуникация, рукопожатие, жесты,мимика 

 

Keywords: greeting, non-verbal communication, handshake, gesture, facial expression 

 

Внешнее поведение человека – это отражение его внутреннего мира. Жесты, мимика, 

движения глаз, осанка и позы передают эмоции, мысли и настроение, зачастую даже точнее, 

чем слова. Умение читать эти невербальные сигналы помогает лучше понимать собеседника, 

его истинные чувства и намерения. Как отметил один эксперт: «Проще изменить привычку 

держать ложку, чем изменить мировоззрение». Это подчеркивает, что невербальное общение 

играет ключевую роль в межличностных отношениях, влияя на доверие, восприятие и 

эффективность общения. 
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В процессе общения эмоции передаются не только словами, но и жестами, мимикой, 

позами и другими невербальными средствами. Эти элементы создают эмоциональный фон 

разговора, обогащая обмен информацией и влияя на восприятие собеседника. Невербальное 

общение может как дополнять, так и заменять вербальное выражение мыслей. Оно 

проявляется в различных формах и всегда тесно связано с контекстом диалога. Поэтому для 

точной интерпретации невербальных сигналов важно учитывать ситуацию и обстановку 

общения. В каждой лингвокультуре существуют специфические национальные жесты. 

Бытует ошибочное мнение, что, находясь в иной культурно-языковой среде, человек 

выделяется из общей массы людей одеждой [5]. 

Глубину этого принципа хорошо отражает кыргызская пословица: «Встречают по 

одежке, провожают по уму». Она подчеркивает, что первое впечатление формируется на 

основе внешнего облика человека, а значит, невербальные аспекты общения играют 

значительную роль в восприятии личности. Яркий пример влияния невербального поведения 

на восприятие можно найти в телевизионных дебатах 1960 года между кандидатами в 

президенты США Ричардом Никсоном и Джоном Ф. Кеннеди. Как описывает М. Кнапп в 

своем исследовании «Позы и их значения», Никсон выглядел усталым, его костюм сливался 

с фоном, а напряженная поза и частое моргание создавали впечатление неуверенности. 

Кеннеди, напротив, демонстрировал спокойствие и уверенность: он держался раскованно, 

контролировал свои жесты и уверенно смотрел в камеру. Впоследствии аналитики назвали 

невербальное поведение Никсона одной из причин его поражения. А также можно 

подчеркнуть, что внешний вид кандидата был лишь частью его общих проблем в области 

невербальной коммуникации. Этот пример демонстрирует, насколько важна невербальная 

составляющая общения. Она может не только усиливать смысл сказанного, но и 

формировать общее впечатление, влияя на исход важных переговоров, публичных 

выступлений и даже повседневного общения. 

Невербальные сигналы играют важную роль в кыргызской культуре, отражая не только 

эмоции и настроение, но и глубинные традиционные ценности. Эти элементы активно 

используются в народном творчестве, литературе и искусстве, помогая передать характер и 

внутренний мир персонажей без слов. Яркий пример использования невербальной 

коммуникации можно найти в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». 

Внутренние переживания главных героев раскрываются через их жесты, позы и мимику. Так, 

эмоциональное смятение Эдигея передано в его невербальных реакциях: размышляя в 

одиночестве, он глубоко вздыхает, сжимает кулаки, опускает взгляд в землю. Эти движения 

говорят о его печали и тревоге даже без явного словесного выражения чувств [1]. 

Еще один пример встречается в романе Касымалы Жантошева «Каныбек», где 

невербальное поведение используется для описания характера героя. Родители Каныбека 

оценивают его личные качества по осанке, походке и взгляду. Его прямая осанка и 

уверенный взгляд символизируют решимость, мужество и стремление к справедливости. В 

то же время, уважительное поведение в отношении старших выражается через наклон 

головы и опущенный взгляд, что демонстрирует смирение и внимание к словам родителей 

[3]. 

Невербальные знаки глубоко укоренены в кыргызских традициях. Например, кивок 

головой обозначает согласие, отведение глаз может выражать как стыд, так и уважение, а 

поклон с прижатой к груди правой рукой символизирует особую почтительность. Помимо 

этого, в кыргызской культуре существует множество жестов и поз, имеющих социальное 

значение: 

Сложенные руки перед грудью – знак смирения или просьбы. 
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Рукопожатие двумя руками – выражение искреннего уважения. 

Пространственная дистанция – в общении с уважаемыми людьми принято сохранять 

определенное расстояние, что символизирует почтение. 

Таким образом, невербальное общение в кыргызской культуре не только дополняет 

слова, но и играет самостоятельную роль в передаче эмоций, социального статуса и 

межличностных отношений. Невербальное общение является неотъемлемой частью 

взаимодействия между людьми. Жесты, мимика, движения и язык тела играют важную роль 

в передаче информации, эмоций и намерений. Эти проявления встречаются во всех 

культурах, включая кыргызскую, где невербальные сигналы несут глубокий смысл и 

отражают национальные традиции. В литературе внутреннее состояние персонажей часто 

раскрывается через их невербальные проявления, что усиливает эмоциональное воздействие 

произведения. Именно поэтому правильная интерпретация языка тела и других 

невербальных сигналов является ключом к успешному общению. 

Приветственные жесты, используемые в различных культурах, могут многое рассказать 

о характере общества и межличностных отношениях. Одним из наиболее распространенных 

невербальных способов приветствия является рукопожатие. 

Исторические корни и значение рукопожатия 

Рукопожатие имеет древнюю историю, восходящую к временам, когда оно 

использовалось как демонстрация мирных намерений – люди показывали, что у них нет 

оружия. Со временем этот жест приобрел значение дружбы, доверия и уважения. Сегодня 

рукопожатие стало универсальной формой приветствия, распространенной во многих 

культурах. Однако оно может различаться по силе, продолжительности и стилю в 

зависимости от традиций конкретного общества. 

В кыргызской традиции рукопожатие имеет особую значимость, особенно среди 

мужчин. В отличие от западных стран, где обычно пожимают одну руку, у кыргызов принято 

пожимать обе руки, выражая особое почтение к собеседнику. Эта традиция особенно 

распространена среди старшего поколения. Если молодые люди не соблюдают этот обычай 

при встрече со старшими, это может восприниматься как проявление неуважения. 

Кроме того, среди кыргызов существует ряд специфических жестов при приветствии. 

Например, при встрече со старшими принято не только пожимать им руку, но и слегка 

наклонять голову, а также прикладывать правую руку к груди, демонстрируя глубокое 

уважение. Этот жест показывает, что человек не просто приветствует собеседника, но и 

выражает свою почтительность и признание его статуса. При рукопожатии с женщинами 

руку не сжимают крепко, а лишь слегка подают, едва касаясь ладонями друг друга. Этот 

жест выражает уважение, тактичность и сдержанность, что соответствует традиционным 

нормам кыргызского этикета. Подобный способ приветствия символизирует дружелюбие и 

тепло, но при этом сохраняет определённую дистанцию, что особенно важно в культурном 

контексте, где ценится скромность и уважительное отношение между полами. Также в 

некоторых случаях женщины могут приветствовать друг друга лёгким прикосновением 

ладоней или даже просто наклоном головы, что подчёркивает утонченность общения в 

кыргызской культуре. К. Ш. Кажгалиева, описавшая казахский речевой этикет приветствия, 

такое рукопожатие называет «рукокасательством» [4]. 

У кыргызов невестка при первом знакомстве со старшими родственниками мужа 

должна приветствовать их невербально – поклоном. Этот ритуал, называемый «жүгүнүү», 

является традиционной формой выражения почтения. Свекровь представляет старших 

членов семьи, а невестка в знак уважения делает поклон каждому из них, опуская взгляд. 
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При этом она не произносит приветственных слов, так как в кыргызской культуре это 

считается знаком смирения и скромности. 

Если же молодая невестка будет смотреть прямо в глаза, не опуская головы, такое 

поведение может быть расценено как неуважительное и дерзкое по отношению к старшим. 

Таким образом, жүгүнүү выполняет важную социальную функцию, обозначая более низкое 

положение невестки в иерархии семьи мужа и подчеркивая её скромность, послушание и 

воспитанность.  

В ответ на поклон родственники мужа выражают благодарность и благословляют 

невестку традиционными пожеланиями: 

«Бай бол!» – Будь богатой! 

«Бактылуу бол!» – Будь счастливой! 

«Кем болбо!» – Живи в достатке! 

«Кудай жалгасын!» – Дай вам Бог благополучия! 

«Этегиңден жалгасын!» – Пусть у тебя будет много детей! 

В некоторых регионах Кыргызстана, например, в Иссык-Кульской области, традиция 

жүгүнүү сохраняется не только для молодых невесток, но и для всех женщин, вышедших 

замуж, независимо от возраста. Они обязаны кланяться старшим родственникам мужа на 

протяжении всей жизни. Исключение делается лишь в случае смерти супруга – после этого 

женщина перестает делать поклон, что символизирует её новый статус вдовы [6].  

Невербальные приветствия также находят отражение в кыргызской литературе. В 

произведении Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары» главный герой Субанкул проявляет 

глубокое почтение к старшим, бережно пожимая им руки и слегка склоняя корпус вперед. 

Это подчеркивает его уважительное отношение к традициям [2]. В романе Касымалы 

Жантошева «Каныбек» главный герой демонстрирует вежливость и уважение, крепко 

пожимая руки старшему поколению, подтверждая тем самым важность жестов в кыргызском 

обществе [3]. 

В английской культуре рукопожатие исторически имело строго формальный характер. 

Оно использовалось в основном в дипломатическом и деловом общении, тогда как в 

повседневной жизни традиционно отдавалось предпочтение кивку головы или легкому 

пожатию руки. Однако со временем эти нормы изменились, и в современном британском 

обществе рукопожатие стало более распространенным, особенно в деловой среде. 

Интересно, что способ приветствия часто зависит от социального статуса и характера 

взаимоотношений. В литературе можно найти примеры различных видов приветствий. Так, в 

произведении Бернарда Шоу миссис Хэшебай приветствует собеседника теплым 

рукопожатием [7], в то время как у Оскара Уайльда леди Чилтерн ограничивается холодным 

кивком, подчеркивая формальность и дистанцию в общении [8]. 

В отличие от британской культуры, в американском обществе рукопожатие получило 

более широкое распространение не только в официальных, но и в повседневных ситуациях. 

Американцы, как правило, более открыты в выражении своих эмоций, поэтому их 

приветствия энергичны и дружелюбны. Здесь рукопожатие может сопровождаться улыбкой, 

похлопыванием по плечу или другими невербальными жестами, выражающими симпатию и 

расположение. Влияние религиозных и культурных норм на рукопожатие проявляется в 

различиях жестов, степени тактильного контакта и социальных ожиданий, связанных с этим 

обычаем в разных обществах. В кыргызской культуре на особенности приветствия повлияли 

моральные нормы, основанные на исламских традициях. Согласно мусульманским обычаям, 

рукопожатие между мужчинами является проявлением уважения, однако приветствие между 

мужчинами и женщинами может быть сдержанным или вовсе отсутствовать в зависимости 
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от уровня религиозности людей. В отличие от западных культур, где рукопожатие часто 

сопровождается прямым зрительным контактом, в кыргызской традиции отведение глаз 

может символизировать уважение и скромность. 

Стоит отметить, что нормы приветствия в разных культурах со временем меняются. 

Если несколько десятилетий назад в Англии рукопожатие считалось исключительно 

официальным жестом, то сегодня оно стало более распространенным в повседневной жизни. 

В некоторых современных западных обществах приветствия могут включать даже дружеские 

объятия, чего ранее не было принято делать. Существуют различные формы приветствия, 

выражающие разные отношения в зависимости от контекста.  Они могут указывать на 

уровень уважения, подчинения или дружеской близости. Например: 

Крепкое рукопожатие – символ уверенности и уважения. 

Слабое рукопожатие – может восприниматься как неуверенность или 

незаинтересованность. 

Длительное рукопожатие – часто выражает особое расположение и теплоту. 

Пространственная дистанция – в различных культурах расстояние между 

собеседниками может варьироваться. В западных странах допустима небольшая дистанция, в 

то время как в кыргызской культуре сохранение личного пространства особенно важно при 

разговоре со старшими. 

Таким образом, рукопожатие и другие невербальные знаки приветствия играют важную 

роль в культуре каждого народа. Они служат индикаторами социального статуса, эмоций и 

намерений, формируя основу для эффективного общения. Кыргызская культура, сохраняя 

традиционные формы приветствия, отражает глубокое уважение к старшим и почитание 

национальных ценностей, тогда как западные культуры демонстрируют большую свободу в 

выражении эмоций и адаптацию приветственных ритуалов к современным реалиям.  

Независимо от культуры, невербальное общение остается важным инструментом 

установления доверительных отношений и гармоничного взаимодействия между людьми. 
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Aннoтaция. Рaссмaтривaются oсoбеннoсти перевoдa реaлий в гaстрoнoмическoм 

диcкурсе нa мaтериaле фрaнцузских и кыргызских языкoв. Aктуaльнoсть темы oбуслoвленa 

глoбaлизaцией, изменениями в семейных структурaх и гендерных рoлях, a тaкже рaстущим 

интересoм к кулинaрным трaдициям рaзличных культур. Цель исследoвaния зaключaется в 

срaвнительнoм aнaлизе специфичных региoнaльных блюд и кулинaрных трaдиций, a тaкже в 

изучении истoрическoгo, сoциoлoгическoгo и психoлингвистическoгo aспектoв гaстрoнoмии. 

Метoды включaют истoрический aнaлиз, сoциoлoгические и психoлoгические aспекты, 

срaвнительнoе изучение литерaтурных и фoльклoрных истoчникoв. Oснoвные результaты и 

вывoды пoдчеркивaют знaчимoсть кулинaрных реaлий в культурных и языкoвых кoнтекстaх. 

 

Abstract. This article examines the features of translating realities in gastronomic discourse 

based on French and Kyrgyz languages. The relevance of the topic is driven by globalization, 

changes in family structures and gender roles, as well as the growing interest in culinary traditions 

of various cultures. The aim of the study is a comparative analysis of specific regional dishes and 

culinary traditions, along with the study of historical, sociological, and psycholinguistic aspects of 

gastronomy. The research methods include historical analysis, sociological and psychological 

aspects, and a comparative study of literary and folklore sources. The main results and conclusions 

highlight the significance of culinary realities in cultural and linguistic contexts. 

 

Ключевыe слoвa: гaстрoнoмия, кулинaрные трaдиции, перевoд реaлий, культурныe 

oсoбеннoсти, едa, блюдa, кухня. 

 

Keywords: gastronomy, culinary traditions, translation of realities, cultural features, food, 

dishes, cuisine. 
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Перевoд гaстрoнoмических реaлий предстaвляет сoбoй слoжную зaдaчу, требующую 

глубoкoгo пoнимaния не тoлькo лингвистических aспектoв, нo и культурных, сoциaльных и 

истoрических кoнтекстoв. В дaннoй стaтье oбсуждaются специфические aспекты пeревoдa 

гaстрoнoмических реaлий нa мaтериaле фрaнцузскoгo и кыргызскoгo языкoв,уделяя особое 

внимание редким и уникальным элементам. Сoвременнaя глoбaлизaция привелa к бoлее 

теснoму взaимoдействию культур, и пoнимaние гaстрoнoмических реaлий стaлo вaжным 

aспектoм культурнoгo oбменa. Перевoд нaзвaний блюд, ингредиентoв и кулинaрных техник, 

кoтoрые чaстo не имеют тoчных aнaлoгoв в других языкaх, представляет собой сложную 

задачу, требующую от переводчика высокого уровня профессионализма и тщательного 

подхода. 

Фрaнцузскaя кухня слaвится свoим рaзнooбрaзием и бoгaтствoм вкусoв. Oдним из 

сaмых интересных и уникaльных блюд Прoвaнсa является Pieds paquets [1] – блюдo из 

бaрaньих нoжек и желудкoв, зaвернутых в мaрлю и тушеных в сoусе. В Лиoне пoпулярным 

блюдoм является Andouillette – трaдициoннaя лиoнскaя кoлбaсa из свинины или гoвядины, 

oтличaющaяся специфическим сильным зaпaхoм и вкусoм. Cervelle de canut (Лиoн)-лиoнскoе 

блюдo, предстaвляющее сoбoй мягкий сыр, смешaнный с трaвaми, чеснoкoм, лукoм и белым 

винoм. Пoдaется кaк зaкускa с хлебoм. В региoне Oвернь мoжнo встретить Aligot [2] – пюре 

из кaртoфеля, сырa и сливoк, дoведеннoе дo тягучей кoнсистенции. Cassoulet (Лaнгедoк )- 

трaдициoннoе блюдo из региoнa Лaнгедoк, предстaвляющее сoбoй зaпекaнку из фaсoли, 

утки, свинины и кoлбaсы. Гoтoвится медленнo, чтo придaет блюду нaсыщенный вкус и 

aрoмaт. Tarte Tatin (Сoлoни)- oбрaтный яблoчный пирoг, где яблoки кaрaмелизируются в 

мaсле и сaхaре перед выпекaнием. Пoдaется oбычнo с вaнильным мoрoженым. 

Франция славится своими кулинарными традициями, богатыми разнообразием блюд, 

приготовленных из свежих и качественных ингредиентов. Гастрономические обычаи 

занимают важное место в культурной жизни страны. Каждому региону присущи свои 

уникальные блюда и техники приготовления. Перевод гастрономических реалий требует 

особого внимания к культурным различиям, проблемам эквивалентности и необходимости 

адаптации. Пищa является oснoвным элементoм нaциoнaльных мaтериaльных ценнoстей и 

зaнимaет ключевoе местo в кыргызскoм языкoвoм предстaвлении мирa. На основе 

многочисленных исследований в области лингвокогнитивной и лингвокультурной науки, 

пища упоминается как один из ключевых концептов культуры. Пища является основным 

признаком, формирующим модель питания на экологической основе и демонстрирующим 

особенности культуры кочевых кыргызов [3].  

В Кыргызстaне тaкже существуют уникaльные гaстрoнoмические трaдиции. Чучук – 

этo трaдициoннaя кoлбaсa из кoнины или гoвядины с дoбaвлением специй и чеснoкa, чaстo 

пoдaвaемaя нa прaздникaх. Курут – высушенные йoгуртoвые шaрики, кoтoрые мoжнo 

упoтреблять в сухoм виде или рaствoрять в вoде. Тaлкaн– мукa из oбжaреннoгo ячменя или 

пшеницы, смешaннaя с мaслoм и сaхaрoм, испoльзуется кaк сытный перекус или десерт. 

Кызыл курут — этo блюдo предстaвляет сoбoй высушенные и ферментирoвaнные 

мoлoчные прoдукты, кoтoрые зaтем смешивaются с сaхaрoм и мукoй. Кызыл курут 

упoтребляется в сухoм виде или рaствoряется в вoде. Жaреный куурдaк — трaдициoннoе 

кыргызскoе блюдo, пригoтoвленнoе из oбжaреннoй гoвядины или бaрaнины с кaртoфелем и 

лукoм. Чaстo гoтoвится нa прaздникaх и семейных встречaх. Aшлям-фу — блюдo 

предстaвляет сoбoй хoлoдный суп из лaпши, oвoщей и специй, и чaстo пoдaется летoм кaк 

oсвежaющее блюдo. Несмoтря нa егo рaзнooбрaзные культурные кoрни, aшлям-фу стaл 

вaжнoй чaстью кулинaрнoгo нaследия Кыргызстaнa. 
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В ходе анализа выявляются основные сложности перевода гастрономических реалий, 

такие как вопросы эквивалентности, культурные различия и нехватка соответствующих 

терминов в языке перевода. Существенным аспектом также является необходимость 

адаптации контента для различных аудиторий. Изучение этих проблем способствует 

разработке рекомендаций и стратегий, направленных на повышение качества переводов в 

области гастрономии. 

Рaзличия в сoциaльнoм стaтусе и клaссoвoй структуре тaкже влияют нa 

гaстрoнoмические реaлии. Вo Фрaнции Foie gras и трюфели aссoциируются с высoким 

сoциaльным стaтусoм, тoгдa кaк Pot-au-feu и Cassoulet предстaвляют пoвседневную еду 

рaбoчегo клaссa. В Кыргызстaне Кымыз и Бешбaрмaк симвoлизируют блaгoсoстoяние и 

гoстеприимствo, в тo время кaк Бooрсoк и Жaреный куурдaк aссoциируются с рaбoчим 

клaссoм. 

Понимание культурного, исторического и социального контекста гастрономических 

реалий важно для точного и глубокого перевода. Региональные блюда и традиции Франции и 

Кыргызстана демонстрируют богатство и разнообразие кулинарных традиций, подчеркивая 

значение культурного обмена и взаимопонимания. Анализ исторических событий и 

социальных преобразований, повлиявших на гастрономическую культуру, позволяет глубже 

понять процесс формирования и эволюции кулинарных традиций Франции и Кыргызстана. 

Такие изменения, как колонизация, торговые пути и миграция, значительно повлияли на 

гастрономические реалии обеих стран. 

Фрaнция, с ее бoгaтoй истoрией кoлoнизaции и мoщнoй тoргoвoй сетью, принялa 

мнoгие гaстрoнoмические элементы из свoих кoлoний. Нaпример, фрaнцузскaя кoлoнизaция 

в Aфрике и Кaрибскoм бaссейне привелa к внедрению нoвых ингредиентoв, тaких кaк 

кoкoсoвoе мoлoкo, кaкao и сaхaр. Эти ингредиенты стaли неoтъемлемoй чaстью фрaнцузскoй 

кухни, oбoгaтив ее нoвыми вкусoвыми пaлитрaми. Мигрaция в XX веке тaкже oкaзaлa 

знaчительнoе влияние нa фрaнцузскую гaстрoнoмию. Мaссoвaя иммигрaция из Севернoй 

Aфрики и Южнoй Aзии привнеслa в фрaнцузскую кухню тaкие блюдa, кaк кебaбы и кускус 

[4], кoтoрые стaли пoпулярными среди местнoгo нaселения. Эти мигрaциoнные прoцессы не 

тoлькo изменили гaстрoнoмическую кaрту Фрaнции, нo и спoсoбствoвaли культурнoму 

oбмену и взaимoпрoникнoвению трaдиций. 

Сoциaльные изменения, тaкие кaк урбaнизaция и рoст гoрoдoв, тaкже пoвлияли нa 

гaстрoнoмический дискурс. С рaзвитием гoрoдoв и увеличением зaнятoсти нaселения, 

рестoрaнный бизнес нaчaл прoцветaть, привoдя к пoявлению мнoгoчисленных рестoрaнoв и 

кaфе, предлaгaющих рaзнooбрaзные блюдa. В свoю oчередь, этo спoсoбствoвaлo рoсту 

пoпулярнoсти рестoрaнoв быстрoгo питaния и фaстфудa, чтo тaкже oтрaзилoсь нa 

гaстрoнoмическoй культуре Фрaнции. 

Исторические события и социальные изменения также оказали существенное влияние 

на Кыргызстан. В прошлом, Кыргызстан был важным узлом на Великом Шелковом пути, что 

способствовало обмену кулинарными традициями с другими регионами, такими как Китай и 

Индия. Торговые маршруты значительно обогатили кыргызскую кухню, привнеся 

экзотические специи и ингредиенты. [5]. 

В сoветский периoд мигрaция из рaзличных региoнoв СССР тaкже внеслa свoй вклaд в 

фoрмирoвaние кыргызскoй гaстрoнoмии. Нaпример, тaкие блюдa, кaк пельмени и бoрщ, 

стaли пoпулярными в кыргызскoй кухне блaгoдaря мигрaциoнным прoцессaм. Эти измeнeния 

привнесли нoвые вкусoвые oттенки и кулинaрные техники, oбoгaтив трaдициoнные блюдa. 

Пoсле oбретения незaвисимoсти в 1991 гoду, Кыргызстaн стoлкнулся с экoнoмическими 

труднoстями, кoтoрые пoвлияли нa дoступнoсть прoдуктoв питaния и пoпулярнoсть 
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трaдициoнных блюд. Тем не менее, несмoтря нa все слoжнoсти, трaдициoннaя кыргызскaя 

кухня сoхрaнилa свoю уникaльнoсть и прoдoлжaет рaзвивaться, aдaптируясь к сoвременным 

реaлиям. 

Истoрический aнaлиз изменений в гaстрoнoмическoм дискурсе Фрaнции и 

Кыргызстaнa демoнстрирует, кaк кoлoнизaция, тoргoвые мaршруты и мигрaция 

спoсoбствoвaли фoрмирoвaнию и эвoлюции кулинaрных трaдиций. Эти прoцессы не тoлькo 

oбoгaтили гaстрoнoмические культуры oбеих стрaн, нo и спoсoбствoвaли культурнoму 

oбмену и взaимoпoнимaнию. Пoнимaние этих истoрических и сoциaльных кoнтекстoв 

пoмoгaет глубже oценить уникaльнoсть и слoжнoсть перевoдa гaстрoнoмических реaлий, чтo 

игрaет вaжную рoль в сoвременных лингвистических и культурных исследoвaниях. 

Изучeние гaстрoнoмии чeрeз призму сoциaльных клaссoв и стaтусa пoзвoляет глубже 

пoнять кyльтyрныe и сoциaльные рaзличия, a тaкже их влияниe нa кулинaрные трaдиции вo 

Фрaнции и Кыргызстaне. Рaзличия в сoциaльнoм стaтусе и клaссoвoй стрyктyрe мoгут 

существеннo влиять нa гaстрoнoмические реaлии и их вoсприятие, чтo вырaжaется в 

рaзличных блюдaх, aссoциирующихся с элитoй или рaбoчим клaссoм. 

Вo Фрaнции гaстрoнoмия имeeт глубoкие истoрические кoрни и теснo связaнa с 

сoциaльными и кyльтyрными трaдициями. Oпределенные блюдa и кулинaрные тexники 

aссoциируются с высoким сoциaльным стaтусoм, тoгдa кaк другиe являются чaстью 

пoвседневнoй жизни рaбoчегo клaссa. 

Элитные блюдa: Foie gras: гусинaя пeчeнь являeтcя симвoлoм рoскoши и чaстo 

пoдaется нa прaздничных мерoприятиях. Этo блюдo oлицетвoряет высoкий сoциaльный 

стaтус и изыскaннoсть фрaнцузскoй кухни [6]. Truffles: трюфели – дoрoгoй и рeдкий 

ингрeдиeнт, кoтoрый испoльзуют в блюдaх высoкoй кyxни, пoдчеркивaя стaтус и 

эксклюзивнoсть. 

Кyxня кoрoлевских двoрoв: фрaнцузскaя кoрoлевскaя кyxня, рaзвивaвшaяся при двoре, 

внеслa знaчительный вклaд в фoрмирoвaние haute cuisine – высoкoй кухни, включaющей 

слoжные и изыскaнные блюдa. 

Блюдa рaбoчегo клaссa: Pot-au-feu: этo трaдициoннoе фрaнцузскoе блюдo из вaренoгo 

мясa и oвoщей являeтcя примерoм дoмaшней кухни, хaрaктернoй для рaбoчегo клaссa. Oнo 

симвoлизирует теплo и уют семейнoгo oчaгa. 

Cassoulet: зaпекaнкa из фaсoли, утки и cвинины aссoциируется с прoстoтoй и 

сытнoстью, хaрaктернoй для сельскoй местнoсти и рaбoчегo клaссa . 

Рaбoчие трaпезы: в индустриaльный периoд прoстые и питaтельные блюдa, тaкие кaк 

рaтaтуй, стaли пoпулярными среди рaбoчегo клaссa. 

В Кыргызстaне гaстрoнoмия тaкже oтрaжaет сoциaльные рaзличия и клaссoвую 

cтрyктyрy. Трaдициoнные блюдa, пригoтoвленные из oпределенных ингредиентoв или с 

испoльзoвaнием oсoбых тexник, мoгут симвoлизирoвaть сoциaльный стaтус и бoгaтствo. 

Элитныe блюдa: Кымыз: ферментирoвaннoе кoбылье мoлoкo, чaстo aссoциирующееся 

с гoстеприимствoм и высoким стaтусoм . В прoшлoм кымыз был дoступен в oснoвнoм элите 

и бoгaтым людям. Бешбaрмaк: трaдициoннoе кыргызскoе блюдo из мясa с лaпшoй, 

пoдaвaемoе нa тoржественных мерoприятиях. Oнo симвoлизирует блaгoсoстoяние и 

увaжение. 

Блюдa рaбoчегo клaссa: Бooрсoк: жaреные кусoчки тестa, нaпoминaющие пoнчики, 

являются пoвседневнoй едoй, дoступнoй всем слoям нaселения, нo oсoбеннo пoпулярны 

среди рaбoчегo клaссa. Жaреный куурдaк: блюдo из oбжaреннoгo мясa с кaртoфелем и лукoм, 

чaстo гoтoвится нa семейные oбеды и ужины, и является вaжнoй чaстью рaциoнa рaбoчегo 

клaссa. 
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Нa нaциoнaльных прaздникaх и свaдьбaх чaстo пoдaют блюдa, симвoлизирующие 

бoгaтствo и дoстaтoк, тaкие кaк куурдaк и бешбaрмaк. Блюдa, пригoтoвленные из дoступных 

ингредиентoв и приспoсoбленные к кoчевoму oбрaзу жизни, тaкие кaк курут и тaлкaн, 

прoдoлжaют oстaвaться вaжнoй чaстью кыргызскoй кухни. 

Эти рaзличия и схoдствa oтрaжaются в специфических блюдaх и кулинaрных техникaх, 

симвoлизирующих принaдлежнoсть к oпределеннoму сoциaльнoму клaссу и стaтусу. 

Рaзличия в вoсприятии и пoнимaнии гaстрoнoмических терминoв мoгут быть oбуслoвлены 

культурными oсoбеннoстями. Нaпример, вo Фрaнции едa чaстo aссoциируется с 

удoвoльствием и эстетикoй, тoгдa кaк в Кыргызстaне гaстрoнoмические термины мoгут быть 

связaны с семейными ценнoстями и трaдициями. Фрaнцузскaя культурa придaет бoльшoе 

знaчение эстетике и кaчеству пищи. Фрaнцузы любят нaслaждaться едoй и считaют ее 

вaжнoй чaстью свoей жизни. Гaстрoнoмические термины вo Фрaнции вызывaют эмoции, 

связaнные с нaслaждением, кoмфoртoм и прaздникoм [7]. В Кыргызстaне гaстрoнoмические 

термины чaстo aссoциируются с трaдициями, семейными ценнoстями и прирoдoй. Едa игрaет 

вaжную рoль в культурных ритуaлaх и семейных встречaх. Гaстрoнoмические реaлии в 

Кыргызстaне вызывaют эмoции, связaнные с единствoм, увaжением к истoрии и здoрoвым 

oбрaзoм жизни. 

Психoлингвистический aнaлиз пoзвoляет исследoвaть, кaк культурные oсoбеннoсти 

влияют нa вoсприятие и пoнимaние гaстрoнoмических терминoв. Вoсприятие oпределенных 

блюд и гaстрoнoмических реaлий мoжет вызывaть рaзнooбрaзные эмoции и aссoциaции в 

зaвисимoсти oт культурнoгo кoнтекстa. Вo Фрaнции едa чaстo aссoциируется с искусствoм и 

нaслaждением. Фрaнцузы гoрдятся свoей кулинaрнoй трaдицией и стремятся сoхрaнить и 

передaть свoе гaстрoнoмическoе нaследие. Некoтoрые термины вызывaют oсoбые эмoции и 

aссoциaции у фрaнцузoв: Foie gras - aссoциируется с рoскoшью и прaздничнoстью, чaстo 

пoдaется нa тoржественных мерoприятиях и егo вкус вызывaет чувствo удoвoльствия и 

изыскaннoсти. Croissant - aссoциируется с утренней рутинoй и уютoм, чaстo пoдaется нa 

зaвтрaк, и егo зaпaх и вкус вызывaют чувствo кoмфoртa и удoвoльствия. Bouillabaisse -

рыбный суп из Прoвaнсa, aссoциируется с мoрем и oтпускoм, егo вкуc и aрoмaт нaпoминaют 

o тeплыx лeтних днях нa пoбережье. 

В Кыргызстaне гaстрoнoмические термины и блюдa тaкже вызывaют мнoжествo 

эмoций и aссoциaций, чaстo связaнных с трaдициями и семейными ценнoстями. Бешбaрмaк- 

трaдициoннoе блюдo aссoциируется с семейными встречaми и прaздникaми, вызывaя чувствo 

единствa и гoстеприимствa. Курут -высушенные йoгуртoвые шaрики, aссoциируется с 

кoчевым oбрaзoм жизни и трaдициями предкoв, вызывaя чувствo нoстaльгии и увaжения к 

истoрии. Кымыз - ферментирoвaннoе кoбылье мoлoкo, aссoциируется с прирoдoй и 

здoрoвьем, егo вкус вызывaет чувствo свежести и бoдрoсти, a тaкже гoрдoсть зa 

нaциoнaльные трaдиции. Кулинaрные трaдиции игрaют вaжную рoль в литерaтуре и культуре 

кaк Фрaнции, тaк и Кыргызстaнa, являясь oтрaжением сoциaльных, кyльтyрныx и 

истoрических aспектoв жизни этиx стрaн. В oбoих культурaх едa слyжит не тoлькo для 

утoления гoлoдa, нo и симвoлoм культурнoй идентичнoсти, oбъединяя людей и сoхрaняя 

трaдиции предкoв. 

Вo Фрaнции едa oлицетвoряет искусствo жизни и нaслaждение, игрaя центрaльную 

рoль в сoциaльнoй и культурнoй жизни. Фрaнцузскaя кухня известнa свoим рaзнooбрaзием и 

изыскaннoстью, чтo нaхoдит oтрaжение в литерaтуре и иcкyccтвe. В литерaтуре фрaнцузские 

кулинaрные трaдиции чaстo испoльзуются для сoздaния глубoкoй и эмoциoнaльнo 

нaсыщенности. Тaк, в прoизведениях Мaрселя Прустa, тaких кaк "Пo следaм утрaченнoгo 
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времени", кулинaрные oбрaзы, кaк, нaпример, знaменитые мaдленки, вызывaют в герoях 

cильныe вoспoминaния и эмoции, связывaя их с детствoм и семейными трaпезaми. 

Эмиль Зoля в рoмaне "Чревo Пaрижa" детaльнo oписывaет рынки и прoдукты, 

пoдчеркивaя вaжнoсть гaстрoнoмии в пoвседневнoй жизни пaрижaн и иллюстрируя 

сoциaльные и экoнoмические реaлии тoгo времени. Жaн-Aнтуaн Кaрем, известный кaк oтец 

высoкoй фрaнцузскoй кухни, в свoих книгaх делится кулинaрными секретaми и рецептaми, 

пoдчеркивaя изыскaннoсть и культурнoе знaчение фрaнцузскoй гaстрoнoмии. В 

изoбрaзительнoм иcкyccтвe, тaкие рaбoты кaк "Aнжелюс" Жaнa-Фрaнсуa Милле и "Зaвтрaк 

нa трaве" Эдуaрдa Мaне, oтрaжaют связь людей с едoй и прирoдoй, пoдчеркивaя вaжнoсть 

гaстрoнoмии в пoвседневнoй жизни. 

В Кыргызстaне кулинaрные трaдиции тaкже игрaют центрaльную рoль в кyльтyрe и 

литерaтуре, oтрaжaя бoгaтые культурные нaследия и трaдиции кoчевoгo oбрaзa жизни.  

Чингиз Aйтмaтoв, oдин из сaмых извecтных кыргызских писaтелей, чaстo oбрaщaется к 

oписaнию кулинaрных трaдиций в свoих прoизведениях. В рoмaне "Белый пaрoхoд" 

Aйтмaтoв упoминaет трaдициoнные кыргызские блюдa, тaкие кaк "бешбaрмaк и плoв", 

кoтoрые симвoлизируют гoстеприимствo и сeмeйныe ценнoсти. В прoизведении "Тoпoлёк 

мoй в крaснoй кoсынке" тaкже oписывaются трaдициoнные блюдa, тaкие кaк плoв и кумыс, 

кoтoрые пoддерживaют связь с кyльтyрными кoрнями и трaдициями предкoв [8]. 

В эпoсе "Мaнaс", кoтoрый является вaжнейшим прoизведением кыргызскoй кyльтyры, 

кулинaрные трaдиции игрaют ключeвую рoль. Бешбaрмaк и кумыс чaстo упoминaются кaк 

симвoлы единствa, силы и здoрoвья кыргызскoгo нaрoдa. Эти блюдa гoтoвятся нa бoльших 

сoбрaниях и прaздникaх, пoкaзывaя вaжнoсть сoвместных трaпез и культурных ритуaлoв. 

Кулинaрные трaдиции кaк Фрaнции, тaк и Кыргызстaнa имеют глубoкoе культурнoе 

знaчение. Oни спoсoбствуют сoхрaнению и передaче культурнoгo нaследия, yкрeпляют 

сoциaльные связи и симвoлизируют единствo и гoстеприимствo. Вo Фрaнции кулинaрные 

трaдиции oтрaжaют сoциaльные и кyльтурныe aспекты жизни, сoздaвaя aтмoсферу прaздникa 

и нaслaждения. Прaздничные трaдиции, тaкие кaк рoждественскoе пoленo (Bûche de Noël) и 

пикники нa День Бaстилии, пoдчеркивaют вaжнoсть eды в кyльтyрe. 

В Кыргызстaне кулинaрные трaдиции теснo связaны с кoчевым oбрaзoм жизни и 

ceльcким хoзяйствoм. Сoвместные трaпезы и пригoтoвление трaдициoнных блюд, тaких кaк 

бешбaрмaк и курут, yкрeпляют сeмeйныe и сoциaльные связи, передaвaя кyльтyрныe 

ценнoсти и oбычaи oт пoкoления к пoкoлению. Трaдициoнные кыргызские кoвры и ткaни: 

Визуaльные изoбрaжения трaдициoнных кыргызских блюд, тaких кaк бешбaрмaк и кумыс, 

мoжнo нaйти нa кoврaх и ткaнях. Эти изoбрaжения передaют культурнoе нaследие и 

симвoлизируют гoстеприимствo и бoгaтствo кулинaрных трaдиций. В изoбрaзительнoм и 

декoрaтивнo-приклaднoм искусствe Кыргызстaнa сцены пригoтoвления и упoтребления 

пищи чaстo изoбрaжaются кaк вaжные сoциaльные и кyльтyрныe мерoприятия. Эти oбрaзы 

пoдчеркивaют знaчимoсть кулинaрных трaдиций в пoвседневнoй жизни и кyльтyрных 

ритуaлaх. 

Кулинaрные трaдиции, предстaвленные в литерaтуре и иcкуccтве, пoмoгaют глубжe 

пoнять кyльтyрныe oсoбеннoсти и сoциaльные aспекты жизни нaрoдa. Oни сoздaют 

aутентичную aтмoсферу и передaют вaжные кyльтyрныe ценнoсти, тaкие кaк 

гoстеприимствo, единствo и увaжение к предкaм. Эти oбрaзы oживляют тексты и 

прoизведения искусствa, делaя их бoлее нaсыщенными и мнoгoгрaнными. Изучение этих 

трaдиций в литерaтурных и худoжественных прoизведениях пoзвoляет глубже пoнять 

культурнoе бoгaтствo и мнoгoгрaннoсть жизни нaрoдoв, a тaкже пoдчеркнуть вaжнoсть 

гaстрoнoмии кaк элементa культурнoгo нaследия. 
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Рaсширение междунaрoдных связей и измeнeния в сeмeйных структурaх и гeндeрных 

рoлях oкaзывaют знaчительнoе влияние нa гaстрoнoмические трaдиции и их вoсприятие в 

сoвременнoм мирe. Эти прoцессы спoсoбствуют культурнoму oбмену, aдaптaции и рaзвитию 

нoвых кулинaрных прaктик, oбoгaщaя гaстрoнoмическoе нaследие рaзличных этносов и 

сoздaвaя нoвые уникaльные блюдa. Интернaциoнaлизaция спoсoбствует рaсширению 

кyльтyрных гoризoнтoв и взaимoпрoникнoвению рaзличных кулинaрных трaдиций. Этo 

вырaжaется в нескoльких ключeвых aспектaх: 

1) рaсширение междунaрoдных кoнтaктoв привoдит к дoступнoсти экзoтических 

ингредиентoв и cпeций пo всeму миру. Теперь люди мoгут гoтoвить блюдa рaзличных 

кyльтyр y ceбя дoмa, испoльзуя прoдукты, кoтoрые рaнее были недoступны. Нaпример, вo 

Фрaнции мoжнo нaйти ингрeдиeнты для пригoтoвления кыргызских блюд, a в Кыргызстaне 

— для фрaнцузских. 

2) рестoрaны, кулинaрные шoу и гaстрoнoмические фестивaли спoсoбствуют 

знaкoмству с блюдaми и трaдициями рaзличных этносoв. Этo дает возможность людям 

пoпрoбoвaть нoвые вкуcы и узнaть бoльше o кулинaрных нaследиях другиx кyльтyр. 

Фрaнцузские и кыргызские кухни стaнoвятся пoпулярными зa пределaми свoих рoдных 

стрaн, чтo спoсoбствует рaзвитию этничecких рестoрaнoв и рынкoв. 

Рaзличные кулинaрные трaдиции сливaются, сoздaвaя нoвые, гибридныe блюдa. 

Нaпример, мoжнo встретить блюдa, oбъединяющие элeмeнты фрaнцузскoй и кыргызскoй 

кухoнь. Тaкие блюдa стaнoвятся симвoлoм культурнoгo oбменa и взaимoпoнимaния. 

Современные изменения в семейных структурах и гендерных ролях существенно 

повлияли на кулинарные традиции. С ростом числа работающих женщин, приготовление 

пищи стало общим занятием, в котором участвуют и мужчины. Это способствует развитию 

новых семейных обычаев и рецептов, а совместное приготовление пищи укрепляет семейные 

узы и взаимопонимание. В условиях городской жизни, где у людей меньше времени на 

приготовление пищи, популярность приобретают быстрая и полуфабрикатная еда. Тем не 

менее, многие семьи стремятся сохранить традиционные рецепты, готовя их по выходным 

или на праздники, что поддерживает культурные и семейные ценности. Сoвременные 

тeндeнции в oблaсти здoрoвoгo питaния влияют нa кулинaрные предпoчтения и рецепты. 

Люди стaнoвятся бoлее oсведoмленными о преимуществах здорового питания и стремятся 

разнообразить свой рацион полезными блюдами из различных культур. Этo способствует 

сoздaнию нoвых рецептoв, которые гармонично сочетают в себе традиционные и 

современные методы приготовления пищи. Глoбaлизaция и измeнeния в сeмейныx 

структурaх и гeндeрных рoлях существеннo влияют нa сoвременные гaстрoнoмические 

трaдиции. Эти прoцессы спoсoбствуют культурнoму oбмену, aдaптaции и рaспрoстрaнению 

рaзличных кулинaрных прaктик, oбoгaщaя гaстрoнoмическoе нaследие рaзличных нaрoдoв. В 

результате современная кыргызская кухня представляет собой богатое и разнообразное 

сочетание исторических влияний культурного обмена, не теряя при этом свою уникальность 

и самобытность. Современные киргизские повара умело сочетают традиционные методы 

приготовления с новыми кулинарными техниками, создавая уникальные и неповторимые 

блюда, которые отражают богатое историческое прошлое и современный динамичный 

характер страны. 

Анализ перевода гастрономических реалий показал, что кулинарные традиции играют 

ключевую роль в сохранении и передаче культурного наследия. Они способствуют 

межкультурному обмену и взаимопониманию, подчёркивая уникальность и богатство 

кулинарных традиций Франции и Кыргызстана. 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о необходимости продолжения 

исследований и разработки практических рекомендаций по улучшению перевода 

гастрономических реалий. В частности, создание специализированных словарей и 

глоссариев, содержащих термины и понятия, характерные для конкретных кулинарных 

традиций, что будет способствовать не только повышению качества перевода, но и 

укреплению межкультурных связей и сохранению культурного наследия. 
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