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THEORETICAL STUDIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF REAGENTS 

 FOR THE IMPACT ON CLOUDS AND FOG 

 

Abstract 

More than 80 countries are conducting research on artificial weather change, among which the most 

advanced are Russia, China, Australia, France, Israel, the United States, Thailand and India. In the last century, 

based on the analysis of field and laboratory experimental data, as well as the results of theoretical calculations, 

the concept of impact on hail processes was developed, which later became the basis for the development of 

means and methods for protecting crops from hail damage. In this regard, the question of conducting 

experimental and theoretical studies of the effectiveness of various classes of reagents when they are used in 

newly developed technical means of actively influencing cloud processes becomes extremely relevant. 

Keywords:  

active influences, reagent, nanoparticles, ice-forming nuclei. 

 

At present, having reliable information about the current state of the natural environment, forecasts and 

warnings about adverse natural phenomena, it is possible to prevent or reduce the losses caused by these 

phenomena, and with the correct and early use of this information, to achieve a great economic effect. Also, the 

problem of active influence on clouds and fogs is of great interest from the point of view of ensuring the safety 

of aviation, increasing the amount of precipitation artificially in areas of insufficient moisture, and in order to 

prevent hail. However, the thing is that atmospheric phenomena and processes have enormous energy [1]. It 

follows that the direct way of influencing atmospheric phenomena and processes cannot lead to positive results. 

But taking into account that these phenomena and processes have one feature - there may be cases of their 

unstable state, when a relatively small (in terms of energy) push is enough to direct the development of the 

process along the path we need, when a self-developing reaction occurs. Thus, the introduction of a certain 

amount of special substances into a supercooled cloud leads to a self-developing reaction, ending with the 

scattering of the cloud and precipitation [1]. 

In 1946, American chemist Vincent J. Schaefer used a Fair Child monoplane to seed dry ice (solid carbon 

dioxide) on top of clouds to form snow due to supercooling, and thus performed the first scientific experiment 

with supercooled clouds. In the same year, another American scientist, Bernard Vonnegut, discovered that silver 

iodide (AgI) could produce large amounts of ice crystals in a cloud of supercooled water. The discoveries of 

Schaefer and Vonnegut gave rise to a new era of scientific activity on artificial weather modification. The basis of 

modern scientific ideas about the physical processes leading to precipitation from supercooled clouds is currently 

based on the theory developed by A. Wegener, T. Bergeron and V. Findeisen. The theory is based on the fact 

known from physics that the elasticity of saturated vapors over ice is less than over water at the same negative 

temperature. It is known that the difference between the saturation elasticities over water and ice reaches a 

maximum at -12°C and decreases again with a further decrease in temperature [2]. Due to the difference in 

saturation elasticity over water and ice, ice crystals in a supercooled cloud are in a state of supersaturation, which 

contributes to their growth. The supply of water vapor in the space surrounding the crystals decreases, the 

droplets are in a state of undersaturation and begin to evaporate. There is a peculiar mechanism of "distillation" 

of water vapor from drops to crystals. As a result of "distillation", the crystals grow rapidly and, upon reaching 

the size of the particles of precipitation, begin to fall under the influence of gravity, continuing to grow in the 

process of their fall due to coagulation. Falling below the zero isotherm, ice particles begin to melt and fall to the 

ground in the form of rain, snow, grains or hail. The process of "distillation" of water vapor in the cloud continues 
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until all the droplets evaporate or until all the crystals grow to the size of precipitation particles and fall out of 

the cloud. Thus, the provisions formulated by A. Wegener - T. Bergeron - V. Findeisen are the physical basis for 

modern methods of active influence on supercooled clouds. Indeed, taking into account that in most natural 

clouds there is a lack of natural ice cloud cores, by creating additional crystals in supercooled clouds, it is possible, 

depending on their number and place of introduction, to control the development of clouds, i.e. either increase 

the efficiency of precipitation processes and thereby obtain additional precipitation, or carry out intensive 

seeding of the cloud with crystallizing reagents and, due to powerful glaciation of the cloud, reduce or completely 

stop precipitation from it, or redistribute precipitation zones, their intensity and quantity. 

A large class of organic compounds (pollen of plants and flowers in the composition of resins, steroids and 

essential oils) that do not have such a crystal structure, as well as particles of any substances, if they are artificially 

brought to deep cooling, have a high crystallizing ability (for example, particles of ice, quartz sand, dust). For 

example, the bacteria Pseudomonas siringae and Ervina herbicola, which multiply on plant leaves, are active 

centers of ice crystallization starting from a temperature of -2°C [3]. The basis on which water molecules are 

stacked, forming ice crystals, is a special phospholipid protein found on the surface of bacterial cells. The 

phospholipid molecule consists of a polar hydrophilic (soluble) head of the phosphate group and two tails (Fig. 

1), the soluble surface of the phospholipid protein favors the precipitation of H2O molecules and the formation 

of a crystal-like surface film of water. 

 
Figure 1 – The structure of phospholipid molecules, explaining the formation of a water film on their surface 

 

Silver iodide and phospholipid proteins belong to completely different classes of substances, but their 

particles exhibit a high crystallizing ability. This, apparently, is due to two common properties - the low solubility 

of particles and the hydrophilicity of their surface, which promotes the adsorption of water molecules, the 

formation of several (up to 20 or more) monolayers of molecules, and the formation of a water film that freezes 

at low temperatures. That is, the main mechanism of crystal formation on AgI particles and phospholipid 

molecules is condensation-freezing [3]. 

 
Figure 2 – Crystal structure of ice and AgI 
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Recall that ice-forming reagents include substances whose aerosol particles are capable of creating ice 

crystals on themselves in a supercooled cloudy environment. In particular, most of the identified organic ice-

forming substances cannot in principle be transferred to a highly dispersed aerosol state without decomposition, 

since the main method for obtaining such aerosols is thermal condensation, in which the substance is first 

transferred to a vapor state, followed by its sharp cooling. Usually in practice this is achieved by burning a 

pyrotechnic composition or a solution of a flammable liquid containing an ice-forming substance. To date, a 

number of technological limitations have led to the fact that in the practice of active influences, only the most 

active reagent, silver iodide, is used. At the same time, the effectiveness of silver iodide when interacting with a 

supercooled cloudy environment at a temperature of minus 6°C and above falls. Therefore, in recent years, the 

efforts of researchers have been directed to studying the possibilities of increasing the ice-forming properties of 

AgI. The presence of such possibilities is indicated, for example, by the fact that the ice-forming efficiency of 

pyrotechnic compositions based on silver iodide strongly depends on the production technology of the 

compositions, on the dispersion of the components included in the composition, on the terms and conditions of 

storage of pyrotechnic products, etc. It should be noted that at present it is extremely difficult to theoretically 

reveal the influence of such factors on the ice-forming efficiency of compositions. Therefore, increasing the 

efficiency of pyrotechnic compositions is mainly achieved by experimental selection of components for each 

particular pyrotechnic product. So, in particular, in recent years, laboratory experiments have been carried out, 

where finely dispersed zinc powder with particle sizes from 0.01 - 0.05 mm is introduced into the initial 

pyrotechnic composition AD-1 in relation to its total mass - respectively 3%, 6% and 9 %. 

In works [6,7] it is presented that the presence of finely dispersed zinc powder in the composition of the 

initial ice-forming fuel in relation to the total mass of the composition of 6% sharply increases the yield of ice-

forming particles in the entire range of accepted temperatures, ranging from zero to minus 14 °С. Such an 

increase in the yield of active ice-forming particles in the temperature range under study is explained by the fact 

that at a high combustion temperature of the pyrotechnic composition, zinc oxide nanoclusters of various 

modifications and sizes are formed, which actively interact with a supercooled cloudy medium in the accepted 

temperature range. Due to their phenomenal properties and their combinations, the use of zinc oxide 

nanoclusters will improve the ice-forming properties of reagents and reach a higher technical level in the 

development of new reagents. 
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Abstract 

With the development of agro-industrial complex, industry and public utilities, with the growth of cities 

and population, as well as a significant decrease in rainfall, the need for fresh water has increased significantly. 

The issue of replenishing natural water resources has become an urgent problem. One of the options for solving 

this problem was the construction of new reservoirs, but the climatic trend of decreasing precipitation 

significantly reduces the efficiency of these systems. In this regard, they cannot meet the demand for fresh water 

due to the small replenishment of water reserves due to precipitation. As a result of numerous studies in different 

countries, devices and technologies have been developed for seeding clouds with ice-forming nuclei in order to 

increase the amount of precipitation. 

Keywords: 

precipitation, artificial increase in precipitation, active influences, statistical method. 

 

Currently, there are several dozen research and operational projects on artificial regulation of 

precipitation, carried out in various countries of the world - Australia, USA, Canada, Israel, Italy, India, China, 

which indicates a significant interest in the problem and its practical significance. But many projects do not 

include research phases, since such work is from the very beginning aimed at obtaining additional precipitation, 

so research work is extremely fragmentary. Among the many issues on active impacts that require additional 

study is the problem of a possible redistribution of liquid precipitation in the territories adjacent to the 

experimental areas. Some scientists believe that an increase or decrease in the amount of precipitation in one 

area will entail fluctuations in the amount of precipitation in areas located downwind of the impact areas in 

which cloud seeding was carried out [1]. All this necessitates a more thorough analysis. To study the issue of 

possible redistribution of liquid precipitation in the territories adjacent to the experimental territories, the 

Stavropol Territory was chosen. The Stavropol Territory is one of the most important agricultural regions of the 

Russian Federation. The leading branch of the region's economy is the agro-industrial complex, which provides 

more than 30% of the profit. The Stavropol Territory is located in the southwest of Russia and has a unique 

landscape structure, which combines the features of the Russian Plain and the Greater Caucasus. Recently, global 

warming has been noted, which has its own characteristics in different regions, and the Stavropol Territory is at 

risk, often finding itself in difficult weather and climatic conditions. The lack of moisture in the meter layer and 

severe frosts lead to extremely negative consequences for the industry. To regulate the acute problem, it was 

decided to start experimental work on the territory of the Stavropol Territory in order to artificially increase 

precipitation. In the present study, when choosing the adjacent territory, we proceeded from the structure of 

the test sites of the Stavropol Service. The territories located to the east of the area of active impacts were taken 

as the adjacent territory. The method of historical regression was used for statistical analysis of the redistribution 

of precipitation. It should be noted that when choosing this method, all the requirements that determine the 

possibility of its use were met [2–6]. The results of the research carried out in this direction are given below. 

The paper presents a statistical analysis developed on the basis of the method of historical regression and 
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designed to evaluate the work on the artificial increase in precipitation over a large area [7-10]. The territories 

for evaluation were chosen so that they meet the basic requirements for their further comparison by the method 

of historical regression. The main requirements include the following: similar physical and geographical 

characteristics; dimensions close to it in terms of the area of influence, the density of the ground-based 

precipitation network close to it, the length of the series of precipitation observations approximately the same 

as it; stable in time correlation of precipitation between the compared territories for the longest possible number 

of years before the onset of active impacts. The following territories were taken as control territories: Mineralnye 

Vody, Kislovodsk, Karachaevsk. Adjacent territories: Nalchik, Prokhladny, Terek, Kamennomostskoye, Mozdok, 

Yuzhno-Sukhokumsk, Terekli-Mekteb, Kochubey. The choice of control stations and the assessment of the results 

of impacts are made separately for each of the territories. An assessment is also performed separately for each 

season of work. The presence of a high correlation in the amount of precipitation between the compared 

territories and the absence of the influence of active influences in the control territories allows the use of this 

method. The basic data on which the method is based are averaged precipitation data for the spring-summer 

season (May-August) from individual weather stations. Precipitation averaging makes it possible to reduce the 

coefficients of precipitation variation. The calculation period was chosen from 1970 to 1985, because Since 1986, 

in the territory of the Stavropol Territory, work has begun on active influences on convective clouds in order to 

artificially increase precipitation, in connection with which the natural regime of atmospheric precipitation was 

violated. An analysis of the temporal course of precipitation over the entire region shows that the amount of 

precipitation throughout the territory has quasi-periodic fluctuations with cycles from 2 to 6 years. 

Before starting a statistical analysis of the effect of redistribution of precipitation, it is necessary to make 

sure that the length of the statistical data series is sufficient to obtain statistically significant results. To assess 

the sufficiency of data series to obtain statistically significant conclusions, a t-test is conducted, assuming that 

the samples simulating the general populations {Nsi}and {Nci} consist of normally distributed random variables 

with parameters 𝑁𝑠
̅̅ ̅ = 𝑀𝑁𝑠𝑖 , 𝛿𝑠

2 = 𝐷𝑁𝑠𝑖  and 𝑁с
̅̅ ̅ = 𝑀𝑁с𝑖,  𝛿с

2 = 𝐷𝑁с𝑖, respectively, where M is the mathematical 

expectation and D is the variance of the considered parameters. Using Student's t statistics to compare the 

averages of two independent normal populations, a one-sided confidence (with a confidence level of 1-α) interval 

(-∞, (Ns - Nc)k) is constructed for the value 𝑁𝑠
̅̅ ̅ - 𝑁с

̅̅ ̅.  In this case, the critical value (Ns - Nc)k is related to the upper 

quantile tα (calculated using normal approximation) of the α level of Student's distribution (44) with (ns+nc-2) 

degrees of freedom by the relation: 

𝑡 =
�̅�𝑠−�̅�𝑐

√(𝑛𝑠−1)𝛿𝑠
2 +(𝑛𝑐−1)𝛿𝑐

2 
√

𝑛𝑠𝑛𝑐(𝑛𝑐+𝑛𝑠−2)

𝑛𝑐+𝑛𝑠
,                                                            (1) 

Hence, for the effect of artificial increase in precipitation that interests us, we get a critical for T-test the 

effect of artificial increase in precipitation Ек(%): 

𝐸𝑘 = 𝑡2𝛼  
᾿ 𝛿𝑐

𝑁𝑐
√

(𝑛𝑐−1)𝛿𝑠
2 𝛿𝑐

2  +(𝑛𝑐−1)⁄

𝑛𝑠+𝑛𝑐−2
(

1

𝑛𝑠
+

1

𝑛𝑐
) ,                                                   (2) 

where 𝑡2𝛼  
᾿ - upper quantile level 2α distribution of the value|𝑡|; 𝛿𝑠  𝑎𝑛𝑑 𝛿𝑐- The average deviation of the 

amount of precipitation during the years of active influences and before the influences respectively; 𝑛𝑠 and 𝑛𝑐 – 

The number of years of active influences and the number of years of observation to active influences (i.e., a year 

has been adopted for the experimental unit). To conduct a t-test, it is necessary to compare the actual value of 

efficiency E with the critical 𝐸𝑘 found by formula (2). If E > 𝐸𝑘, then the effectiveness of the artificial increase in 

precipitation is considered significant at the chosen significance level α=0.05, and the number of years before 

the artificial increase in precipitation and during the period of active impacts is sufficient for a statistically 

significant conclusion that the increase in precipitation is due to active impacts, and not natural variability.  If E 

≤ 𝐸𝑘, then we can assume that active impacts did not lead to significant changes in precipitation, i.e. the average 
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statistical changes are comparable to the natural variability of precipitation and there is no evidence to suggest 

that the effect of increased precipitation is present. On the basis of statistical analysis, it was found that the 

length of the statistical data series (1970-1997) is sufficient to obtain statistically significant results. 

To assess the effect of redistribution of the amount of precipitation, the relationship between the amount 

of precipitation in the control (x) and the adjacent territory (y) obtained using regression analysis was used: 

𝑦 = 0,7𝑥 + 38,                                                                               (3) 

The coefficient of correlation between precipitation in the compared territories was obtained r = 0.8. To 

estimate the correlation coefficient rr of the general population, we use the formula: 

𝑟 −
1−𝑟2

√𝑛
≤ 𝑟𝑟 ≤ 𝑟 +

1−𝑟2

√𝑛
 ,                                                                     (4) 

где n – объем выборки. 

It is necessary to test the hypothesis about the significance of the sample correlation coefficient. That is, 

at a significance level of 0.05, we will test the null hypothesis that the general correlation coefficient is equal to 

zero H0: 𝑟𝑟=0.  

As a criterion for testing the null hypothesis, a random variable is taken Т𝑜𝑏𝑠. =
𝑟√𝑛−2

1−𝑟2 = 4,93.                                                                                                

(5) 

According to the significance level of 0.05 and the number of degrees of freedom k, we find the critical 

point of the two-sided critical region from the Student's distribution table tcr.: 

tcr (0,05;16)=2,12. 

Поскольку Т𝑜𝑏𝑠..>tcr, нулевую гипотезу отвергаем. Следовательно, выборочный коэффициент 

корреляции значимо отличается от нуля, т.е. осадки на прилегающей и контрольной территории 

коррелированы. 

Since Т𝑜𝑏𝑠..>tcr, we reject the null hypothesis. Therefore, the sample correlation coefficient is significantly 

different from zero, i.e. precipitation in the adjacent and control areas are correlated. The error in determining 

the expected amount of precipitation in the adjacent territory according to the regression equation (1) is equal 

to the standard deviation from the regression equation: 

𝑠 = 𝑠𝑡√1 − 𝑟2,                                                                          (6) 

𝑠 =±11,4(мм). 

Table 1 shows data on additional precipitation amounts calculated according to equation 3 and actual 

precipitation in the compared territories for each year of active interventions. An analysis of the results of 

seasonal impact efficiency for the Stavropol Territory as a whole (Table 1) showed that over 10 years of work 

seasons, 6.8 - 48.8 mm of additional water was received, which amounted to 11-19% of natural precipitation. 

 

Table 1 

Estimation of the seasonal effectiveness of impacts for the Stavropol Territory in 1986-1996 

Season Actual rainfall, mm Precipitation estimate, 
mm 

Impact efficiency, mm Relative efficiency, % 

1986-1987 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 

75,67 
84,8 
102 
89,7 
82,6 
110 
84,3 
78,6 
56,5 
47,3 

65,2 
74,3 
53,2 

86,43 
62,8 

100,3 
68,2 
71,8 
45,5 
40,3 

10,5 
12,5 
48,8 
3,27 
19,8 
9,7 

16,1 
6,8 
11 
7 

12 
11,4 
19 
10 
13 
11 
12 
11 

12,4 
11,7 
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Also, to assess the significance of the impact effect in a single experiment (for one season), the three-delta 

method [8] is used, if |∆у|>σ(у), then one can speak of the impact effect with a confidence probability of 68%; if 

|∆у|>2σ(у) – the confidence level is 95%; if |∆у|>3σ(у) - the confidence probability is almost 100% [8,9]. In the 

practice of work on the artificial increase in precipitation, a confidence level of 68% is considered satisfactory, 

i.e. condition |∆у|>σ(у) [10]. 

Thus, when statistically evaluating the annual results of the work, we separately obtain that the amount 

of additional precipitation per season should be |∆у|>11.4 mm in order to talk about a significant effect of 

redistribution of precipitation with a confidence level of 68%. When statistically assessing the results of the work 

for the entire period, we find that the amount of additional precipitation of 5.7 mm is significant at a significance 

level of 0.5. 

Conclusions  

Total for the period (1986-1997) data were analyzed for six control points and eight points in the adjacent 

territory. Table 1 shows that when considering the totality of sown and control areas without stratification of 

experiments, a positive effect is observed. The results obtained on the basis of the historical regression method 

and the three-delta method confirm that the amount of additional precipitation during the active season should 

be ∆y>11.4 mm to speak of a significant redistribution effect of precipitation with a confidence probability of 

68%. The only exception is one active season (1988), when the year itself is wet enough, and where a relative 

efficiency of 1.7 exceeds expected rainfall. It is difficult to relate this fact to the redistribution of precipitation 

due to active impacts in neighboring territories. 
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Введение 

Теория графов, представляющая собой изучение графов — математических структур, используемых 

для моделирования пар взаимосвязей между объектами, играет ключевую роль в многих областях 

информатики. От алгоритмов обработки сетей до анализа социальных сетей и планирования путей, теория 

графов предоставляет мощные инструменты для решения сложных задач. В этой статье мы исследуем 

разнообразные применения теории графов в информатике, подчеркивая её значимость и 

универсальность в современных технологиях. 

Раздел 1: Применение теории графов в алгоритмах обработки сетей 

Теория графов играет фундаментальную роль в анализе и проектировании сетевых алгоритмов. Она 

предоставляет мощный инструментарий для моделирования сетевых структур и их взаимодействий. Один 

из ключевых аспектов — это использование графов для представления сетевых топологий, где узлы 

представляют собой коммутаторы, роутеры или другие устройства, а рёбра — связи между ними. 

Оптимизация путей в сетях 

Оптимизация путей — это процесс поиска наиболее эффективного маршрута между узлами в сети. 

Алгоритмы, такие как Дейкстры и Беллмана-Форда, используются для нахождения кратчайших путей в 

взвешенных графах, что критически важно для маршрутизации данных в компьютерных сетях. 

Анализ пропускной способности и нагрузки 
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Теория графов также применяется для анализа пропускной способности и нагрузки в сетях. 

Алгоритмы, основанные на теории потоков, такие как алгоритм Форда-Фалкерсона, позволяют оценивать 

максимальный поток через сеть и определять узкие места. 

Раздел 2: алгоритмы планирования путей 

Теория графов оказывает значительное влияние на разработку алгоритмов планирования путей, 

особенно в области логистики и автоматизированного транспортирования. Алгоритмы планирования 

путей, такие как A*, используют графы для оптимизации маршрутов, минимизируя время путешествия или 

расстояние. 

Алгоритм A 

A — это поисковый алгоритм, который использует эвристики для эффективного нахождения 

кратчайшего пути. Он балансирует между исследованием непройденных путей и расширением наиболее 

многообещающих маршрутов, оптимизируя время поиска и обеспечивая точность. 

Применение в робототехнике 

В робототехнике алгоритмы планирования путей используются для навигации роботов в 

динамических средах. Теория графов помогает моделировать сложные среды и обеспечивает гибкость в 

принятии решений о перемещении. 

Раздел 3: Анализ Социальных Сетей с Использованием Теории Графов 

Теория графов играет центральную роль в анализе социальных сетей, предоставляя инструменты 

для исследования взаимосвязей и структур в больших социальных группах. 

Моделирование социальных сетей 

В социальных сетях узлы могут представлять индивидов или группы, а рёбра — взаимоотношения 

или взаимодействия между ними. Алгоритмы, основанные на теории графов, используются для 

идентификации ключевых участников, анализа структуры сообществ и отслеживания распространения 

информации. 

Определение важных узлов 

Один из ключевых аспектов анализа социальных сетей — определение центральных узлов. Методы, 

такие как анализ центральности по степени, близости и посредничеству, помогают определять наиболее 

влиятельных участников сети. 

Заключение 

Теория графов, зародившаяся в математике, нашла своё место в сердце информатики, став 

неотъемлемой частью множества алгоритмов и систем. От оптимизации сетевых путей до анализа 

социальных сетей, она предлагает элегантные и эффективные решения для сложных задач. Важность 

теории графов в информатике продолжает расти, поскольку новые технологии и методы анализа данных 

развиваются, подчёркивая её роль как фундаментального инструмента в арсенале современного 

программиста и исследователя. 
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This paper examines the profound influence of the intermediate value theorem on modern science and 

technology. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of the theorems on science and 

technology was carried out. 
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Описание теоремы о промежуточных значениях 

Теорема о промежуточных значениях является одним из центральных утверждений в 

математическом анализе, особенно в изучении непрерывных функций. Она утверждает, что если функция 

\( f \) непрерывна на замкнутом интервале \([a, b]\) и принимает значения \( f(a) \) и \( f(b) \) на концах 

этого интервала, где \( f(a) \) не равно \( f(b) \), то для любого числа \( L \), лежащего между \( f(a) \) и \( 
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f(b) \), найдется по крайней мере одна точка \( c \) внутри интервала \((a, b)\), такая, что \( f(c) = L \). 

Для понимания этой теоремы важно осознавать, что она касается непрерывных функций. 

Непрерывность функции в математическом смысле означает, что малые изменения входного значения \( 

x \) приводят к малым изменениям выходного значения \( f(x) \). Это свойство гарантирует, что функция 

не делает резких скачков или разрывов. 

Математически теорему можно выразить следующим образом: пусть \( f \) - функция, непрерывная 

на замкнутом интервале \([a, b]\). Тогда для каждого числа \( L \) между \( f(a) \) и \( f(b) \) существует по 

крайней мере одно \( c \) в \((a, b)\), такое что \( f(c) = L \). 

Эта теорема имеет фундаментальное значение, поскольку она подтверждает интуитивное 

представление о непрерывных функциях, как о тех, которые меняются плавно, без скачков и разрывов. 

Это ключевой аспект во многих областях математического анализа и имеет важные последствия для 

теоретических и практических приложений в математике и связанных дисциплинах. 

Применение и важность теоремы о промежуточных значениях 

Теорема о промежуточных значениях играет важную роль во многих областях математики и её 

приложений. Вот несколько ключевых примеров её использования: 

1. Найдение корней уравнений: одним из самых известных применений теоремы является поиск 

корней уравнений. Если у нас есть функция \( f(x) \), и мы знаем, что значения \( f(a) \) и \( f(b) \) имеют 

разные знаки (одно положительное, другое отрицательное), тогда по теореме о промежуточных 

значениях существует хотя бы один корень уравнения \( f(x) = 0 \) на интервале \((a, b)\). 

2. Анализ и оптимизация: в областях, таких как исследование операций и оптимизация, теорема 

используется для утверждения существования оптимальных решений в задачах максимизации или 

минимизации. 

3. Численные методы: теорема служит основой для многих численных методов, таких как метод 

бисекции, который используется для приближенного нахождения корней уравнений. 

4. Топология и анализ: теорема имеет фундаментальное значение в топологии, особенно в изучении 

свойств непрерывных отображений и пространств. 

5. Физика и инженерия: в этих областях теорема применяется для моделирования и решения 

реальных физических задач, где требуется гарантия непрерывности и плавности изменений. 

6. Экономика и финансы: теорема используется для анализа рыночных тенденций и поведения 

функций спроса и предложения, где непрерывность функций играет ключевую роль. 

Значимость теоремы о промежуточных значениях заключается в её универсальности и способности 

предоставлять фундаментальное понимание свойств непрерывных функций. Это делает её 

неотъемлемым инструментом в руках ученых и инженеров, сталкивающихся с различными 

аналитическими и практическими задачами. 

Сегодня теорема о промежуточных значениях является неотъемлемой частью курсов 

математического анализа и теоретической математики, представляя собой одно из фундаментальных 

свойств непрерывных функций. 

Заключение 

Теорема о промежуточных значениях, являясь одним из краеугольных камней математического 

анализа, продемонстрировала свою универсальность и важность через множество приложений в 

различных областях науки и техники. От исторического контекста, начиная с работ Больцано и Коши, до 

современных исследований в области компьютерных наук и искусственного интеллекта, эта теорема 

продолжает оказывать значительное влияние на развитие научных знаний. 
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Введение в квантовую запутанность 

1. Определение и основы 

Квантовая запутанность – это явление квантовой механики, при котором пары или группы частиц 

образуются таким образом, что состояние каждой частицы не может быть описано независимо от 

состояния других, даже если частицы разделены большим расстоянием. Это явление было названо 

Альбертом Эйнштейном "пугающим действием на расстоянии", поскольку оно казалось противоречить 

принципам локальности и независимости, характерным для классической физики. 

2. Историческое развитие 

Концепция квантовой запутанности впервые возникла в результате мысленного эксперимента, 

известного как парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР), предложенного в 1935 году. Этот 

парадокс вызвал дискуссии о полноте и фундаментальных основах квантовой механики, привлекая 

внимание многих видных физиков. Ответ на парадокс ЭПР был найден в формулировке неравенств Белла 

в 1964 году, что позволило экспериментально различать квантово-запутанные системы от систем, 

описываемых классической механикой. 

Углубление в экспериментальные методы 

1. Экспериментальные установки и методы 

В этом разделе можно подробно рассмотреть различные экспериментальные установки, которые 

использовались для исследования квантовой запутанности. Это включает эксперименты с фотонами, где 

запутанность демонстрируется через переплетение поляризационных состояний, а также эксперименты с 

атомами и электронами. Обсуждение должно включать как концептуальные основы экспериментов, так и 

технические детали, такие как создание и измерение запутанных состояний. 

2. Анализ результатов и их значение 

Раздел должен также включать анализ результатов этих экспериментов. Особое внимание следует 

уделить тому, как эти результаты подтверждают квантовую нелокальность и как они соотносятся с 

классическими представлениями о пространстве и времени. 

Квантовые вычисления и информация 

1. Запутанность в квантовых вычислениях 

Этот раздел должен исследовать, как квантовая запутанность используется в квантовых 

компьютерах. Он должен включать обзор квантовых алгоритмов, таких как алгоритм Шора для 

факторизации чисел и алгоритм Гровера для поиска в базе данных, и объяснение, как запутанность 

улучшает их эффективность. 

2. Квантовая информация и криптография 

Этот подраздел должен сосредоточиться на использовании квантовой запутанности в квантовой 

информации и криптографии. Особое внимание стоит уделить квантовым коммуникационным системам, 

таким как квантовая телепортация и квантовая криптография. Объясните, как квантовая запутанность 

обеспечивает безопасность передачи данных, делая невозможным перехват без обнаружения. 

3. Проблемы и ограничения 

Также важно рассмотреть текущие проблемы и ограничения в применении квантовой запутанности 

в вычислениях и информации. Это может включать технические трудности в создании и поддержании 

запутанных состояний, а также вопросы масштабирования квантовых систем. 

Пример эксперимента: демонстрация квантовой запутанности с использованием фотонов 

Цель эксперимента: изучить явление квантовой запутанности на практике и продемонстрировать, 

как это явление может быть использовано для передачи информации и выполнения квантовых 

вычислений. 

Описание эксперимента: 

1. Подготовка: используются два источника фотонов, создающие пары запутанных фотонов. Эти 

фотоны настраиваются так, чтобы их поляризация была квантово-запутанной. 
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2. Распределение фотонов: фотоны отправляются на большое расстояние друг от друга, сохраняя 

при этом своё запутанное состояние. 

3. Измерение: измерения поляризации фотонов проводятся независимо. Согласно принципам 

квантовой запутанности, измерение состояния одного фотона мгновенно определяет состояние другого, 

независимо от расстояния между ними. 

Результаты: обнаруживается, что измеренные состояния поляризации фотонов коррелируют друг с 

другом, что подтверждает наличие квантовой запутанности. 

Влияние на квантовые технологии: этот эксперимент демонстрирует потенциал использования 

квантовой запутанности в квантовой телепортации и квантовой связи, где информация может быть 

передана между двумя точками без риска перехвата. Также он подчеркивает важность запутанности для 

разработки квантовых вычислительных систем, способных обрабатывать информацию с высочайшей 

скоростью и безопасностью. 

Этот пример может быть использован как иллюстрация практического применения и важности 

квантовой запутанности в контексте современных и будущих технологий. 

Заключение: будущее квантовой запутанности 

В заключительном разделе стоит подытожить основные моменты статьи и рассмотреть перспективы 

будущих исследований в области квантовой запутанности. Обсудите, как текущие исследования могут 

привести к новым открытиям и какие технологии могут появиться на основе этого феномена. Также можно 

упомянуть о возможных влияниях на другие области науки и технологий. 
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В данной работе рассматривается анализ математических и компьютерных основ криптовалют. 

Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияние криптовалют на экономику. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

24 

Ключевые слова 

Анализ, метод, образование, математика, компьютер, наука. 

 

Garadzhaeva S.A. 

Senior Lecturer at the Department of Applied Mathematics and Informatics, 

Turkmen State University named after Magtymguly 

Ashgabat, Turkmenistan 

Ataniyazova G.Ch. 

student, 

Turkmen State University named after Magtymguly 

Ashgabat, Turkmenistan 

Charyeva M.N. 

student, 

Turkmen State University named after Magtymguly 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

ANALYSIS OF THE MATHEMATICAL AND COMPUTER FOUNDATIONS OF CRYPTOCURRENCIES 

 AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMY 

 

Annotation 
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Введение. В мире, где цифровые технологии продолжают преобразовывать экономические и 

социальные системы, криптовалюты выделяются как одно из самых обсуждаемых инноваций последнего 

десятилетия. Эти цифровые активы не только предлагают новую форму валюты, но и основываются на 

сложных математических и компьютерных концепциях, которые переопределяют понятие денег и 

финансовых операций. 

Основой криптовалют является технология блокчейн, которая обеспечивает децентрализованное 

управление и высокую степень безопасности через криптографические алгоритмы. Блокчейн – это 

распределенная база данных, которая хранит все транзакции в виде блоков, соединенных цепочкой. Это 

обеспечивает прозрачность и невозможность подделки транзакций, что является ключевым аспектом 

надежности криптовалют. 

Процесс майнинга, который заключается в подтверждении транзакций и добавлении их в блокчейн, 

требует значительных вычислительных ресурсов. Майнеры используют мощные компьютеры для 

решения сложных математических задач, что позволяет поддерживать и обновлять блокчейн. В качестве 

вознаграждения майнеры получают новые единицы криптовалюты, что стимулирует их участие в сети. 

Криптовалюты оказывают значительное влияние на экономику, предлагая новые возможности для 

транзакций, инвестирования и сохранения стоимости. Их глобальный и легко доступный характер делает 

их привлекательным активом для международных финансовых операций, в то же время вызывая вопросы 

регулирования и безопасности. 

Практическое применение криптовалют продолжает расширяться, охватывая такие области, как 
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международные переводы, инвестиции и даже розничные покупки. Однако по-прежнему существуют 

вызовы, связанные с их волатильностью, правовым статусом и потенциальными рисками для финансовой 

стабильности. 

Безопасность и Прозрачность 

- Блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря криптографическому 

шифрованию и способу организации данных. Изменение информации в одном блоке потребует 

изменений во всех последующих блоках, что практически невозможно без согласия большинства 

участников сети. 

- Прозрачность блокчейна обеспечивается тем, что каждая транзакция доступна для просмотра 

всеми участниками сети, что делает криптовалюты относительно прозрачными и трудными для 

манипуляций. 

Безопасность и Эффективность 

- Консенсусные алгоритмы являются критически важными для обеспечения безопасности 

блокчейна, так как они предотвращают двойные расходы и другие виды атак. В то же время, они 

обеспечивают эффективное и демократическое управление ресурсами сети. 

- Выбор между PoW и PoS зависит от целей и требований конкретной криптовалюты, при этом 

каждый метод имеет свои преимущества и недостатки в контексте скорости транзакций, 

масштабируемости и устойчивости к централизации. 

Влияние Криптовалют на Экономику 

Криптовалюты оказывают заметное влияние на мировую экономику, изменяя традиционные 

подходы к финансовым операциям, инвестициям и денежной политике. 

Упрощение и Удешевление Международных Переводов 

- Криптовалюты позволяют осуществлять быстрые и экономически эффективные международные 

переводы, минимизируя необходимость в посредниках, таких как банки или платежные системы. Это 

снижает комиссии и ускоряет процесс перевода средств. 

- Традиционные международные банковские переводы могут занимать несколько дней и включать 

высокие комиссии, особенно при переводах в страны с ограниченной банковской инфраструктурой. 

Криптовалюты сокращают этот процесс до нескольких минут или часов. 

Заключение 

Криптовалюты и их базовые технологии, криптография и блокчейн, представляют собой 

революционные инновации, которые изменяют ландшафт современной экономики. От майнинга и 

консенсусных алгоритмов до влияния на международные финансовые переводы, эти цифровые валюты 

предлагают новые, более эффективные и безопасные способы совершения транзакций. 

Криптовалюты не только способствуют упрощению и удешевлению международных переводов, но 

и предоставляют альтернативные финансовые решения для людей в странах с ограниченным доступом к 

традиционным банковским услугам, способствуя финансовой инклюзии. 
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Введение в алгоритмы оптимизации 

В современном мире, где решения должны быть приняты быстро и эффективно, алгоритмы 

оптимизации играют ключевую роль. Оптимизация – это процесс поиска наилучшего решения или 

результата в рамках заданных условий или ограничений. Эта область объединяет математику и 

информатику, предоставляя мощные инструменты для решения сложных задач в инженерии, экономике, 

медицине, искусственном интеллекте и многих других областях. 

Зачем нужны алгоритмы оптимизации? 

Алгоритмы оптимизации находят ответы на вопросы вроде "Как максимизировать прибыль?", "Как 

минимизировать затраты?" или "Как наилучшим образом распределить ресурсы?". Они помогают найти 

наилучшее решение среди множества возможных вариантов, учитывая заданные ограничения и условия. 

Математика и информатика в оптимизации 

Математические методы оптимизации основываются на теории, статистике и алгоритмических 

моделях. Информатика вносит свой вклад, предоставляя инструменты для реализации этих моделей в 

виде компьютерных программ, способных обрабатывать большие объемы данных и вычислять решения 

в реальном времени. 

Математические основы оптимизации 

Оптимизация в математике и информатике основывается на принципах, которые позволяют нам 
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находить наилучшие решения задач в рамках заданных параметров и ограничений. Давайте рассмотрим 

ключевые концепции, лежащие в основе этих процессов. 

1. Функции и целевые значения 

В центре любой задачи оптимизации находится целевая функция, которую нужно максимизировать 

или минимизировать. Например, это может быть функция прибыли, которую необходимо 

максимизировать, или функция затрат, которую следует минимизировать.  

2. Ограничения 

Ограничения – это условия, которые ограничивают область поиска оптимальных решений. Они 

могут быть представлены в виде равенств или неравенств, задающих границы для переменных задачи. 

3. Линейное программирование 

Линейное программирование – это метод оптимизации, используемый для решения задач, где 

целевая функция и ограничения являются линейными. Этот метод широко применяется в различных 

областях, от логистики до финансов. 

4. Нелинейное программирование 

Когда целевая функция или ограничения нелинейны, применяется нелинейное программирование. 

Эти задачи часто более сложны для решения, но они также более общие и включают в себя широкий 

спектр реальных ситуаций. 

5. Градиентный спуск 

Градиентный спуск – это метод нахождения локального минимума целевой функции путем 

движения в направлении антиградиента. Этот метод широко используется в машинном обучении для 

оптимизации алгоритмов. 

6. Комбинаторная оптимизация 

Это подход к решению оптимизационных задач, где множество возможных решений  

конечно и обычно дискретно. Примерами являются задачи о коммивояжере и раскраске графов. 

Пример с решением: задача минимизации затрат 

Давайте рассмотрим конкретный пример оптимизационной задачи. Представим, что у нас есть 

производственная компания, которая хочет минимизировать свои затраты на производство при 

определенных ограничениях. Задача состоит в том, чтобы определить, сколько каждого продукта 

компания должна производить, чтобы минимизировать затраты. 

Постановка задачи: 

- Продукты: компания производит два продукта: A и B. 

- Затраты на производство: производство одной единицы продукта A стоит \$50, а продукта B – \$70. 

- Ресурсы: В наличии 400 часов труда и 300 кг сырья. Продукт A требует 2 часа труда и 1 кг сырья на 

единицу, а продукт B – 1 час труда и 3 кг сырья. 

Целевая функция и ограничения: 

- Целевая функция: \(Затраты = 50A + 70B\) 

- Ограничения:  

  - \(2A + B ≤ 400\) (ограничение по труду) 

  - \(A + 3B ≤ 300\) (ограничение по сырью) 

  - \(A, B ≥ 0\) 

Решение: 

1. Формирование математической модели: на основе данных формируем линейную программу. 

2. Графический метод: решаем задачу графически, изобразив ограничения и находя область 

допустимых решений. 
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3. Нахождение оптимального решения: используем метод угловых точек или симплекс-метод для 

нахождения оптимальных значений A и B. 

Анализ и интерпретация результатов: 

После нахождения оптимальных значений для A и B, мы анализируем результаты с точки зрения 

экономической эффективности и принимаем решение о количестве продукции, которое следует 

произвести. 

Этот пример демонстрирует, как математическая оптимизация применяется для решения реальных 

бизнес-задач, позволяя компаниям экономить ресурсы и увеличивать эффективность. 

Заключение 

Алгоритмы оптимизации представляют собой мощный инструмент, который находит широкое 

применение в самых разных областях – от производства до финансов, от логистики до искусственного 

интеллекта. Они помогают решать сложные задачи, находя наилучшие возможные решения в рамках 

заданных ограничений. 
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В VI-IV веках до нашей эры в Греции на высоком уровне развивались наука и культура. Об этом 

свидетельствуют исторические памятники, сохранившиеся до наших дней. Греция также является 

родиной первых математических теорий. Первые теории математики восходят к древнегреческим 

школам. Первыми научными учителями греков были египтяне. Древнегреческие учёные воспользовались 

свободой въезда в Египет для иностранцев. Именно поэтому древнегреческие учёные часто отправлялись 

в «Государство Пирамид» для изучения культуры и науки египтян. В то время это государство также было 

торговым центром. Древние греки не только учились математическим теориям у египтян, которые также 

занимались торговлей. Это привело к развитию математики у греков. Они остаются на высоком уровне в 

науке, технике и культуре. Евклид, Пифагор, Архимед, Диафон и другие учёные внесли большой вклад в 

развитие математики в Древней Греции. Евклид, живший в III веке до нашей эры, внес большой вклад в 

математическую науку. Он написал работу под названием «Начала», состоящую из 13 книг по геометрии. 

В произведениях Евклида логическая сторона геометрии поднята на очень высокий уровень. Информация 

из «Начала» также используется в современных учебниках для средней школы. В Древней Греции были 

созданы специальные школы для изучения наук. Одной из таких школ является школа Пифагора (570–500 

гг. до н. э.). Древнегреческие ученые не только интересовались геометрией, но и добились значительных 

успехов в теории чисел. Большую известность в этой области получили труды известного философа и 

математика Пифагора и его учеников. Пифагор и его ученики также достигли больших научных 

результатов в теории чисел. Сегодня в наших средних школах изучают теорему Пифагора, доказанную в 

школах Пифагора. У математиков Арабского Востока эта теорема известна как теорема невесты. 20 

Существует легенда, что Пифагор принес в жертву Богу 100 быков после доказательства своей знаменитой 

теоремы. Эта легенда, рассказанная Диогеном и Плутархом, может быть выдумкой. Потому что, как 

известно, Пифагор был вегетарианцем, не ел мяса, питался только растениями и молочными продуктами 

и был против убийства и пролития крови животных. Хотя Пифагор для нас является математиком, 

современники в древности считали его не математиком, а прежде всего религиозным человеком 

которому была дарована мудрость от Бога. Пифагор родился на острове Самос в семье гикмонянки. О 

жизни ученого ходит много легенд. Трудно определить, близки ли они к истине. По некоторым 

источникам, Пифагор родился около 580 г. до н. э. и умер около 500 г. до н. э. В юности Пифагор много 

путешествовал по Египту для изучения науки. Он прожил в Вавилоне 12 лет и изучал астрономию у 

местных учёных. Вернувшись из Египта в 530 г. до н.э., Пифагор основал на родине собственную школу. Но 

жители Самоса противятся этому. Из-за этого Пифагору пришлось покинуть родину. Он находится в 

греческой колонии Кротон на Апеннинском полуострове, где восстанавливает свою школу. Пифагор 

основал свою школу как тайное общество со строго ограниченным числом учеников-аристократов, и 

попасть в него было непросто. Поступившим в школу пришлось пройти несколько тестов. 
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С юных лет Аль Хорезми интересовался математикой, астрономией, геометрией, географией, 

медициной и историей. Помимо этих наук, он тщательно изучил арабский, персидский, индийский и 

греческий языки. Аль-Хорезми особенно много внимания уделял математике и добился в этой области 

больших успехов. Аль Хорезми жил во время правления Аль Мамуна, сына халифа Харуна ар-Рашида, и 

был директором государственной библиотеки.Историки отмечают, что отец Аль Мамуна, халиф Харун ар-

Рашид (763-809 гг. н.э., халиф с 786 г. н.э.) ), был героем знаменитой книги сказок под названием «Тысяча 

и одна ночь». Аль-Мамун (786-833 гг.), который был халифом в 813-833 гг., до 813 г. был представителем 

власти в 26 восточных странах и жил в Мерве. Поэтому не исключено, что он впервые встретил здесь Аль-

Хорезми, а затем пригласил его на работу в Багдад. Также считается, что аль-Хорезми мог прийти в Багдад 

вместе с халифом аль-Мамуном в 819 году. Как известно из истории, халиф аль-Мамун, посвятивший себя 

науке и покровительствовавший ей, собрал собравшихся в Мары учёных, в том числе хорезмийских 

учёных, и открыл в Багдаде центр науки и культуры под названием Бейтиль Хикмет (Дом Мудрости). 

руководит работой первой обсерватории, оснащенной Ученые Дома Пахимадарлыка уделяли большое 

внимание математике, астрономии, геодезии и географии, которые являются точными науками. В целом 

учёные Ближнего Востока, жившие в конце VIII — начале IX веков, древнегреческие учёные переводили 

на арабский язык знаменитые «Посвящения» Евклида, «Альмагест» Птолемея и другие произведения. 

Они не только изучали геометрию, но и объясняли ее. Халиф аль-Мамун построил в Багдаде богатую 
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библиотеку для творчества ученых. В одной из своих работ Аль-Хорезми восхвалял Аль-Мамуна и высоко 

ценил его поддержку развития науки. Аль-Хорезми работал творчески в этот период и написал научные 

работы, такие как краткая книга по алгебре и расчетам альмукабалы, астрономические таблицы, книга об 

индийских счетах, работы по мировому атласу и трактат об определении эпохи евреев и их праздников. 

Помимо этого, учёный Аль Хорезми имеет такие известные работы, как книга о построении астролябии, 

книга о действиях с помощью астролябии, книга о солнечных часах и книга по истории. До нашего времени 

сохранилось лишь семь таких произведений. Арифметические работы Аль-Хорезми заняли важное место 

в истории математики. Аль Хорезми в своей книге «Индийская арифметика» утверждает, что сначала он 

хотел показать, что любое индийское число можно записать с помощью девяти цифр. Он отмечает, что с 

помощью этого метода легко выполнять умножение, деление, сложение и вычитание чисел. Содержание 

остальных страниц книги можно разделить на три раздела. В первой части ученый объясняет десятичную 

систему, во второй части он объясняет правила действий с целыми числами, а в третьей части он 

объясняет дроби и квадратные корни чисел. Первое использование Аль-Хорезми числа ноль, которое 

появилось впервые в Индии, но долгое время оставалось за пределами Индии, сделало индийские цифры 

доступными для западных ученых. Это великолепная услуга, которая завершает все это. Число ноль, 

введенное Аль-Хорезми, использовалось в Европе 250 лет спустя. 
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Аннотация 
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LARGE DEVIATION THEORY 

 

Annotation 

This paper examines the theory of large deviations. A cross-sectional and comparative analysis of the 

influence of the theory of large deviations on science and technology was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, education, mathematics, science. 

 

Основы и исторический контекст 

Теория больших уклонений является ключевым элементом в изучении статистических явлений и 

имеет глубокие корни в математике и физике. Основное внимание в этой теории уделяется 

асимптотическому поведению вероятностей редких событий, то есть событий, которые сильно 

отклоняются от среднего или ожидаемого состояния. 

Историческая Перспектива 

- Ранние работы: развитие теории началось в начале 20 века, в основном в работах таких 

математиков, как А.Н. Колмогоров и Р.А. Фишер. Эти работы положили начало систематическому 

изучению больших уклонений. 

- Вклад термодинамики: статистическая механика, являясь частью термодинамики, оказала 

значительное влияние на развитие теории, предоставляя математические инструменты для описания 

состояний систем при различных условиях. 

Основные принципы 

- Принцип больших уклонений: этот принцип утверждает, что вероятность того, что наблюдаемое 

значение статистической величины значительно отклонится от её ожидаемого значения, 

экспоненциально уменьшается с увеличением размера выборки. 

- Роль в статистике: в статистической теории, большие уклонения используются для оценки рисков 

редких событий, таких как катастрофические сбои в системах или экстремальные финансовые кризисы. 

Современное применение 

Теория больших уклонений находит применение во множестве современных исследований, 

включая: 

- Финансовый риск: анализ и оценка вероятности крупных финансовых потерь. 

- Инженерные системы: оценка надёжности и рисков в сложных инженерных системах. 

- Экология и климатология: моделирование редких экологических событий или крайних погодных 

условий. 

Современные приложения и методологии 

Теория больших уклонений нашла своё применение во множестве современных дисциплин, 

оказывая значительное влияние на развитие новых методов анализа и прогнозирования в различных 
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областях науки и техники. 

Применение в различных дисциплинах 

- Финансы: в финансовом секторе, теория используется для оценки рисков крупных финансовых 

потерь, предсказания экстремальных рыночных событий и разработки стратегий управления рисками. 

- Метеорология: в климатологии и метеорологии, теория помогает в моделировании и 

прогнозировании редких и катастрофических погодных явлений, таких как ураганы и засухи. 

- Инженерные науки: в инженерных дисциплинах теория применяется для анализа надёжности и 

рисков в сложных системах, например, в аэрокосмической отрасли и при разработке безопасных 

строительных конструкций. 

Разработка новых методологий 

- Вычислительные методы: с развитием компьютерных технологий, возникла потребность в 

разработке новых алгоритмов и программных инструментов для эффективного вычисления вероятностей 

больших уклонений, особенно в сложных многомерных системах. 

- Интердисциплинарный подход: современные исследования в этой области часто включают 

совместную работу математиков, физиков, инженеров и специалистов в области компьютерных наук, 

способствуя разработке комплексных и интегрированных подходов к анализу больших уклонений. 

Перспективы развития 

Современные исследования в области теории больших уклонений ориентированы на расширение 

границ применимости теории, включение новых математических моделей и разработку более мощных 

вычислительных инструментов. Это открывает новые перспективы для прогнозирования и управления 

рисками в различных областях науки и техники. 

Заключение 

Теория больших уклонений является фундаментальным инструментом в математике и её 

приложениях, обеспечивая глубокое понимание поведения систем в условиях экстремальных 

отклонений. Эта теория находит широкое применение в различных областях, включая финансы, 

инженерию, метеорологию и многие другие, где она помогает в оценке и управлении рисками 

связанными с редкими событиями. 
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перекрестный и сравнительный анализ влияние применений дифференциальных уравнений в физических 
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APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PHYSICAL SCIENCES 

 

Annotation 

This paper discusses the application of differential equations. A cross-sectional and comparative analysis 

of the impact of applications of differential equations in the physical sciences was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, education, mathematics, physics, science. 

 

Введение 

Исторический контекст 

Дифференциальные уравнения имеют долгую историю в математике и физике, начиная с работ 

Ньютона и Лейбница в конце 17-го века. Эти уравнения были фундаментальны в развитии таких областей, 

как механика, термодинамика и электродинамика. Их влияние расширилось с развитием компьютерных 

технологий, позволяя точнее моделировать сложные системы. 

Основные принципы 

Дифференциальные уравнения – это математические уравнения, связывающие функцию с ее 

производными. В физике они используются для описания различных явлений, от простых движений до 

сложных взаимодействий в квантовой механике. Они позволяют физикам формулировать законы 

природы в универсальной, количественной форме. 

Значение и цели статьи 

Эта статья нацелена на глубокий анализ роли дифференциальных уравнений в физических науках. 

Особое внимание уделяется их применению в динамике жидкостей и основам теории относительности. 

Мы стремимся показать, как эти уравнения формируют понимание физических процессов и как они 

используются для решения конкретных задач в современной физике. 

Раздел 1 - Дифференциальные уравнения в динамике жидкостей 

Теоретические основы 

Дифференциальные уравнения играют ключевую роль в динамике жидкостей, предоставляя 

математический аппарат для описания потоков и их взаимодействий. Основным инструментом здесь 

являются уравнения Навье-Стокса, которые описывают движение вязкой жидкости. Эти уравнения 

объединяют законы сохранения массы, импульса и энергии, и хотя они были сформулированы в 19-м веке, 

до сих пор остаются предметом интенсивных исследований, особенно в контексте математической 

стабильности и решений. 

Применение в реальных системах 

Дифференциальные уравнения в динамике жидкостей имеют широкий спектр применений: от 

метеорологии и океанографии до аэродинамики и кровообращения. Например, в аэродинамике они 

используются для расчета потоков воздуха вокруг крыльев самолетов, предоставляя информацию для 
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улучшения их дизайна и эффективности. В медицинской инженерии эти уравнения помогают 

моделировать поток крови через артерии и вены, что важно для понимания сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Современные исследования и вызовы 

Несмотря на свою универсальность, дифференциальные уравнения в динамике жидкостей 

представляют собой значительные вычислительные и аналитические вызовы. Одна из главных проблем - 

это решение уравнений Навье-Стокса в трехмерном пространстве для турбулентных потоков. Этот вопрос 

не только математически сложен, но и имеет огромное практическое значение, влияя на понимание и 

предсказание погодных условий, конструкцию транспортных средств и многие другие области. 

Выводы 

В этом разделе мы рассмотрели, как дифференциальные уравнения используются для описания и 

понимания поведения жидкостей в различных условиях. Их способность точно моделировать реальные 

физические процессы делает их незаменимым инструментом в руках ученых и инженеров, несмотря на 

существующие вычислительные и теоретические сложности. 

Раздел 2 - Дифференциальные уравнения в теории относительности 

Основы Теории Относительности 

Теория относительности, введенная Эйнштейном, революционизировала наше понимание 

пространства и времени. В ее основе лежат дифференциальные уравнения, которые помогают описывать 

и понимать явления, происходящие при высоких скоростях и в сильных гравитационных полях. В общей 

теории относительности, уравнения Эйнштейна связывают геометрию пространства-времени с 

распределением материи и энергии, позволяя предсказывать такие явления, как гравитационное 

изгибание света и чёрные дыры. 

Дифференциальные уравнения в специальной теории относительности 

В специальной теории относительности, дифференциальные уравнения применяются для описания 

явлений, происходящих на скоростях, близких к скорости света. Это включает преобразования Лоренца, 

которые представляют собой ключевые математические уравнения, лежащие в основе теории. Эти 

уравнения показывают, как время и пространство изменяются в зависимости от скорости наблюдателя, 

что имеет фундаментальные последствия для понимания вселенной. 

Дифференциальные уравнения в общей теории относительности 

В общей теории относительности, дифференциальные уравнения Эйнштейна описывают, как 

гравитация влияет на геометрию пространства-времени. Эти уравнения являются основой для 

современного понимания гравитационных взаимодействий, включая изучение космических объектов, 

таких как чёрные дыры и гравитационные волны. 

Практические приложения и исследования 

Уравнения теории относительности нашли множество практических применений, включая 

навигацию спутников и астрофизические исследования. Например, без учета эффектов общей теории 

относительности, системы точного позиционирования, такие как GPS, не смогли бы обеспечить 

необходимую точность. 

Выводы 

Дифференциальные уравнения в теории относительности демонстрируют силу математического 

анализа в физике. Они не только способствовали развитию фундаментальных теорий о природе 

вселенной, но и привели к разработке технологий, которые изменили наш повседневный мир. 

Заключение 

Обобщение и выводы 

В этой статье мы провели глубокий анализ роли дифференциальных уравнений в физических науках, 

сосредоточив внимание на их применении в динамике жидкостей и теории относительности. Мы видели, 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

36 

что дифференциальные уравнения являются мощным инструментом, который позволяет точно описывать 

и предсказывать физические процессы. Они оказались ключевыми в понимании сложных явлений, от 

поведения жидкостей в различных условиях до основных принципов нашей Вселенной. 

Значение для современной физики 

Дифференциальные уравнения не только описывают фундаментальные физические законы, но и 

открывают двери для новых исследований и технологий. Они лежат в основе многих современных 

разработок в физике и инженерии, от улучшения аэродинамических характеристик летательных 

аппаратов до разработки точных систем навигации и изучения космоса. 

Потенциальные направления для дальнейших исследований 

Предстоят еще многие открытия, особенно в области решения сложных дифференциальных 

уравнений, таких как уравнения Навье-Стокса в контексте турбулентных потоков или дальнейшего 

развития теории относительности. Эти области представляют собой как теоретические, так и практические 

вызовы, открывающие множество возможностей для будущих исследований и инноваций. 

Заключительные замечания 

Через призму дифференциальных уравнений мы можем увидеть, как математика и физика тесно 

связаны, предоставляя мощный язык для описания и понимания Вселенной. Их применение и изучение 

продолжит вносить вклад в научные и технологические достижения, расширяя границы нашего 

понимания природы и вселенной. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖЕЛУДЕЙ РАЗЛИЧНОГО СОРТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация: Желуди — важнейшая культура среди мелкозерновых культур. Его зерно 

используется в пищу. Желудь содержит до 30 процентов белка, 1,6 процента жира, 40-50 процентов 

крахмала, 3,1 процента клетчатки и 4,1 процента сахара. Зола широко используется при приготовлении 

различных блюд и других продуктов. Мох используется в качестве корма для скота. Лимонную кислоту 

и некоторые другие лекарственные средства извлекают из листьев растения.  

Ключевые слова: Желуди, бобовые, садоводство, сельское хозяйство, лимонная кислота, питание. 

 

Abstract: Acorns are the most important crop among small grain crops. Its grain is used for food. An 

acorn contains up to 30 percent protein, 1.6 percent fat, 40-50 percent starch, 3.1 percent fiber, and 4.1 

percent sugar. Ash is widely used in the preparation of various dishes and other products. Moss is used as 

feed for livestock. Citric acid and some other drugs are extracted from the leaves of the plant.  

Key words: Acorns, legumes, horticulture, agriculture, citric acid, nutrition. 

 

Желуди — важнейшая культура среди мелкозерновых культур. Его зерно используется в пищу. 

Желудь содержит до 30 процентов белка, 1,6 процента жира, 40-50 процентов крахмала, 3,1 процента 

клетчатки и 4,1 процента сахара. Зола широко используется при приготовлении различных блюд и 

других продуктов. Мох используется в качестве корма для скота. Лимонную кислоту и некоторые 

другие лекарственные средства извлекают из листьев растения. Посадка сосны в качестве сидерата 

позволяет обогатить почву питательными веществами. Сосна – одна из древнейших культур. Сосна 

азиатская была известна в странах Южной и Восточной Средней Азии, Китае, Греции, Японии 5-6 тыс. 

лет назад. Затем его широко разводят в других странах мира. Желуди выращивают также в странах 

Средней Азии, Индии, Мексике, Греции, Австрии, Узбекистане, Таджикистане. В Туркменистане сосна 

высажена на небольшой площади. Средняя урожайность мха во всем мире составляет 8-10 центнеров с 

гектара. В передовых хозяйствах с 1 га земли собирают 15-20 центнеров браги. Средняя урожайность 

мха в Туркменистане составляет 10-12 центнеров. 

Дуб относится к семейству саговниковых и считается однолетним растением. Это стеблевое или 

раскидистое разветвленное растение. В настоящее время широко культивируются несколько сортов 

мха. Длина его стеблей достигает 25-120 сантиметров в зависимости от сорта. Обыкновенный мох 

является одним из наиболее распространенных видов. Он вытягивает свои ростки из почвы, распускает 

лист, имеет яйцевидную форму и состоит из трех листьев. Цветки обычно желтого или желтоватого 

цвета, цветоносы длинные, цилиндрические, заостренные и многосемянные. Семена мелкие, желто-

зеленого цвета, в поле пятнистые, расположение семени в стручке зависит от сорта и агротехнических 

мероприятий. Вес 1000 зерен мха достигает 27-30 грамм в зависимости от ухода. 

 

Акманов Б.Б., 
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ЛИКОПИН, ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые особенности ликопина по сравнению с другими каротиноидами. 

 

 

Сосна – теплолюбивое растение. Его семена начинают прорастать при 10-12 градусах тепла. 

Лодки отправляются в 15-градусную погоду. А если температура воздуха падает до 0,5-1 градуса, на 

корабли бьет холод. При низких температурах мох растет медленно. Ясень более требователен в 

период вегетации. Требование света. Дуб – светолюбивое растение короткого дня. Это зависит от 

определенной зависимости между фотосинтетической активностью листьев и количеством в них 

хлорофилла. Хороший эффект дает свет, падающий с края дерева. Мох не очень требователен к почве. 

Он хорошо растет не только на легких почвах, но и на полузасоленных участках. Он также способен 

давать высокие урожаи на суглинистых почвах. Но площади, которые будут засажены, должны быть в 

определенной степени богаты питательными веществами. Спрос на акции. Спрос на удобрения не 

низкий. Если его подкармливать фосфорными и калийными удобрениями, становится благоприятным. 

Также рекомендуется давать микрокапли. Семена акации в определенной степени используют 

микроэлементы. При недостатке микроэлементов в почве снижается азотфиксация. Молибден из 

микроэлементов усиливает способность к накоплению азота. Молибденовые удобрения выпускаются в 

виде молибдена аммония и других его растворимых солей. Борная кислота, суперфосфат бора и магний 

являются особыми формами борных удобрений. Марганцевые удобрения состоят из суперфосфатов 

марганца. Для образования комков им необходимо достаточное количество активных удобрений. 

Цинковые удобрения очень важны для мхов. Его действие проявляется в течение инкубационного 

периода. Если в это время будет доступно удобрение на основе сульфата цинка, оно может оказать 

хорошее влияние на размер, плотность и качество зерен. Дефицит цинка вызывает хлороз растений. 

  Сосну лучше всего размещать на незасоленных участках в севообороте, вдали от озимых, 

покровных культур, сорняков. После желудей лучше всего идут пшеница, хлопок, зерно и кукуруза на 

силос. В хлопководческих хозяйствах удобно сажать горох, фасоль, фасоль перед хлопчатником. 

Особенности растений следует учитывать перед обработкой участков, взятых под посадку. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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Приведены антиоксидантные и др. жизненно важные свойства ликопина для живых организмов. 
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Каротиноиды относятся к наиболее распространенной группе биологически активных веществ, их 

получение и использование представляют большой интерес. Это связано с провитаминной, 

антиоксидантной, противораковой и другими видами активности, которую каротиноиды проявляют в 

организме [1]. 

Каротиноиды делятся на две основные группы: бескислородные и окисленные каротиноиды. 

Первая группа - каротины, к которой относятся:  α-, β, γ-каротины, хранящиеся в моркови, ликопин, 

хранящийся в томатах, лепротин, выделенный из бактерии Sarcina aurantiaco. Ко второй группе 

ксантофиллы, точнее лютеин или дигидроксикаротин, криптоксантин, хранящийся в зеленых семенах 

кукурузы, зеаксантин, хранящийся в желтых зернах кукурузы, рубиксантин, хранящийся в плодах 

шиповника и др.  

Ликопин, как и другие каротиноиды, относится к полиенизопреноидам терпеновой группы, т.е. 

тетратерпенам. Структурно ликопин представляет собой тетратерпен, состоящий из восьми изопреновых 

единиц. Его молекула содержит 40 атомов углерода. Молекулы ликопина симметричны и состоят из двух 

субъединиц С20 с гексагональной структурой. Для него характерна геометрическая изомерия. Ликопин 

состоит из 13 двойных связей и имеет длинную структуру, в отличие от других каротинов. Ликопин 

отличается по светопоглощающим и светоокисляющим свойствам. Ликопин поглощает свет с длинами 

волн, отличными от самого длинного видимого света. Именно поэтому он имеет красный цвет. Как и 

другие каротиноиды, ликопин нерастворим в воде и растворим в ряде органических растворителей 

(хлороформе, бензоле, гексане, петролейном эфире, четыреххлористом углероде и др.). Растворы 

ликопина в органических растворителях при спектрофотометрических исследованиях обнаруживают 

линии преимущественно в видимой области спектра. Светочувствительность ликопина является его 

основным свойством в живых организмах. У людей ликопин защищает кожу, глаза и другие жизненно 

важные органы от фотоокисления, таким образом обеспечивает фотозащиту. Это связано с его 

светопоглощающими свойствами. Ликопин имеет систему поглощающих связей и входит в состав 

светопоглощающего пигментного комплекса растений. Вместе с хлорофиллом он участвует в регуляции 

фотосинтеза, то есть предотвращает повреждение фотосинтетических клеточных мембран синглетным 

кислородом [2]. 

Ликопин является частью естественной антиоксидантной защиты всех клеток и биомембран 

организма. Использование любого доступного источника каротиноидов предотвращает 

фотоокислительное повреждение биомембран УФ-лучами, целостность клеток и тела. Таким образом, 

основная функция ликопина - защита биомембран клеток от вредного воздействия солнечных лучей, 

радиации и различных видов свободных радикалов [3]. 

Основная функция ликопина в организме человека - его антиоксидантные свойства. Снижение 

окислительного стресса уменьшает атеросклероз и защищает ДНК, что, в свою очередь, предотвращает 

онкогенез. Ликопин - самый мощный каротиноид-антиоксидант, присутствующий в крови человека. 

Ликопин содержится во многих красно-оранжевых фруктах и овощах. Он также является основным 

компонентом красных помидоров (Lycopene spp.).  

В нашей Солнечной стране ежегодно производятся большое количество томатных продуктов. К 

сортам помидоров, выращиваемым в местных условиях, относятся “Köpetdag”, “Balkan”, “Gök ýaýla”, “Irki 

Aşgabat” и др. Наряду с экспортом помидора в зарубежные страны действуют в нашей стране 

предприятия, которые производят томатные продукты, как томатный сок, томатные салаты, томатный 

соус, томатную пасту и т.д. В процессе производства этих продуктов кожица помидора образуются как 
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отходы. Помидоры, особенно кожура помидора, богаты каротиноидам и содержат около 90% ликопина. 

Поэтому использование томатной кожуры для выделения ликопина имеет важное значение. 

Экстракцию ликопина проводили в лабораторных условиях, в качестве растворителя был выбран 

ацетон. Соответствующие качественные анализы были проведены на выделенном ацетоновом экстракте. 

Исследование качества ликопина проведены с использованием различных методов анализа. 

Качественный анализ, проведенных с использованием различных методов, дал положительные 

результаты. 

В настоящее время в лабораторных условиях проводятся исследования по определению 

оптимальных условий извлечения ликопина из кожуры помидора, являющегося отходом производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИОНИЗАЦИИ КИСЛЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из важнейших свойств, т.е. реакционная способность гуминовых 

кислот, определяемых константой ионизации функциональных групп. 

Ключевые слова: 

гуминовые кислоты, функциональные группы, структура, макромолекула,  

экстрагенты, комплексообразование. 

 

Интенсивное исследование гуминовых кислот методами ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии позволило 

существенно расширить информацию о фрагментном составе гуминовых кислот. 

На основании данных о фрагментном составе структуры гуминовых кислот можно представить в 

виде различного рода блок-схем. Согласно наиболее общим представлениям, макромолекул гуминовых 

кислот состоят из «каркасной» (негидролизуемой) и периферической (гидролизуемой) части.  

Каркасная часть представлена высокозамещенными ароматическими фрагментами, соединенными 

алькильными, эфирными и др. мостиками. Преобладающими заместителями являются 

кислородосодержающие функциональные группы: карбоксильные, фенольные, спиртовые 
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гидроксильные, кето-енольные, карбонильные и метоксильные [1]. Периферийная область представлена 

углеводно-протеиновым комплексом, ковалентносвязанных с каркасной частью макромолекул. Так по 

данным [1] до 30% от массы гуминовых кислот представляют углеводные фрагменты. Кроме того в 

периферийную часть входят зольные элементы связанные с органической матрицей кислородными 

мостиками [2,3].   

Однако, описание структуры гуминовых кислот с помощью блок-схем не дает представление о 

количественном соотношении структурных фрагментов, которые являются важной характеристикой 

структуры гуминовых кислот. В настоящее время в гуминовых кислотах обнаружено более десяти 

различных типов кислород-азот и серусодержащих функциональных групп: карбоксильные, фенольные, 

спиртовые гидроксильные, карбонильные, хинонные, метоксильные, сложноэфирные, енольные, амино-, 

амидо- и имидогруппы сульфо-тиольные и дисульфидные группы.  

Таким образом, гуминовые кислоты характеризуется наличием разнообразных функциональных 

групп, большинства из которых способны связывать ионы металлов в комплексы в широком интервале рН 

(4-10) среды. 

Многие функциональные группы гуминовых кислот являются ионогенными. 

В сочетании с полимерной природой гуминовых кислот последний факт приводит к тому, что 

гуминовые кислоты, особенно в нейтральной и щелочной среде являются полиэлектролитами. Из этого 

следует ряд специфических особенностей гуминовых кислот, такие как зависимость эффективного 

радиуса молекул от рН и ионной силы раствора, зависимость комплексообразующих свойств гуминовых 

кислот от степени ее ионизации увеличение протон- и металлосвязывающих способностей гуминовых 

кислот по сравнению с соответствующими мономерами за счет энтропийных факторов [3]. 

Некоторые авторы отмечают влияние экстрагентов и их концентрации на состав и строение 

выделяемых кислот даже из одного и того же объекта. При этом они указывают, что по сравнению с 

другими экстрагентами более эффективными являются раствор едкого натра, приводящей к выделению 

наиболее чистых (т.е. наиболее полно освобожденных от зольных элементов) препаратов гуминовых 

кислот. 

Одной из основных величин характеризирующих химическую активность гуминовых кислот 

является величина атомного соотношения «кислород:углерод». Она зависит от степени окисленности 

соединений и увеличивается по мере возрастания кислородосодержащих функциональных группировок 

в составе макромолекул гуминовых кислот.  

Однако, соотношение «кислород: углерод» очень незначительно варьируется в зависимости от 

генезиса гумусовых веществ и практически не дает возможности вскрывать специфические особенности 

изучаемых соединений. Предложен способ оценки степени окисленности гумусовых веществ, 

позволяющих учитывать основные компоненты элементов, т.е. содержание углерода, кислорода и 

водорода. Согласно этому способу гуминовые кислоты всех основных объектов является окисленными. 

Например, степень окисленности почвенных гуминовых кислот 0,70, торфяные 1,60, бурых углей 1,85, что 

характеризует их как окисленные соединения. 

Одной из важнейших свойств гуминовых кислот является их реакционная способность, 

определяемая константой ионизации функциональных групп. Наличие в макромолекуле гуминовых 

веществ нескольких ионогенных групп создает у них своеобразные электрические конфигурационные и 

гидродинамические свойства. На этом основании гуминовые кислоты, относят к полиэлектролитам. В 

соответствии с правилом Флори [4] реакционная способность отдельных функциональных групп 

гуминовых кислот не должна зависит от размеров макромолекулы. Несмотря на это нельзя сделать вывод 

об одинаковой реакционной способности всех однотипных групп в макромолекуле, так как 

пространственное расположение и влияние соседних групп имеет существенное значение.  

Исследования показало, что кажущиеся константа диссоциации гуминовых кислот почвы на один 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

43 

порядок больше чем Кβ гуминовых кислот торфа и ископаемого угля, причем Кβ различных фракций 

являются одинаковыми  и не зависит от степени фракционирования гуминовых веществ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы усвояемости фосфорных удобрений при рН≥7 и эффективные 

пути решения проблемы в обеспечении почвенных разностей страны фосфором. 
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Известно, что сельское хозяйство является одним из крупнейших потребителей фосфорнокислых 

солей кальция, используемых в виде удобрений фосфора, эффективность которых определяются рН и  

ионным составом почвенной среды. Действительно усвояемость фосфорнокислых солей определяемая 

их гидролизуемостью при рН≥7 невысока и вне зависимости от их состава и строения не превышает 25-

35%. В то же время важное практическое значение имеет применение их именно в условиях при которых 

рН≥7. 

С другой стороны почвы страны бедны фосфорам и обеспечение развития сельскохозяйственного 

производства требует увеличения эффективности фосфорных удобрений в условиях карбонатных почв.  

Таким образом, вопросы усвояемости с одной стороны, и бедность почв фосфором с другой создают 

проблемы в обеспечении почвенных разностей страны фосфорными удобрениями. 

В связи с этим представляется необходимым поиск эффективных путей осуществления 

максимального развития гидролиза фосфатов кальция в условиях протекания процесса с щелочной 

реакцией среды.  

Из анализа литературных работ следует, что гидролиз (разложение) фосфатов в растворе может 

идти по “гетерогенному” и “гомогенному” механизмам реакций [1].  

“Гетерогенный” механизм предполагает протекания ионообменного процесса (Са+2 - Н+, Ме+) на 

поверхности частиц фосфатов под действием веществ содержащих ионы водорода или других более 

легких ионов и способных замещать их на ионы кальция. 
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Предполагают, что вероятность протекания ионообменного процесса сопровождается частичным 

или польным осаждением продуктов реакций на поверхности фосфатов. Лимитирующей стадией 

“гетерогенного” процесса является взаимная диффузия ионов (Са+2 - Н+, Ме+). 

По “гомогенному” механизму считают, что часть фосфатов диссоцируется и в растворе образуется 

фосфат-ионная система. Возникает фосфат-ионное равновесие, состояние которого определяет степень 

гидролиза фосфатов кальция. 

Представляет интерес “гомогенный” механизм, так как по “гетерогенному” механизму 

предполагаемое осаждение продуктов реакций на поверхности частиц и возможное уплотнения их во 

времени может вызвать резкое снижение ионообменного процесса, а по “гомогенному” механизму 

реакция идет в растворе и процесс разложения фосфатов сводится к смещению фосфат-ионного 

равновесия путем связывания ионов кальция с последующим “выведением” его из раствора. При этом 

одним из основных условий проведения процесса является, то что он должен способствовать  

образование легкогидролизуемых фосфат ионов. В связи с этим нашей задачей было путем модельных 

исследований определение возможных причин и нахождение условий разложения фосфатов при рН ≥ 7. 

В проведении модельных исследований мы исходили из того, что в щелочной среде лимитирующим 

фактором смещения фосфат-ионного равновесия в сторону диссоциации будет реакция связывания ионов 

кальция с последующим “выведением” его из системы. Одновременно предполагали, что такое возможно 

только в том случае, если участие в реакций ионов кальция будет связано с образованием прочных 

комплексных или хелатных соединений, устойчивые в условиях данного процесса [2]. 

Как известно, природу Са+2 как и других ионов, определят его ионный радиус, заряд, а также 

электронное строение. По значениям этих параметров ион кальция относится к классу “жестких кислот” 

(А-катионов). “Жесткие кислоты” образуют устойчивые соединения при рН≥7 с “жесткими основаниями”, 

обладающим как правило хелатообразующими способностями. Для А-катионов такие соединения можно 

найти только среди реагентов, функциональные группы которых содержат по крайней мере один атом 

кислорода. Таковыми может быть органические соединения. При этом для органических соединений 

основность донорных атомов функциональных групп (зависящие от рН) является определяющим 

фактором их комплексообразующей способности, и прочности образуемых ими связей. Следует отметить, 

(в зависимости от состава и строения) существования для каждого вида функциональной группы рН 

область их участия в координации. 

Например, для СООН – групп как правило, она лежит в пределах 3-7, для енольного гидроксида 7-9, 

а для сообственно ОН-групп выше 9 [3].  

Для модельного исследования мы искали технологические удобные соединения, которые 

содержали бы в своем составе всех трех видов вышеприведенных функциональных групп и в качестве 

такого обьекта выбрали гуминовые кислоты выделяемые из Туаркирского бурого угля. С использованием 

элементного, рН – метрического, ИК – спектроскопического и других методов анализа подробно изучали 

процесс комплексообразования гуминовых кислот (содержащие и несодержащие фульвокислоты) с 

ионами кальция и его электронными аналогами Ва+2, Pr+3, Nd+3 (ионы празеодима и неодима обладая 8-

электронной “подкладкой” имеют близкие ионные радиусы с Са+2). Зная, что реакционная способность и 

катионная емкость гуминовых кислот зависит от их степени окисления, мы подробно исследовали процесс 

комплексообразования окисленных гуминовых кислот с Са+2, Ва+2, Pr+3, Nd+3. Установлено, что во всех 

исследованных системах с изученными катионами гуминовые кислоты преимущественно образуют 

хелатные соединения и что на процесс комплексообразования наибольшее влияние оказывают  рН, 

природа катионов, а также природа хелатоагентов (в частности степень окисления гуминовых кислот). 

Найдено, что хелатообразование определяется поляризующими действиями катионов. 

Исходя из практических задач с использованием результатов модельных исследований с участием 

в системе “фосфат-вода” гуминовых и окисленных гуминовых кислот изучали возможность гидролиза 
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фосфорнокислых солей кальция при рН ≥ 7.  

Известно, что гуминовые кислоты являются полиэлектролитами проявляющие активность в 

широком диапазоне рН (3-10) среды. При этом в силу особенностей их строения – СООН группы остаются 

основным реакционноспособным центром и при рН ≥ 7. В связи с этим для оценки влияния структурного 

каркаса макромолекул гуминовых кислот на реакционную способность фрагментарных карбоксильных 

групп имеющие аналогичное строение свободными кислотами на примере некоторых индивидуальных 

моно-, поликарбоновых (метилметановой, этандиовой, лимонной) кислот был подробно изучен действие 

–СООН, на “фосфат-ионное” равновесие в широком интервале рН реакций.  

Список использованной литературы: 

1. Сдобникова O.B. Повышение эффективности фосфорных удобрений с учетом охраны окружающей 

среды//Вюлл. ВНИИ удобрений и агропочвовед. №103.  с.3-11. 1991. 

2. Никитишен В.И., Личко В.И.  Взаимодействие азота и фосфора почвы и удобрений в питании озимой 

пшеницы в различных почвенно-экологических условиях. //Агрохимия, №2, 2013. 

3. Недокучаев Н.К. Значение “цитратного метода” для оценки фосфорнокислых удобрений - Изв. 

Моск.сель-хоз ин-та, кн.3, с.15-38. 1989. 

© Амангулыев М.Б., 2023  

 

 

 

 

УДК 54 

Гурджиев Г.,  

Преподаватель. 

Атаев Я.,  

Преподаватель. 

Гурбанов Х.,  

Преподаватель. 

Досчанова Ф.,  

Студентка. 

Туркменский сельскохозяйственный институт.  

Дашогуз, Туркменистан. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКЕНОВ 

 

Аннотация 

Химические свойства алкенов определяются главным образом их связующими взаимодействиями. 

К ним относятся водород, галогены, гидрогалогены, вода и т. д. они сочетаются. В результате образуются 

продукты алканов. Водородная связь алкенов происходит по правилу Марковникова. Алкены реагируют 

с кислотами и водой в кислой среде, как указано выше. Алкены, кислоты и вода связываются с алкенами 

уникальным образом, то есть их атом водорода соединяется с более гидрированным атомом углерода 

двойной связи алкена, т. е. с более гидрированным атомом углерода. 
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Abstract 

The chemical properties of alkenes are determined mainly by their bonding interactions. These include 

hydrogen, halogens, hydrohalogens, water, etc. they are combined. As a result, alkane products are formed. The 
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hydrogen bond of alkenes occurs according to Markovnikov's rule. Alkenes react with acids and water in an acidic 

environment, as indicated above. Alkenes, acids, and water bond with alkenes in a unique way, that is, their 

hydrogen atom bonds with the more hydrogenated carbon atom of the alkene's double bond, i.e., the more 

hydrogenated carbon atom. 

Key words: 

сorn, plants, irrigation system, agriculture, seeds. 

 

Химические свойства алкенов определяются главным образом их связующими взаимодействиями. 

К ним относятся водород, галогены, гидрогалогены, вода и т. д. они сочетаются. В результате образуются 

продукты алканов. Водородная связь алкенов происходит по правилу Марковникова. 

1. Алкены связывают водород в присутствии катализатора (платины или никеля). 

2. Алкены обесцвечивают бромную воду, соединяясь с бромом (это качественная реакция алкенов). 

Реакция алкенов с бромом, как показано на приведенной схеме, имеет ионный механизм, т. е. называется 

реакцией электрофильного сочетания. Алкены реагируют с кислотами (HCI, H2SO4) и водой в кислой 

среде, как указано выше. Алкены, кислоты и вода связываются с алкенами уникальным образом, то есть 

их атом водорода соединяется с более гидрированным атомом углерода двойной связи алкена, т. е. с 

более гидрированным атомом углерода (правило Марковникова). 

3. Реакции сочетания углеводородов с алкенами. 

4. Реакция присоединения серной кислоты к алкенам. 

5. Реакция сочетания воды с алкенами протекает в кислой среде. 

6. Полимеризационное взаимодействие – это сочетание представляет собой особый вид 

взаимодействия, оно относится к явлению соединения многих молекул (мономеров) друг с другом с 

образованием большой сложной молекулы нового вещества (полимера). Например, при полимеризации 

этена двойные связи в его молекуле (мономерах) разрываются и молекулы соединяются вместе, образуя 

длинные цепи (полимеры). 

7. Реакции окисления алкенов значительно легче реакций окисления алканов. Эти взаимодействия 

имеют разные свойства в зависимости от условий перехода и строения первичных алкенов. Горение 

алкенов на воздухе представляет собой их полное окисление. 

При комнатной температуре окисление алкенов происходит по расположению двойной связи. 

Существует два типа этих реакций: слабое окисление и постокисление. Легкое окисление происходит при 

воздействии на алкены слабым водным раствором перманганата калия, при этом образуются 

двухатомные спирты — гликоли. 

Дальнейшее окисление происходит, например, при обработке алкенов перманганатом калия в 

присутствии серной кислоты. Затем углеродная цепь в месте расположения двойной связи разрывается и 

образуется органическое соединение, содержащее кислород (карбоновые кислоты, кетоны или их смеси). 

У алкинов происходит третий тип гибридизации, т. е. sp-гибридизация. При этом типе гибридизации 

между двумя атомами углерода образуются 2 чистые π-связи, а из оставшихся s- и p-электронных облаков 

образуются две одинаковые новые электронные оболочки. Таким образом, 2 sp-электрона, 

образующиеся в каждом атоме углерода, образуют σ-связь между двумя атомами углерода, а также 

между углеродом и водородом. Образование тройных связей между атомами углерода приводит к 

поляризации связей CH. Следовательно, водород из ацетилена способен диссоциировать в виде протона 

и отдавать свое место ионам металлов, то есть ацетилен обладает кислотными свойствами. 
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During the Revival of a New Era of a Powerful State, intensive projects are being implemented in the 

country aimed at the economic development of the country, improving the living conditions of the people, 

introducing new achievements of science and education into production, bringing the country to the level of 

developed countries of the world. One of the main directions of development of the country's economy is the 

modernization of the oil and gas industry and its integration into the international energy system. In this regard, 

the creation of innovative production facilities for the processing of hydrocarbon resources, the development of 

export routes to energy resources through diversification, as well as the creation of a universal pipeline system 

for transporting energy resources is the main priority direction of the state’s energy policy. “Revival of a New Era 

of a Powerful State: the successful solution of the tasks provided for by the National Program for the Social and 

Economic Development of Turkmenistan for 2022-2052” and the further development of the oil and gas industry 

will further increase the economic potential of our Homeland and improve the well-being of the people. As part 

of the program for the development of the country's oil and gas industry for the period until 2030, it is planned 

to gradually increase the capacity of the Turkmenistan-Uzbekistan-Kazakhstan-China gas pipeline, build a 

strategically important project for the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline, as well as 

commissioning new fields in the contractual areas of the field "Bagtyyarlyk", the introduction of large industrial 

facilities for the processing of hydrocarbon raw materials, including plans to build enterprises in the 

petrochemical, gas chemical, chemical and electric power industries, industrial gas production plants and gas 

compressor complexes, in each area of gas chemical complexes, including the production of polyethylene and 

polypropylene, rubber and polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, methanol, synthetic textile fibers, 

and special attention will be paid to the environmental situation of production. In modern environmental 

conditions and climate change, it is especially important to OIL, GAS AND MINERAL RESOURCES OF 

TURKMENISTAN 67 study the possibilities of hydrogen production and its use. The global transition to low-carbon 

energy and hydrogen fuels is expected to change the structure of energy demand in the future. In this regard, 

the “Road Map” for 20222023 for the development of international cooperation in the field of hydrogen energy 

in Turkmenistan is reflected in the initiatives of the President of Turkmenistan in the field of the energy system. 

The priority task was the development of new methods and software for 3D modeling of field seismic complexes, 

which will allow the introduction of 4D monitoring technology to expand geological research aimed at discovering 

new oil, gas and other natural resources, conducting geophysical research and drilling research wells in territories 

of individual fields of the country, and for convenient production of oil and gas in oil and gas fields that will be 

developed in the future. In addition, it is planned to introduce new technologies to increase the productivity of 
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wells used in oil and gas fields, intensify drilling operations, create production facilities based on new, highly 

efficient and environmentally friendly technologies and knowhow, which will create a complete chain from the 

extraction of raw materials, processing, production and distribution of competitive products with high added 

value. Drilling enterprises of the state concern "Turkmenneft" use diamond bits made in the USA and the Russian 

Federation. A diamond drill bit is a modern, reliable tool that drills rocks, capable of working in several holes and 

operating reliably at depths of up to thousands of meters. Modern drilling rigs are capable of not only drilling 

different types of rocks in one approach, but also drilling in different stratigraphic sections. A diamond chisel is 

a grinding and cutting tool with excellent impact-resistant properties. These drills are ideal for drilling wells of 

greater depth, as they provide a greater drilling range and reduce the time spent on drilling operations. With the 

improvement of computer technologies, their use in the oil and gas industry has also expanded significantly. In 

particular, they are used by the world's leading companies to determine the exact dimensions of wells, which 

makes it possible to increase the drilling speed by 1.5 times. Actively attracting foreign investment and 

experienced companies into the fuel and energy system of Turkmenistan is one of the main directions of the 

state strategy. In this regard, our country creates all the conditions for successful business and a favorable 

investment situation, and also aims to develop long-term mutually beneficial cooperation in the energy sector. 

In accordance with the energy strategy implemented by our country, Turkmenistan, which occupies one of the 

leading positions in the Central Asian region in the export of “blue fuel”, has great potential for increasing the 

directions of natural gas exports to European and Asian markets in various regions. Turkmenistan has established 

effective relations with dozens of countries around the world, large foreign companies with advanced 

technologies, financial structures and international organizations. 

References: 
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DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN TURKMENISTAN 
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Accelerating the development of the fuel and energy complex in Turkmenistan is considered a priority 

direction of state policy. In the energy sector, state policy is aimed at ensuring energy independence and security, 
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increasing energy efficiency and reducing the negative impact of energy on the environment. To successfully 

solve these problems, it is necessary to develop new technologies based on scientific achievements that ensure 

environmentally friendly energy, its further safety, convenience of the energy balance structure, important work 

is being carried out to prepare and introduce into production advanced methodologies and principles of energy 

saving management, energy efficiency of production and energy resources, including number of electricity 

consumption. The state program provides for scientific research and preparation of presentations on energy 

efficiency issues for institutions and enterprises in the energy, oil and gas and other sectors of the country's 

economy. Turkmenistan, which is implementing a program of economic diversification, is also successfully 

implementing multifaceted projects to bring its natural resources to the world market. Our country, which ranks 

fourth in the world in terms of natural gas reserves, is constantly promoting the idea of integrating the energy 

markets of Europe and Asia. This system successfully implements large-scale projects that are important from 

the point of view of intensifying interstate trade and economic relations and solving global problems related to 

environmental protection, such as the transition to the use of clean energy. An example of this is the 

TurkmenistanUzbekistan-Kazakhstan-China gas pipeline, which has been operating steadily for more than 13 

years. Currently, work continues to strengthen the raw material base and develop the infrastructure of the 

international highway. In 2020, construction of production facilities began at the Western Joramergen, Gekmiyar 

and Dashrabat fields on the right bank of the Amu Darya River. Exploration and development of these fields, 

located in the eastern part of the Bagtyyarlyk contract area, is carried out by the China National Petroleum 

Corporation (CNPC) under the terms of a Production Sharing Agreement. Construction work has been completed 

on a new gas compressor station at the Malay gas field, which is the starting point of one of the branches of the 

Turkmenistan-China gas pipeline. The complex, equipped with modern technologies, has a capacity of 30 billion 

cubic meters of natural gas per year and is fully automated. It is designed to increase the pressure of gas 

produced at the Malay, Dolveletabat and Galkynysh fields. 

This project, aimed at ensuring stable and reliable export of natural gas, was implemented by the 

Turkmengaz state concern together with the British company Petro Gas LLP. As Hero Arkadag emphasizes, the 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) international gas pipeline is of enormous geopolitical and geo-

economic importance. The new energy pipeline will not only be aimed at ensuring long-term supplies of Turkmen 

gas to the largest countries of South Asia, but will also become a powerful impetus for the further socio-economic 

development of the entire region, ensuring peace, stability and security. This is important in resolving issues 

related to ensuring peace in Afghanistan, restoring its socio-economic infrastructure, and creating new jobs. This, 

in turn, will help improve the standard of living of the population. In addition to a certain amount of gas, our 

southern neighbor will receive considerable profit from the transit of Turkmen energy resources across its 

borders. This project consists of two stages, the first of which will provide 5 to 6 billion cubic meters of free flow 

of gas through pipelines. After the construction of compressor stations, the annual capacity of the Turkmenistan-

Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline will be increased to 33 billion cubic meters. In accordance with the 

Resolution of the President of Turkmenistan, the SCADA telemechanics, control and communication system, as 

well as a set of equipment for the gas measuring station on the Turkmen section of the Turkmenistan-

Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline, and their installation work will be performed by the Malaysian company 

Serba Dinamik Sdn. Bhd. In September 2020, a Memorandum of Understanding was signed between the State 

Concern Turkmengaz and the Gas Companies TAPI Pipeline Limited and Afghan Gas Enterprise on the creation 

and development of the natural gas market in the Islamic Republic of Afghanistan. The useful experience gained 

during the implementation of such large-scale projects can be used in the further expansion of gas transportation 

infrastructure - during the construction of the Caspian pipeline. It should be noted that the European Commission 

included this gas pipeline in the list of priority energy projects of the European Union. Currently, within the 

framework of a fiveyear agreement on the purchase of natural gas concluded between Gazprom and the state 

concern Turkmengaz, gas is supplied to the Russian Federation via the Central Asia Center gas pipeline. 
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Before supplying natural gas to the main gas pipelines and consumers, according to the project, the gas 

coming from the wells is connected to the pipeline gas pipelines using gas fountain fittings. At gas fields, gas is 

collected from gas wells by linear, ring, beam and other methods of the collection system. In the early years of 

the development of gas production, the method of separate gas collection was used. According to this method, 

each well has its own installations for gas purification from mechanical impurities and moisture. The advantage 

of this method is the reliability of its operation, since the failure of one device does not affect the operation of 

the entire gas collection system. Also, the disadvantages of this method include high metal consumption, the 

complexity of the water and heat supply system, the use of construction equipment and facilities, the 

predominance of labor, etc. As a result of the increase in gas production, for the first time, large gas and gas 

condensate fields were developed at a high level, and the system of group connection of wells to a gas pipeline-

collector to production enterprises became widespread. Next to the gas wells, a set of gas gathering devices is 

installed, connected to centralized field collectors. The operation of loops from domestic producers is more 

complex than main pipelines. This is due to the fact that all raw gas, condensate, water, inhibitors and mechanical 

mixtures in production wells are discharged from these plumes. The presence of heavy components in the 

composition of the gas was chosen taking into account the high corrosion rate that can occur in the thickness of 

the pipeline walls in order to increase the reliability of production pipelines. This decision has been implemented 

in the project for the construction of all gas producing fields in Eastern Turkmenistan. When designing a gas 

collection system, first of all, the performance and diameter of the plumes, their hydraulic and thermal corrosion 

and the formation of hydrates are determined. The production of individual wells and the choice of their lines 

depends on the composition of the gas (sour components and heavy hydrocarbons), reserves and volume, flow 

rate and well performance, area and configuration of deposits and the nature of deposits of productive 

formations. As mentioned above, in order to select the most appropriate technological scheme for the types and 
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devices of gas treatment during the installation of systems and the selection of indicators, it is necessary to know 

the following information: a) the volume of gas (gas condensate mixture) annually produced during the 

development of the field; (b) changes in pressure and temperature in the wellbore and upstream of the AGCU; 

c) location and distance of wells in the field area to the complex gas treatment unit or the primary gas treatment 

unit; d) the content of raw gas received each year, as well as the content of condensate; e) physical and chemical 

properties of aquifers (salinity, density, corrosion rate, etc.); 79 OIL, GAS AND MINERAL RESOURCES OF 

TURKMENISTAN f) climatic data (maximum and minimum air temperature, soil freezing depth, soil temperature 

at different depths). Gas wells are taken from the gas well through a stub gas pipeline to a common collector of 

gas gathering equipment (GGO) of the field. In this section, a special connector and a ball joint and a one-way 

check valve are installed along each pipeline. A flare device is also provided in the technological zone for 

degassing the collectors, if necessary. The field has a special technological line for determining the flow rate of 

gas wells, in which a device for measuring the amount of gas is installed, as well as a ball bearing and a one-way 

bypass check valve. After the installation of the gas collection equipment, the gas is centrally sent through the 

collectors to the primary gas treatment plant (GPOG). This device is designed to clean gas from mechanical 

impurities, formation water and condensate. Natural raw gas enters the separator, where it is separated from 

mechanical impurities in the gas and the bulk of the formation water. One of the main objects of the gas industry 

is a gas pumping plant. At the final stage of development of gas wells, reservoir pressure decreases. This leads to 

a decrease in gas consumption, pressure loss and violation of the technological regulations. Therefore, in order 

to ensure a more complete extraction of gas from gas fields and ensure the high gas pressure required, depending 

on the technological indicators of the gas processing plant, a gas compressor complex is to be built next to the 

gas processing plant. The gas is then compressed from low pressure to high pressure, and the gas from the gas 

fields is fed into the common inlet gas pipeline of the Integrated Natural Gas Processing Plant (INGPP) located in 

a centralized sequence. The gas extracted from the wells is “non-commercial gas” and enters the complex gas 

treatment unit (CTU), where the gas is cleaned, dried, heavy hydrocarbons are removed and condensate is 

stabilized. The natural gas produced by sulfuric gas enters the amine scrubber to remove the acid components 

H2S and CO2. There, the gas is contacted with solutions of monoethanolamine (MEA) and 

methyldiethyleneamine (MDEA) as absorbent reagents and the gas is purified from acidic components. The gas 

purified from acidic components is fed to the gas dehydration unit. The process of drying the gas takes place in 

the absorption technology. The gas is dried with a solution of diethylene glycol (DEG) in a desiccant dryer. In this 

complex, wet natural gas is treated as a fully "commercial" gas. Another system in the complex gas processing 

plant is the condensate stabilization unit. The unstable gas condensate separated from the raw gas is used as a 

feedstock for the gas condensate stabilization unit at the first gas cleaning unit and gas desulphurization and gas 

drying units. Unstable condensate first enters the separator, where it is separated from the water. To obtain a 

stable condensate, the main multi-stage processes of degassing and rectification are used. The stable condensate 

then flows into a condensate collection container. Gas condensate is discharged to the condensate collector 

through condensate pipelines. From there it is sent to the appropriate factories and consumers. 
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НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА  

 

Аннотация 

Энергетика делится на традиционную и нетрадиционную. Традиционная энергетика базируется на 

использовании ископаемого горючего или ядерного топлива и энергии воды крупных рек. 

Ключевые слова: 

гидроэнергетика, гидроэлектрогенераторы.  

 

Многие тысячелетия верно служит человеку энергия, заключенная в текущей воде. Запасы ее на 

Земле колоссальны. Недаром некоторые ученые считают, что нашу планету правильнее было бы называть 

не Земля, а Вода - ведь около трех четвертей поверхности планеты покрыты водой. Огромным 

аккумулятором энергии служит Мировой океан, поглощающий большую ее часть, поступающую от 

Солнца. Здесь плещут волны, происходят приливы и отливы, возникают могучие океанские течения. 

Рождаются могучие реки, несущие огромные массы воды в моря и океаны. Понятно, что человечество в 

поисках энергии не могло пройти мимо столь гигантских ее запасов. Раньше всего люди научились 

использовать энергию рек.  

Изобретение паровой машины, казалось бы, остановило многовековое триумфальное шествие 

водяных колес. Маленькие пыхтящие двигатели, которые можно было устанавливать где угодно, а не 

только на берегу реки, приводили в движение станки и кузнечные молоты и сукновальни, покусились 

даже на извечное предназначение водяных колёс – на орошение полей. Одно за другим шли на слом 

гигантские водяные колёса, казалось, многовековая история водяной энергетики близится к завершению. 

Но когда наступил золотой век электричества, произошло возрождение водяного колеса, правда, 

уже в другом обличье – в виде водяной турбины. Электрические генераторы, производящие энергию 

необходимо было вращать, а это вполне успешно могла делать вода. 

Гидроэнергия, равно как и мускульная энергия людей и животных, а также солнечная энергия, 

используется очень давно. Упоминание об использовании энергии воды на водяных мельницах для 

помола зерна и дутья воздуха при выплавке металла относится к концу II в. до н. э. С течением столетий 

размеры и эффективность водяных колёс увеличились. В XI в. в Англии и Франции одна мельница 

приходилась на 250 человек. В это время сфера применения мельниц расширилась. Они стали 

использоваться в сукновальном производстве, при варке пива, распилке леса, для работы откачивающих 

насосов, на маслобойнях. Можно считать, что современная гидроэнергетика родилась в 1891 году. В этом 

году русский инженер Михаил Осипович Доливо-Добровольский, эмигрировавший в Германию по 

причине «политической неблагонадёжности», должен был демонстрировать на электротехнической 
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выставке во Франкфурте-на-Майне изобретённый им двигатель переменного тока. Этот двигатель 

мощностью около 100 киловатт в эпоху господства постоянного электрического тока сам по себе должен 

был стать гвоздём выставки, но изобретатель решил для его питания построить ещё и совершенно 

неожиданное по тем временам сооружение – гидроэлектростанцию. В небольшом городке Лауффен 

Доливо-Добровольский установил генератор трёхфазного тока, который вращала небольшая водяная 

турбина. Электрическая энергия передавалась на территорию выставки по невероятно протяжённой для 

тех лет линий передачи длиной 175 километров (это сейчас линии передач длиной в тысячи километров 

никого не удивляют, тогда же подобное строительство было единодушно признано невозможным). Всего 

за несколько лет до этого события виднейший английский инженер и физик Осборн Рейнольдс в своих 

Канторовских лекциях неопровержимо, казалось бы доказал, что при передаче энергии по средствам 

трансмиссии потери энергии составляют всего лишь 1,4% на милю, в то время как при передачи 

электрической энергии по проводам на такое же расстояние потери составят 6%.  Опираясь на данные 

опытов, он сделал вывод о том, что при использовании электрического тока на другом конце линии 

передачи вряд ли удастся иметь более15-20% начальной мощности. В то же время, считал он, можно быть 

уверенным в том, что при передаче энергии приводным тросом сохранится 90% мощности. Этот 

«неоспоримый» вывод был успешно опровергнут практикой работы первенца гидроэнергетики в 

Лауффене. 

Но эра гидроэнергетики тогда ещё не наступила. Преимущества гидроэлектростанций очевидны – 

постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие 

загрязнения окружающей среды. Да и опыт постройки и эксплуатации водяных колёс мог бы оказать не 

малую помощь гидроэнергетикам. Однако постройка плотины крупной гидроэлектростанции оказалось 

задачей куда более сложной, чем постройка небольшой запруды для вращения мельничного колеса. 

Чтобы привести во вращение мощные гидротурбины, нужно накопить за турбиной огромный запас воды. 

Для постройки плотины требуется уложить такое количество материалов, что объём гигантских египетских 

пирамид по сравнению с ним покажется ничтожным. Поэтому в начале ХХ века было построено всего 

несколько гидроэлектростанций. Это было лишь началом. Освоение гидроэнергоресурсов 

осуществлялось быстрыми темпами, и в 30-е годы ХХ века была завершена реализация таких крупных 

проектов, как ГЭС Гувер в США мощностью 1,3 Гиговатт.  
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Аннотация 

В статье представлена краткая версия результатов исследования надписей серебряного сосуда №1 

из кургана Ошад майкопской культуры (IV тыс. до н.э.). Актуальность темы продиктована необходимостью 
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решения комплекса проблем, связанных с всевозрастающим числом памятников архаичного письма 

на Северном Кавказе. Основная цель работы – установление этимологии и частичной семантики 

пиктографических надписей сосуда языковыми средствами диалектов адыгского языка, 

тождественного раннему хаттскому языку. Исходя из цели исследования, поставлены следующие 

задачи: 1. Провести лингвистический анализ пиктограмм и их фрагментов с  выделением и обработкой 

релевантных лексических и звуковых элементов; 2. Выводить и компоновать из них соответствующие 

слова, словосочетания и синтаксические конструкции; 3. Соотносить полученные результаты, в 

тематическом контексте, с многоотраслевыми, разносторонними научными знаниями и фактами. 

Исследование проводится в рамках междисциплинарного подхода  на основе принципа историзма, с 

применением сравнительно-исторического метода, лингвистико-компаративного анализа и приемов 

лингвистической ретрогностики. Новаторскими исследовательскими подходами установлено:  во-

первых, надписи следует расценивать как смешанное письмо, функционировавшее на начальных 

стадиях эволюции архаичной письменности; во-вторых, структура и специфика построения 

предложений в текстах, не только подтверждает тезис ученых о том, что «основной словарный фонд» 

адыго-абхазских языков сохранился с эпохи бронзы, но и обнаруживает неизменность их 

синтаксического и грамматического строя.  

Ключевые слова: 

Майкопская культура, курган Ошад, смешанное письмо, хатты, нарты, адыго-абхазы, народы 

Кавказа, древняя карта, Циркумпонтийская металлургическая провинция, краткое описание 
 

Vorokov A.K. 

young. sci. employee  

KB NC RAS 

Nalchik, Russian Federation 
 

EXAMINATION OF THE INSCRIPTIONS OF VESSEL No. 1 

FROM THE OSHAD MOUND OF THE MAIKOP CULTURE 
 

Abstract 

The article presents a brief version of the results of the study of the inscriptions of the silver vessel 

No. 1 from the Oshad mound of the Maikop culture (IV thousand BC). The relevance of the topic is dictated 

by the need to solve a complex of problems associated with the increasing number of monuments of archaic 

writing in the North Caucasus. The main purpose of the work is to establish the etymology and раrtial 

semantics of the pictographic inscriptions of the vessel by linguistic means of dialects of t he Adyghe 

language, identical to the early Khatt language. Based on the purpose of the study, the following tasks are 

set: 1. Провести лингвистический анализ пиктограмм их фрагментов с  выделением и обработкой 

релевантных лексических и звуковых элементов; 2. To derive and compose from them the corresponding 

words, phrases and syntactic constructions. 3. Correlate research data in a thematic context with 

multidisciplinary, diverse scientific knowledge and facts. The research is carried out within the framework 

of an interdisciplinary approach based on the principle of historicism, using the comparative historical 

method, linguistic-comparative analysis and techniques of linguistic retrognostics. Innovative research 

approaches have established: firstly, inscriptions should be regarded as a mixed script that functioned at 

the initial stages of the evolution of archaic writing; secondly, the structure and specificity of sentence 

construction in texts not only confirms the thesis of scientists that the "main vocabu lary" of the Adygo-

Abkhazian languages has been preserved since the Bronze Age, but it also reveals the immutability of their 

syntactic and grammatical structure. 
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Объект исследования: «Серебряный сосуд «с пейзажем» (рис. 1) имеет «кубкообразную» форму – 

шарообразное тулово с округлым дном и невысоким слегка расширяющимся горлом. В основании горла 

расположены полые «ушки», с отверстием, проделанным в вертикальной плоскости (они «посажены» на 

заклёпки). Изображения заполняют всю поверхность тулова, дна и горла сосуда, образуя сложную 

композицию. На поверхности сосуда выявлен подготовительный рисунок, сделанный каким-то острым 

орудием – точная разметка всех фигур композиции» [1, с. 87]. Несмотря на то, что сосуд местами серьезно 

поврежден, удается восстановить заключенную в нем информацию. 

 

 

  
 

Рис. 1. Серебряный сосуд №1 из кургана Ошад майкопской культуры. 

IV тыс. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

 

Дешифровкой надписей на сосудах в свое время занимался известный советский ученый Г.Ф. 

Турчанинов. Рассматривая их, как письмо силлабо-пиктографического дукта, он внес определенную лепту, 

обозначив пути для дальнейшей деятельности над проработками и расшифровками надписей. Автор 

называет их письменами ашуйской цивилизации, к которой обычно относят майкопскую, куро--аракскую, 

дольменную и колхидскую археологические культуры. Утверждая, что эти силлабо-пиктограммы 

интерпретируются исключительно посредством абхазского и абазинского языков, ученый-исследователь 

неоднократно апеллирует к адыгскому лексическому и морфологическому материалу, ссылаясь при этом 

на библские слова и убыхский язык, как промежуточный. Множество слов в трактовках ученого тяготеет к 

адыгским наречиям. 

В пору создания сосудов кургана Ошад, о каком-либо расхождении адыгского и абхазского языков 

говорить не приходится. В историческом и палеолингвистическом контексте они разошлись в связи с 

распадом майкопской общности после того, как нарушилась политическая целостность страны. 

Майкопская культура – яркий феномен мировой истории, с которой связано становление и развитие 

многих народов мира, археологических культур и цивилизаций древности. Владея искусством добычи и 

обработки металлов, создатели этой культуры самостоятельно изготавливали из меди, бронзы, золота, 

серебра различные предметы быта и труда, оружие, в числе которых: кинжалы, наконечники стрел и 

копий, втульчатые топоры, инструменты, ритуальные фигурки животных, разного рода ювелирные 

украшения из драгоценных камней и металла, превосходящие по своей изысканности многие 

современные аналоги (рис. 2). Освоив гончарное дело, они производили посуду и другую утварь. 
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Архитектура кургана с кромлехом и обнаруженные в нем предметы говорят о том, что 

представители майкопской культуры поклонялись богу Солнца – Тха/Та. По мнению И.И. Мещанинову 

«каменные круги-кромлехи отражают в себе культ солнца» [2, с. 20]. В центре кургана, разделенного Т-

образной перегородкой, обнаружены три погребения, главное из которых принадлежало царю, вождю. 

Руки покойников подняты к голове, символизируя обращение к восходящему солнцу. Примечательно, что 

в Т-образных катакомбах, в последующие периоды, были обнаружены и аланские захоронения.  

 

 
 

Рис. 2. Артефакты майкопской культуры. Курган Ошад. 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

 

Ареал майкопской культуры охватывал весь Северный Кавказ, Абхазию и часть горных районов 

Южного Кавказа. При этом существенных различий и резких границ с родственной куро-аракской 

культурой (IV–III тыс. до н.э.) не выявлено. Имеются указания на то, что сопоставлением металлов 

майкопская и куро-аракская культуры близки по главным показателям и характеризуются как кавказский 

металл эпохи ранней бронзы. Р.Ж. Бетрозов замечает – «ещё в историческую эпоху северокавказские 

языки были распространены гораздо шире (т.е. на территории всего Восточного Средиземноморья), чем 

в настоящее время» [3, с. 20]. Подтверждая родство адыго-абхазских языков с архаичным хаттским и 

хуррито-урартскими языками, М.И. Зильберман называет «мигрантов каску (хатти) первыми, кто занёс на 

Кавказ куро-аракскую культуру» (Хатти, адыги, абхазы и их некоторые верования. 2018 г.). 
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О родстве двух культур свидетельствует и нартская мифология, сохранившаяся как среди народов 

Северного Кавказа, так и Закавказья, мотивы которой прослеживаются в Малой Азии и Месопотамии. 

Этногенетическая связь воинской касты нартов и хаттов усматривается в характерном выражение «хатияг 

авзаг», означающем в осетинской мифологии секретный «хаттский язык», на котором говорили нарты. То 

есть нарты, увековеченные в фольклоре народов Кавказа, были прахатто-хурритского происхождения. 

Отголоски нартской тематики обнаруживают более широкую географию. Это подтверждается, в частности, 

и наблюдениями кабардинского исследователя Тенгиза Адыгова (Маржохова), который замечает, что в 

наречиях Тибета, Индии, Непала, наряду с большим распространением адыгского и арх. вайнахского 

теонима Тха, засвидетельствовано и слово «нарт»; в индийском эпосе «Махабхарата» фигурирует страна 

Анарта, а в образе героя тибетской и маздеанской мифологии Сосиоша (железистого всадника) 

прослеживаются прямые аналогии с нартом Сосруко (сыном железистого камня) [4]. Е.И. Крупнов 

отмечал, что мотивы нартского эпоса возникли в ту пору, когда горцы Северного Кавказа представляли 

собой один народ, т.е. до распада северо-кавказского праязыка, датируемого рубежом V–IV тыс. до н.э. 

(О.П. Балановский); 3800 г. до н.э. (А.С. Касьян М.И., Зильберман) [5, с. 190], что соотносится с ранним 

этапом майкопской культуры.  

Многие ученые-исследователи констатируют, что создателями майкопской культуры являются 

автохтоны Северного Кавказа, генетически восходящие к хаттам. Л.С. Клейн, в частности, связывает 

первые упоминания о создателях майкопской культуры с народами хаттского происхождения 

каш/касами, с одной стороны, и абешла – с другой [6, с.74–75]. Б.Х. Бгажноков рассматривает название 

«каска/кашка/каскейцы» фактически, как «синоним этнического имени хатты» [7, с. 8]. Допуская 

возможность тесной связи древнего адыго-абхазского населения с хаттским племенем кашков, Р. М. 

Мунчаев усматривает в майкопском населении местный этнический массив, говоривший на западно-

кавказских языках [8, с. 168]. В учебниках по истории Древнего мира указывается, что хатты, тесно 

связанные с Кавказом, говорили на языке абхазо-адыгской группы [9, с. 185–186]. Обосновывая хаттское 

происхождение создателей майкопской культуры Н. Г. Ловпаче, замечает, что основа имени 

современного Майкопа была заложена еще в эпоху энеолита» [10, с. 6]. Сам топоним Майкоп звучит на 

адыгском языке, как «Мыекъуапэ или Мыекопэ, означающее «устье долины кислиц» [10, с. 17].  

Ряд источников указывает на генетическое родство хатто-адыго-абхазов с древним Балкано-

Карпатским регионом, о чем свидетельствует доминирующая в генофонде абхазов и черкесов Y-ДНК 

гаплогруппа G2a в ее субкладах (ветвях), преобладавшая в Старой Европе. В частности, В.А. Сафронов 

находил генетическую связь между культурами Древней Европы и Чатал-Гуюк и считал, что северо-

балканская культура Винча «входит в балкано-анатолийский комплекс вместе с культурой Чатал-Гуюк и 

является результатом миграции из Анатолии» [11, с. 64–71]. Еще в I в. до н.э. в долине Дуная упоминается 

балканское племя анартов (Anartii) [12, с. 47]. Б.Х. Бгажноков отмечает: «Майкопская культура стала, по 

словам Е.Н. Черных, «прародительницей» и центром Циркумпонтийской металлургической провинции 

IV–III тысячелетий до н.э., охватывавшей громадное, населенное множеством племен, пространство 

вокруг Черного моря» [13, с. 15]. 

Прямое или косвенное отношение к майкопской культуре имеют и народы северо-восточной 

кавказской ветви – носители гаплогрупп: J1, J2а. При этом окраинные ее территории, будучи в зоне 

непосредственных контактов и межъязыковых диффузий с иными этносами, были исторически, в той или 

иной мере, подвержены влиянию иных языков. Об этом свидетельствуют, в частности, лингвистические 

исследования языков нахско-дагестанской группы народностей, в лексике которых А.С. Старостин выявил 

общие языковые черты (изоглоссы) как с семитскими, так и с индоевропейскими языками [14, с. 256–264, 

876–881; 15, с. С. 312–358]. По этой же причине могло произойти взаимное обособление абхазо-

абазинских и адыгских этнических групп и языков, которое обозначилось, с наиболее вероятной 

датировкой в III–II тыс. до н.э. [7, с. 9].  
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Слова, установленные в древних надписях сосудов, наследовались и сохранились в абхазо-

абазинских и, г.о., в (усл.) адыгейских и кабардинских диалектах, и чаще созвучны: адыг. Тхьэ/Та (бог), 

тыгъэ (солнце), тыжьын (серебро), ор (бурный), ачъэ (козел), цэ (зуб) и, соотв., кабар. Тхьэ, дыгъэ, 

дыжьын, уэр, ажэ, дзэ; адыг. жылэ (все люди), хабль/хьэблэ (поселение,), пэ (нос), цу (бык), жэм (корова), 

ты/тIы (баран), жъы/жьы (старый и др.), шы (конь) и абаз. пыкв (нос), жвы (корова), тшы (конь), 

ты́/ты́гъь (баран); абх. а́жәла (род), аҳа́бла (поселение), ацә (бык), ажә (корова; старый), аҭы́ (баран) и 

др. 

Следует подчеркнуть, что словарный состав адыго-абхазских языков в целом был и остается 

прежним с эпохи бронзы [16, с. 196], включая животноводческо-земледельческую и растениеводческую 

терминологию. Древний автор в меньшей мере использовал садовые и растениеводческие термины, 

поскольку проще было формировать надписи из более выразительных и наглядных образов животных, 

птиц и их частей тела. Он активно привлекает лингвистический арсенал языка, виртуозно владея техникой 

чеканно-гравировального письма.  

Омонимы и синонимы очередными прочтениями формируют главные и второстепенные члены 

предложения. Этому способствует и та особенность языка, в котором на основе одного корня 

генерируется череда взаимосвязанных слов, сопровождаемых множеством омонимов, например, 

лъэ/лъакъуэ (нога); лъэгу (ступня; пол); лъапэ (лапа; передняя часть ступни, носок; подножие (горы, 

возвышенности); опушка (леса); изножье и др.) и т.д. Поэтому все варианты толкований надписей в полной 

версии могут выстраиваться в нарративную цепочку. 

Пиктограммы и их фрагменты анализируются в привязке к лексическим единицам. Смысл заключен 

не только в изображаемом пиктограммой объекте, но и в месте его расположения, позе, манере, 

действиях, в каких подан образ животного или птицы, имеющие морфологическое и фонетическое 

значение. Протянутой или поднятой ногой или лапой, автор привлекает названия частей тела или 

действий, которые они совершают (удар, хватание, соприкосновение и др.) в значении слов-омонимов 

или как фонетико-фонологические единицы (слоги, фонемы); не случайны и считываются как слоги и слова 

– хвост, мимика (оскал, открытая пасть, форма глаз), конфигурация клюва птиц и другие штрихи и детали, 

подсказывающие и намекающие на определенное понятие, как наводящие слова, идеограммы. На 

характерные положения частей тела животных обратили внимание современные исследователи, однако 

эти обстоятельства не получили должной оценки и объяснений.  

Отдельные пиктограммы представляют собой эклектичные образы, подобие ребусов с 

комбинацией фигур и знаков, в которых заключены искомые слова или фраза. Возможно, что некоторые 

выводимые словосочетания компонуются в цельное слово, с учетом полисинтетических и 

агглютинативных особенностей абхазо-черкесских языков. В данном исследовании используются, в 

основном, слова из диалектов западных (усл. адыгейского) и восточных (кабардино-черкесского) адыгов, 

близких абадзехскому, которые так же были в употреблении в древнем городище и использовались в 

авторских нарративах.  

Тексты выводятся из визуальных и контекстуальных характеристик и описаний пиктограмм, 

их фрагментов и сочетаний, которые подтверждают и дополняют друг друга. Разумеется, что они 

не рассчитаны на беглое прочтение, по крайней мере, исходя из современной ментальности, подходов 

и уровня подготовки, в противоположность когнитивным особенностям мышления древних, их навыкам 

в обработке и извлечении информации из пиктограмм. В подобных надписях основной упор делается 

на умозрительное восприятие, анализ и оценку изображаемых образов. Дословно и буквально 

считывать информацию стало возможно с использованием алфавитного письма, появившегося 

значительно позже. Например, действия медведя, изображенного на горловине сосуда, автор мог 

выразить словами – «соскабливает», «срывает», «глодает», «ест» или, вероятнее всего, и теми и 

другими, озвучивающим разные лексические и звуковые элементы, в силу особенностей языка. Вместе 
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с тем медведь может соскабливать зубами не только отростки ветвей, но и, по обыкновению, 

ороговевшую кожу с подушечек лап, что расценивается как «сосание лапы», и это тоже может 

подразумевать автор, зная повадки животного и таким образом выводить уместные омонимы из слова 

«скоблить». Возможно поэтому на рисунке пасть животного не разомкнута, и кисть верхней конечности 

отчетливо не показана (в отличие от нижней). Или упоминаемое в надписях многозначное слово лъэпкъ 

в адыг. языке может означать и «вид», и «род», и «племя», и «народ», а къо – омонимы – «сын», 

«кабан», «долина». На ранних порах максимально использовались все возможные средства для 

передачи исчерпывающей информации, и не ставилось самоцелью создание сугубо силлабо-

пиктографического письма, которое, по ряду источников, появилось в чистом виде не ранее II–I тыс. до 

н.э. Кроме того, исследователи неоднозначно толкуют отдельные научные термины («пиктограмма» , 

«идеограмма» и др.) и проявляют различные подходы в вопросах классификации и типологии тех или 

иных образцов древнего письма [17, с. 26, 30, 97, 98]. На смешанный характер письма указывает то, что, 

в одних случаях, слова могут считываться и озвучиваться из пиктографических и идеографических 

образов в прямом или переносном смысле или в омонимичных значениях; в других – сочленением 

выделенных слогов или префиксов (в преддверии чисто слогового письма), а также фонем (букв), 

выполнявших функцию алфавитного письма. При этом вовлеченные в надписях фонетически созвучные, 

схожие слова и их корни, в информативном отношении, существенно восполняют ограниченные  

возможности силлабо-пиктографического письма; например, лаконичное слово шы («лошадь» на 

картинке), расценивается как созвучный омофон щы – глагольная приставка, обозначающая место, 

которую иначе не выразить; из слова лъапэ (лапа) выводится не только омоним «подножие», но и, в 

контексте, созвучное лъапIэ – «святой, священный, дорогой» и т.п.  

В силу фонетических и морфологических особенностей иных адыг. слов и звуков, отдельные 

научные категории могут соотноситься с ними только условно. Так, в адыг. языке наряду со звуками «ш» 

и «щ», весьма распространен и переднетвердонебный, резкий шипяще-свистящий звук «щI» не 

имеющий соответствия в русс. языке, как и придыхательный гласный звук в слове псы (вода, река; 

сияние; тесемка), обозначенный не корректно буквой «ы». В словах, означающих сияние (псы), воду 

(псы), душу (пса/псэ), жить (псэун), слово (псалъэ), благодеяние, милосердие (псапэ) и др. присутствует 

один корень – пс. В мировоззрении древних понятия души, воды, жизни и света/солнца могли иметь 

общее выражение, как, например, синкретизм в адыг. архаизме ша/са, означавшем, одновременно, 

камень, оружие (заряд), нож (камень с острыми краями) до их семантического расчленения, с 

распространением металлопроизводства [18, с. 322, 323]. Если на примере вышеприведенных слов 

фонема «ы» (по Г.Ф. Турчанинову) исторически редуцирована из конечного «а» [19, c. 72, 74], на что 

может указывать ряд адыгских гидронимов на псе, пса как современных, так и, особенно, древних 

(Арипса, Супса, Лагумпса и др.), то с ним соответствующие лексические единицы в функции 

словообразования обретают оптимальную форму. Так, например, слово «поток» в форме псауар имеет 

своим полным омонимом понятие – «жили». Поэтому в лексеме/слоге пс(ы) и в сочетаниях с ним, 

вместо буквы (фонемы) «ы» в интерпретациях целесообразно подразумевать краткое «а». Многие 

понятия у автора могут выводиться альтернативно.  

Извлекаемые слова, словообразующие морфемы/слоги, буквы/фонемы выделены полужирным 

шрифтом. Некоторые из них приводятся в кириллической транскрипции для более доступного 

фонетического восприятия и наглядности, т.к., например, букву «э» адыг. алфавита следует 

произносить на письме, как краткое «а» (нэ – на (глаз), пэ – па (нос), хьэ – хьа (ячмень; собака) и т.д.).  

Надписи трех уровней сосуда (рис. 3) исследуются в порядке, изначально, предложенном В.Г. 

Турчаниновым – тулово, днище, горловина.  
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Рис. 3. Прорисовка с разверткой пиктограмм сосуда №1  

(по Б. В. Фармаковскому)  

 

Надпись на тулове сосуда №1 (рис. 4) 

Надпись средней части сосуда по версии Г.Ф. Турчанинова (выдержки) – «…мастер, используя 

переносные значения и омонимию слов, передал на сосуде по-ашуйски фразу: сазыха Лымҽы цə жə – 

"Садзовский царь ЛымҾЫ рода древнего есть… . Учитывая абхазское переносное значение слова жə – 

"старый" как "мощный" (ср. абх. хəажə – "старая resp. мощная свинья "), приведенная выше фраза могла 

иметь значение: «садзовский царь Лев Ачбовых рода мощного (могущественного) есть» [19, с. 76]. 

В адыг. языке слово жъы/жьы так же означает «древний, старый», в переносном значении 

«настоящий», «могучий», а цIэжь – «древнее имя». При исследовании надписи на средней части сосуда 

(рис. 4). Г.Ф. Турчанинов пропускает пиктограмму левого русла реки и перевернутой птицы. 

Выгравированные на сосуде две реки с излучинами выводятся в названиях отдельным контекстом и 

трактуются как «Птичья река» – Цсаза (Кубань), с одной стороны, и «Еловая река» – Цасас (Риони) – с 

другой [19, с. 84–85]. Кроме того, по его мнению, чеканщик расположил птицу в перевернутом виде под 

руслом реки «по недостатку места» [19, с. 70–71, 83] наверху.  

Большинство исследователей считает, что на сосуде изображена древняя карта, с двумя главными 

водными артериями Северного Кавказа (Кубань и Терек) и двумя главными горными вершинами (Эльбрус 

и Казбек), которым соответствуют два основных центра культуры в бассейнах рек Кубани и Терека 

(Галюгаевские и др. поселения Ставропольского края, Ингушетии, Чечни, Дагестана). Из выделенных слов 

и слогов (рис. 4) образуется и озвучивается адыгское предложение: ЩIыхь уэр хатыха (здэ) щыпсэуэ(р) 

гузэгу пэ – «Передовой центр, где проживали почтенные, могучие/многочисленные хатты». 
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Рис. 4. Образы центральной части сосуда в хатто-адыгских названиях 

 

(Поскольку сосуд с надписями был предназначен для захоронения и рассчитан на их прочтение 

потомками в неопределенном будущем, отдельные глаголы в тексте-описании могли употребляться в 

форме прошедшего времени). 

Полисемичные, созвучные синонимы щIыхь или щихъ – «святой», «почтенный» и др. (возможно, 

«элитарный») выводятся омофонами из щиху (тополь обыкновенный). Тополь символизирует 

пиктограмма побега, отростка влаголюбивого дерева из семейства ивовых с тополиными (ланцетными) и 

ивовыми признаками (стебель с узлами, почки, в т.ч. опадающие, семена с пухом и др. компоненты), 

примкнутого к изображению русла правой реки (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Фрагменты побега с признаками тополиного и ивового дерева 

 

Г.Ф. Турчанинов трактует эту пиктограмму словом «са» (дерево), которое взято уже из более 

позднего библского письма. Однако, если это и дерево, то здесь оно не отделено от русла реки, и тогда 

уместно название его конкретного, влаголюбивого вида. Возможно, ученый по каким-то догадкам, 

упоминает в контексте этого изображения убыхское название «бзыс – «ива», букв. «водное дерево» и 
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вскользь признает в пиктограммах «смешанный тип письма» [19, с. 72, 77]. Уэр/ор – «бурный»; перен. – 

«обильный», «большое число»; коннотативно – «могучий» и т.п. Еще в III тыс. до н.э. многочисленное, 

разнодиалектное хатто-хурритское население занимало, в частности, огромные просторы 

ближневосточного региона, когда число носителей семито-хамитских языков было незначительным, и 

«они были бесследно поглощены массой местного, особенно оседлого населения; но языки их оказались 

при скрещивании победителями» [20, с. 137–138]. Очевидно, что течения изображают поток – псы уэр, где 

псы – «вода», «река», уэр – «бурный». Правое русло реки направлено своим истоком в сторону 

изображения (пиктограммы), напоминающего по своей структуре и очертаниям ель, пихту, а также шишку, 

характерную для хвойных деревьев (рис. 6). В адыг. языке псей/псае означают «пихта»; «ель, еловый». 

Нарицательное слово псы уэр (поток), относительно правого русла, образуется и озвучивается 

соединением псей/псае (ель, пихта) и уэр (бурный).  

 

 
Рис. 6. Пиктограмма, изображающая образ ели/пихты на горловине сосуда 

 

Однако в надписи средней части сосуда может озвучиваться только уэр, так как изображение ели 

или пихты (псае) приходится на горловину. При этом русло второй реки озвучивается полным сочетанием 

псы уэр (поток), так как составное псы вычленено из названия водяной птицы псы бзу или утки-

перевертыша псычэт/псы джэд, изображение которой приходится на среднюю часть сосуда (рис. 7).  

   

 
Рис. 7. Фрагмент сосуда. Оперение водоплавающей птицы и поверхность 

русла реки автор выразил одинаковой штриховкой (в «ёлочку») 

 

В образе птицы, расположенной над спиной льва, совмещены разные ее виды, которые могут 

считываться в различных названиях – «орел», «стервятник» и др. (рис. 8). Здесь птица трактуется как 

«орел» в силлабическом значении ха (по Г.Ф. Турчанинову) [19, с. 46]; хетт. – хараш. Большинство 

названий птиц в адыг. языке начинается с префиксов ха и къа, которые, как лаконичные омонимы в хатто-

адыго-абхазской лексике означают, голову, ячмень, собаку, стервятника [21, с. 121–123]. В адыгских 

словарях «лев» значится как аслъэн. Со львом соотносят арх. его названия: хащ и тыха, такеха, ур, ура – 

утраченные др.-хатто-адыг. слова (Н. Г. Ловпаче. Майкопская культура (очерки). 2018 г.). Сочетание ха 

(орел) и тыха (лев) озвучивает адыг. этноним хатыха (хатты).  

Архаизмы, связанные с прежними названиями льва могли быть утрачены по той причине, что в 

течение многих тысячелетий львы на Кавказе не встречались, либо с ними контактировали раньше только 
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на Ближнем Востоке. Кроме того, давно изменились реалии, связанные с культом этого животного (курган 

Ошад был буквально усеян многочисленными золотыми фигурками львов). 

 

 
Рис. 8. Совмещенные пиктограммы птицы и льва на сосуде озвучивают этноним «хатты 

 

Лошадь в адыгском языке называется шы, в абазинском – тшы, в абхазском – аҽы (рис. 7). Г.Ф. 

Турчанинов в композитах привлекает другое название лошади из более поздних надписей библских 

спатул, которое «образовало ашуйскую царственную фамилию» – «Коневы» [19, с. 75]. Некоторые 

исследователи в картинке лошади усматривают признаки тарпана (подвид дикой лошади или гибрид). 

Пиктограмма лошади шы фонетизирует созвучную адыг. глагольную приставку щы, обозначающую место. 

Как уже ранее отмечалось, изображение второго русла уэр/ор (бурный) сочленено с пиктограммой 

водоплавающей птицы-перевертыша псы бзу, с орнаментально-узорчатым штрихом, как и у реки, 

составляя слово псы уэр (поток), которое вместе с приставкой щы озвучивает сочетание «где жили» – 

щыпсэуар или щыпсэу, щыпсэууэ – «где живут», «проживающие». Львиный оскал, демонстрирующий 

зубы дзэ (омоним – «войско») может озвучивать выражение «мы вместе; бок о бок» или трактоваться при 

перестановке букв анаграммой здэ (там) в словосочетании здэ щыпсэу – «там, где живут», или формой 

дздэ в сочетании дздэ щыпсэуар – «там, где мы вместе жили». Подобные дополнения, хотя и приемлемы, 

но в грамматическом отношении не играют ключевой роли.  

В изображении двух однорогих животных, расположенных один напротив другого, Г.Ф. Турчанинов 

усматривает быка (вола) и корову; другие исследователи – двух быков (рис. 4). Вероятнее всего, чеканщик 

совместил и те и другие образы для считывания подробной, развернутой информации. Во 

взаиморасположении двух животных и в обилие синонимов, связанных с их образами (в отличие от 

других), древний автор, очевидно, усмотрел возможность извлечь массу слов и значительный объем 

информации. Адыг. гуу, цу, быгу/быгъу означают «бык», «вол», «бугай» [22, с. 31], (авар. – оц; чеч. – сту; 

старослав. – цыль; лак. – бугъа); буун – «мычать»; вы – «вол»; жэм – «корова» (абх. – ажə; абаз. – жвы); 

хабыкIу – «телка»; псэущха, хайуан, блым (корр. – бльм) – «животные», «скотина» (авар., лак. – хайван; 

чеч. – хьайба); хара – «буйвол»; хъушэ, Iэхъогъу (стадо); Iэщ, хьас (скот; загон) и др. Более того, 

интегрированный образ этих фигур в идеографическом плане олицетворяет род, племя, породу, народ – 

лъэпкъ; Iуэ – «загон», «хлев» (рис. 9) и др. уместные и взаимосвязанные понятия и привлекает наречия – 

«вместе», «напротив», «между» и др. Из очевидной картины, которая характеризуется, как гуу зэгупэ 

(быки друг перед другом), озвучивается понятие «передовой центр» – гузэгу пэ; кроме того, понятие гуу 

зэгъусэ (быки вместе) образует слово гузэгу (центр; середина) [22, с. 38]; так же оно образуется 

соединением слогов от гуу (бык), зэплъыр (смотрит на) гуу (быка); слово пэ (нос; перед) может 

озвучиваться и как пIэ (место). 
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Рис. 9. Идеографический образ рогатого скота в значениях «род»; 

«загон» и др. 

 

Многозначные слова, омонимы и синонимы обусловили вариативность, семантически 

взаимосвязанных прочтений, которые удается реализовать, поскольку они были предусмотрены древним 

автором. Очередное прочтение надписи с учетом неоднозначности образов и дополнительным 

привлечением отдельных омонимов, слогов и идеограмм гласит: Уар хатыха къыхэкIа къаш щIыхьу (здэ) 

щыпсэуэ(р) цIэлъэпкъыжь хабльхаблэ жьэгупащхьэу – «Почтенных каш/касов, происходящих от могучих 

хаттов,  проживание (где проживали),  прославленным древним  племенем, в  поселениях,  семейными очагами».  

Имеются сведения, что население майкопской культуры сосредотачивалось в многочисленных горных, 

степных и прибрежных поселениях, проживая семьями. Полный омоним адыг. слова къыхэкIа – «побег, 

росток» (тополя – щыху) означает «происходить», «происходившие». Собирательный образ птицы» на 

льве (со штриховкой «под водное течение») сочетает признаки ее разных хищных видов, в числе которых 

адыг. къашыргъэ-кIэху (орлан); къашыргъэ (авар.–харшига) – «ястреб, коршун», из названия которых 

выводится этноним къаш (каш/касы). Из цу (син. бык), жэм (корова) и их идеографического образа лъэ 

пкъ – полисемичного слова, означающего «племя», «народ», «порода» и др., – имплицитно выводится 

выражение цIэлъэпкъыжь – «прославленный древний народ». По мнению Г.Ф. Турчанинова форма цƏ 

исторически была преобразована в цу и «очень рано звук Ə перешел в звук у» [19, с. 75]. Хабль/хьэблэ –

«поселение» (абх. – аҳа́бла), хабль-хьэблу – «поселение за поселением», «по поселениям» образуется 

соединением начальных морфем от хайуан – «животные», «скот», хара – «буйвол» (инг. – устар. «бык») и 

блым (корр. – бльм) – «скот»; адыг. Хакусташ – «Бог-покровитель пахотных волов»; др.-семит. ха – «бык». 

Жэгупащха (жьэгупащхьэ) – «семейный очаг» (дом), образуется соединением начального форманта жэ 

от жэм (корова) и созвучного гу от гуу (бык) и затем послелога пащха (пашъхьэ/пащхъэ), который 

передается предлогом «перед» (кем-чем-л.), «впереди, напротив» (кого-л., чего-л.) [22, с. 241], где па (пэ) 

означает «нос»/«перед», щха (щхьэ/шъхьэ) – «голова» (здесь животные и их головы расположены друг 

напротив друга – пащха).  

Изображение водяной птицы или утки-перевертыша приходится на участок русла с крутым скатом 

(рис. 4), который можно толковать понятиями: «вода/река хлынула» – псы уэ; «птица 

свалилась/повалилась» – псы бзу уэ, – из которых доп. способом может выводиться омоним псэуэ – 

«жили». «Быстрина» или «стремнина» – адыг. псы уарыпIэ, – из которого может выводиться выражение 

псэуар(ы)пIэ – букв. «место, где жили» (фонема «ы» – соединительная) или форма наст. времени – псэупIэ 

– «место, где живут» (местожительство). 

Полный текст надписи центральной части сосуда, с религиозным контекстом, представляет 

подробные этногеографические характеристики и описания территорий, далеко распространяющиеся за 

пределы самого Кавказа. В нем упоминаются нарты и вероятностный архаичный этноним абадзехов. 

Автор привлекает и другие синонимы и словосочетания, извлекаемые из пиктографических образов 

крупного рогатого скота, которые, одновременно, выполняют функцию идеограммы. Например, 
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словоформа губгъу (полями, степями), по контексту, образуется соединением синонимов гуу (бык) и 

б(ы)гъу (бык); но с учетом того, что животные словно заперты (рис. 9) между двух рек, как в загоне (адыг. 

– Iуэ), привлекается также слово цIэрыIуэжь – «прославленный, именитый»; или из очевидного описания: 

«Между быками, внизу, у ног – рог (тура, козла)» – Б(ы)гу зэхуаку (между быками), лъэ/лъакъуэ 

лъабжьэм (внизу у ног или у копыта ног), бжъэ (рог), озвучивается, соотв., как бгызэхуаку – «ущелье» 

(синоним – тIуакIэ), лъабжьэ – «подножие» (омоним – «копыто») и т.д. 

Современные адыг. антропонимы представлены обильным количеством фамилий и имен с корнем 

«хат» (hat) – Хат, Хатхэ, Хаталый, Хатам, Хатэгъу, Хатэжыкъуэ, Хатэшъау, Хатикъуай, Хаткъо, 

Хатыкъуэ, Хатыр, ХатIутIэ, Хатыуц, Хатӏыжь и множество других.  

Этнонимы хатыха, на(р)тыха, атыха – этимологически взаимосвязаны.  

 

Надпись на придонной части сосуда №1 (рис. 10) 

 

 
Рис. 10. Прорисовки придонной части сосуда с адыг. названиями изображений 

 

По Г.Ф. Турчанинову (выводы) – «Если после всего сказанного, посмотреть на фонетизированную 

силлабо-пиктограмму придонной части сосуда с речевой стороны, то она представляется нам в виде 

следующей фразы: абы Ӽəа (и) на Ӷьаҿа II Ӷьаҿҿа (и) шаты. В переводе на современный абхазский язык 

эта древняя форма будет звучать так: абри Ӽəа ица Гьач иша(й)т –   

"Это Хуа сын Гяч сделал (создал)". Таким образом, придонная фонетизированная силлабо-

пиктограмма представляет собой личную роспись мастера сосуда. 

Начисто отпадает предположение тех исследователей богатств Майкопского кургана, которые 

считали этот и другие сосуды ввезенными сюда то с Востока81, то с Запада82. Гяч сын Хуа был местным 

ашуйским мастером. Искусный сребокузнец и гравер, он, кроме этого, хорошо владел техникой 

фонетизированного силлабо-пиктографического письма» [19, с. 80].  

В этих коротких трактовках абы означает в адыг. языке местоимение «он/она»; ишат – «сделал» 

(неопр. форма глагола – шIын, шIэн). Однако действия, связанные с вырезанием и выдавливанием 

надписей на обоих сосудах, мастер выражает специальными терминами: адыг. ибзыкIин (гравировать), 

ибзыкIэ (гравировка; выгравировал, вырезал) и гъажэн (чеканить). 

Последовательность «шествия» животных вокруг водоема: козел, кабан, львица, баран. Надпись 

предполагает варианты прочтения, из которых первые два могут быть совмещены в одном предложении, 
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к которому присоединяется третье, культового характера, в виде комментария, посвященного Богине вод 

– Псегуащ/Псытха. Здесь представлен только первый вариант. (Древние культы, отголоски народных 

преданий и фольклора находят отражение в надписях). Текст читается по направлению движения 

животных (рис. 10), начиная с места разрыва вереницы, т.е. с рисунка, изображающего козла (тура), в 

следующей последовательности и названиях: адыг. ажэ/ачъэ (козел); хъо/кхъо/къо (свинья; кабан) [22, 

с. 169] с раздвоенным хвостом – кIэ тIэу/тIо (дважды хвост); урыбз (арх. львица); ты/тIы (баран). Из них 

составляются, воссоздаются и выводятся омонимы и словообразующие слоги. Из названия козла ажэ 

восстанавливается созвучный Iэж/аж, как утраченный синоним слова тыжьын/дыжьын (серебро), 

который выводится силлогизмом в значении «серебряный» из сложного Iэжбыж/ажбыж (устар. 

комплект серебряных украшений на национальном мужском поясе, вкл. пряжки, пуговицы и т.п. 

принадлежности) [23, с. 357], где слог Iэж/аж (созвучный названию козла – ажэ) может означать только 

прилагательное «серебряный», т.к. быж означает «пряжка» (существительное). Формант «ж» является 

типичным в адыгских словах, означающих металлы: жэн (латунь), тыжьын/дыжьын (серебро), жыр 

(сталь), къэнжал (жесть), джэрз (бронза) и др. Диалектный синоним хъо (свинья) представлен омонимом 

«отшлифовать/обрабатывать». Соответственно, соединением Iэж/аж и хъо озвучивается слово ажэхъо, 

которое трактуется, как мастер по серебру. Вместе с тем ажахъо может означать букв. и «пастух козлов», 

поскольку мэлахъо/малыхъуэ – «чабан», букв. «пастух овец», где второй омоним слова хъо означает 

«пасущий». Имеются указания, что именно пастухи распространяли технологию производства ювелирных 

изделий повсеместно, где ассимилировались. (Не исключено двойное прочтение ажахъо сочетанием – 

«пастух, обработчик по серебру…»). Диалектное къо (кабан, свинья) имеет омонимом «сын», «потомок»; 

соединением ажэ и къо образуется Ажэкъо – древняя и современная адыг. фамилия, с типичным 

окончанием на къо. Сочетание кIэ тIэу – «двойной хвост» (кабана) полным омонимом озвучивает 

древнюю и современную адыг. фамилию и имя КIэтIэу ( а также КIэтIутI, КытIэ, Кэтау, Кетаур,Чэтау 

и др). За кабаном слеует урыбз (львица), где ур (утраченное, арх. лев), бзы (самка); ибзыкIэ означает 

«гравировка; выгравировал, вырезал» [24, с. 189], где бзы озвучивает слово – «самка», кIэ – «хвост» (на 

рисунке – куций), словно «отхваченный» львицей с открытой пастью (бзын – «резать»; «кроить»), 

примкнутой к хвосту барана ты/тIы (рис. 10), название которого здесь фонетизирует показатель 

прошедшего времени совершенного вида. Кроме того, соединением урыбз (львица), кIэ (хвост) и ты/тIы 

(баран) образуется глагольная форма урыбзыкIэты «отгравировал» (вкруговую). Надпись придонной 

части сосуда №1 гласит: Ажэхъо Ажэкъо (Ачъэкъо) КIэтIау урыбзыкIэты – «Обработчик по серебру, 

Ажако Кятау отгравировал». Это предложение формируется, в основном, из череды цельных пиктограмм, 

конечная из которых, изображающая барана (тIы/ты), озвучивает показатель прошедшего времени 

совершенного вида, передавая грамматическую форму слова в адыг. орфографии. Однозначные 

интерпретации пиктограмм образуют лаконичный вариант: Ажэкъо КIэтIау урыбзыкIэты – «Ажако Кятау 

отгравировал». 

При очередных прочтениях принимаются в расчет, наряду с пиктограммами, фрагменты и их 

сочетания, например, сомкнутые лапа львицы и нога барана. 

Характеризуя подобные надписи, разгадываемые «с трудом, как современные ребусы», Истрин В.А. 

расценивает их как «сложные изобразительные композиции повествовательного характера или же серии 

последовательно связанных друг с другом рисунков, как бы "рассказы в картинках"» [17, с. 47]. 

Древнейшее слоговое письмо шумеров, в языке которых преобладали односложные слова, начало 

зарождаться в первой половине III тыс. до н.э., тогда как надписи на сосудах из кургана Ошад на порядок 

старше. Слоговые и буквенно-звуковые прочтения присутствуют в них только в зачаточном состоянии, для 

того чтобы классифицировать их как исключительно силлабо-пиктографическое письмо. В 

действительности в текстах используется слоги в их лексических (смысловых) и фонетических значениях и 

фонемы, и в ряде случаев они вычленяются из префиксальной части названий пиктографических образов 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

70 

или озвучиваются лаконичными словами в процессе словопроизводства. Например, слово кIэ (хвост), в 

одних случаях озвучивается вторым значением «конец» [24, с. 754], но в функции деривационного 

аффикса, как слог, в сочлененных фрагментах среднего и нижнего яруса пиктографических надписей), 

наряду с лъэ (нога) и очевидного ныкъуитI кIэ (две половины хвоста), образует понятие лъэныкъуитIкIэ 

(рис.11) – «по обе стороны; с обеих сторон» (морей, рек).  

 

 
Рис. 11. Адыг. названия сочлененных фрагментов, озвучивающих 

словоформу «лъэныкъуитIкIэ» (по обе стороны) 

 

Этим не исчерпываются способы словообразования в надписях сосуда. Кроме того, не известно, 

были ли эти слоги канонизированы, как универсальные эпиграфические знаки или они уникальны. 

Однако, по некоторым сведениям, древнехалдейский пиктографически-иероглифический трактат, 

посвященный царю, военачальнику Уар-Хату (Var/Уар Hatti – царь хатти) и переложенный на клинопись 

древнеассирийским царем Нарам-Сином в XXIII веке до н.э., с хронологическим пересчетом, во многом 

схож по начертаниям с пиктограммами сосудов из кургана Ошад. Знаменательно, что не только по данным 

клинописных текстов, но и по адыгским преданиям царь хаттского племени Уар-Хату организовал поход в 

Малую Азию, который завершился до н.э. на Евфрате, созданием царства (по ассирийским источникам в 

3750 г. до н.э.) [25, с. 24]. 

На другом примере (рис.12) автор, используя синоним тыха (лев), привлекает соотв. названия: 

львица (тыхабз), вытянутая, выпрямленная лапа (лъапэ щэя) или нога (лъа щэя), ударяет (уэ), ловит, 

хватает, поймала (убыту, къеубыд, къепхъуатэ) ногу (лъа) барана (ты/тIы), который в реку (псы) угодил 

(уэ).  

 

 
Рис. 12. Фрагмент прорисовки днища с адыг. названиями образов (львица, «хватает» ногу барана) 
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Термин тыхабз (львица) может раскладываться и озвучиваться как ти/ты (мы/наш; отец) и хабз 

(обычаи, традиции, правила). Действия, связанные с телодвижением львицы (кроме уэ – «ударила»; 

«угодил») не имеют омонимов и их прямой или переносный смысл не приемлем в тексте; но они показаны 

не случайно и не имеют альтернатив, кроме как извлекать из них префиксы, для образования уместных 

слов, вписываемых по контексту. Словосочетание лъапэ щэя уэ или убытэ (вытянутая нога ударила или 

схватила) озвучивается как лъапIэщу (очень дорогим), которое может дублироваться полным омонимом 

лъа пIащу – «крупной ногой» (львицы). Слово лъапэ (лапа; ступня) в соединении с префиксальной 

фонемой къ от къыубыдэ, къыпхъуатэ (схватила, поймала) образуют новое понятие лъапкъ (лъэпкъ) в 

значении – «род», «народ», «племя». Однако слово лъапкъ (народ и др.) могло в древности иметь 

омоним в значении «коготь», где лъа – «нога», пкъ(ы) – «костяк», по аналогии с дзэпкъ (клык), где дзэ – 

«зуб», пкъ(ы) – «костяк» (представители семейства кошачьих, в т.ч. и львы хватают и удерживают добычу 

именно когтями); кроме того, действие лъэ пкъыкIэ (прыгнула/бросилась телом) озвучивает словоформу 

лъэпкъкIэ (народом, племенем). Из сочетания лъа щэя (вытянутая нога) и уэ (ударила) или убытэ 

(схватила) выводится словоформа лъащу (лъэшу) – «могущественными», «могучими», «мощными». 

Лаконичное ты/тIы (баран) озвучивает местоимение ты (мы). Баран показан поверх русла реки, в 

которую свалился, попал (уэ), угодил (иуэ) ногой в реку (псы), образуя понятие псы уэ (попал в воду), 

которое озвучивается как псэу (живущие), псэууэ (проживая); очевиден и сам поток (псы уэр), над которым 

изображен баран, с «погруженной» передней ногой в устье реки. Из этих слов последовательно выводится 

часть фразы: …ты хабз(э) лъапIэщу (или – лъапIу), лъапкъ лъащу тыпсэуэ (ты псэуэ)… – 

«…нашими/отцовскими обычаями (законами, нравами, правилами, традициями) очень почитаемыми 

(или – дорогими), могущественным народом (родом, племенем) мы, проживали…». В сокращенном 

варианте из словосочетаний тыхабз (львица), кIэ (хвост, к которому примыкает пасть львицы), ты/ тIы 

(баран), псы уэр (поток, который очевиден, а также установлен в надписи средней части сосуда) 

образуется выражение: …ты хабз(э)кIэ тыпсэу… – «…нашими/отцовскими обычаями/традициями, мы 

живущие…» (…мы, живущие по традициям предков…). Эти примеры фрагментарных переводов 

представляют лишь часть из контекста подробных интерпретаций надписей. 

 

Надпись на горловине сосуда №1 (рис. 13) 

 

 
Рис. 13. Фрагмент и прорисовка пиктографических надписей горловины сосуда №1 
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Выводы Г.Ф. Турчанинова – «Если после всего вышесказанного, мы сведем воедино во фразу слова, 

которые видел мастер за фигурами двух деревьев и фигурой медведя на горловине сосуда, мы прочитаем 

по-ашуйски: шəара зама (а) шəа гIəы ны "письмена имеющая ашуйских людей страна» [19, c. 82]. 

В этой трактовке используются адыг. слова: мышъэ (медведь) и ешх («ест»; неопр. форма глагола – 

шхын, шхэн). Это очевидное действие медведя упоминается в надписи, но древний автор выводит его в 

иных подтекстах. Вся надпись представляет подробную характеристику производственно-хозяйственной 

деятельности представителей майкопской культуры в свете религиозных обрядов, посвященных богу Тха, 

с указанием двух основных очагов культуры и названия страны, региона. Здесь представлена только 

небольшая часть нарратива этой надписи, исходный, базовый лексический материал, которой заложен 

автором в сюжете пиктограмм горловины сосуда.  

Различные характеристики и описания пиктографических образов могут быть сведены в одном 

предложении. Например, простые предложения – «Солнце восходит на Востоке», Солнце освещает 

землю» и «Солнце заходит на Западе», могут быть сформированы в одно сложное предложение: «Солнце, 

освещающее землю, восходит на Востоке и заходит на Западе».  

Фигура медведя (мыщэ) заключена между двумя деревьями. Шумерская пиктограмма, 

передающая схематичный образ двух рядом расположенных деревьев, означает «лес» (рис. 14). 

Древнейший адыгский культ священных рощ, тотемного дерева и лесных массивов [26, c. 267] – 

экклезионим (объект поклонения) ТхъачIэгъ/ТхьэщIагъ (дерево, роща, лес – воплощение 

покровительствующего бога Тха), отражает жизнь людей в божественной гармонии с природой. В 

традиционных религиозных воззрениях черкесов (адыгов) важнейший культ священных рощ и деревьев, 

сопровождался молебнами и жертвоприношениями; некогда огромные лесные просторы ТхъачIэгъ 

навевают воспоминания у стариков, как о «потерянном рае», как «поэтический образ их старой родины» 

(Н. Х. Емыкова. 2016). Культ деревьев находит широкое отражение и в нартской мифологии.  

 

 
Рис. 14. Вверху: прорисовка фрагментов горловины сосуда с адыгскими 

названиями. Внизу: шумерская пиктограмма в значении «лес» 
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Правое дерево по строению напоминает тис (нартей) и сосну (нэрат) из рода хвойных (нэрат) 

деревьев. Исходя из этого, пиктографические образы составляют следующие взаимосвязанные 

характеристики: Нартей (Натий) тхьапэхэ чIэгъу, абарагъуэ мыщэ, ещхъ (екъу) къопс. Мыщэ ихъуэ, 

игъу кIэ къыхэкIа/ къыгокIа лъэпкъыгъу(э), и щIыбкIэ гъэгъу, зэщIэблу/щыблэу (чъыг) шъхьапэ/щхьэкIэ 

шыгу. Перевод: «Под листвой тиса огромный миша (медведь) ест (подтягивая) стебель/ответвление. 

Миша соскабливает, глодая конец, вроде отростка/побега (лапой удерживая стебель/ветвь), а сзади него 

цветущая, светящаяся верхушка кроны (дерева)». Слово «дерево» заключается в скобки, т.к. оно 

подразумевается и в таком виде представлено в словарях, поскольку «крона» – это «вся разветвленная 

часть дерева с его листвой» [27, с. 308]. (В этой курьезной ситуации, когда медведь объедает нижнюю 

часть кроны одного дерева, на другом расцветает ее верхушка, возобновляя ресурс). Из данной 

лексической, базовой основы пиктографической надписи вычленяются и комбинируются выделенные 

слоги и слова, и в итоге актуализируется новый текст в ином значении. Последовательной компоновкой 

выделенных лексических единиц, озвучивается производный текст: ТхъачIэгъ Нартей (Натий) и абрагъу 

Мыекъопс мыщIэ и хъу-и гъукьэ къыхэкIа/къыгокIа лъэпкъыгъу и щIыгъэу – зыщIэблу (щыблэу) шъхьа 

шыгу. – «Под (покровительством) богом Тха, Нартеи огромная Майкопса, его выделившейся ювелирно-

кузнечной (металлургическая) отрасли, ее изделий, сияющая головная вершина (головной центр)».  

Примечательно, что эта надпись расположена на «вершине» (горловине) сосуда, где цветет и 

светится вершина кроны второго дерева. Образ «цветения» и «сияния» солнца (в миниатюре) совмещены 

на верхушке дерева. (В прорисовках Б.В. Фармаковского и Е.С. Матвеева эта деталь отсутствует). 

Многочисленные древние артефакты передают образ солнечных лучей фестонами и лепестками цветущих 

растений и другими цветочными элементами. Само понятие «светящаяся головная вершина» в тексте 

характеризует майкопскую культуру и ее венец – курган Ошад, как яркие феномены, которые В.М. Массон 

и Ю.Ю. Пиотровский называют экстраординарными.  

Дерево справа – нартей, нэратей – «тис» (страна), нэрат – «хвоя; сосна». Древний культ дерева, 

лесных массивов – ТхъачIэгъ/ТхьэщIагъ – «Земля, покровительствуемая богом» [28, c. 245], образуется 

сочетанием начального слога от тхьап/тхьэмпэ (лист) или тхьапэхэ (листва) и чIагъ (нижний; под). 

Абарагъуэ/амбрыгъуэ/абрагъуэ – «огромный, могучий» – медведь под листвой показан больших 

размеров; кроме того, абарагъуэ озвучивает понятия абара (протягивая лапу) и гъуэ (глодая); вариант 

амбрыгъуэ озвучивает Iэмбр (амбр) – «побег; плод» и гъуэ – «глодая, грызя»; (абрэмывэ – «огромный, 

тяжелый» камень; в мифологии нарты использовали его в игрищах [23, с. 8]). Мыекъопс (Майкоп) 

складывается из слога Мы вычленяемого от слова мыщэ/мышъэ (медведь); фонемы е – от ешх (ест) или 

екъу (тянет, дергает); къоп/къуэпс (отросток; побег; стебель; ответвление; корневище; проток реки; светит 

(о солнце); родственные племена и др.). МыщIэ – «драгоценный камень» (производство, связанное с 

обработкой драгоценных металлов и камней называется ювелирным) выводится прочтением из 

созвучного мыщэ/мышъэ (медведь); понятие ихъуэ (соскабливает; неопр. форма – хъуэн; хъун – 

«пастись», «кормиться») озвучивается омонимами «обрабатывать», «обтачивать», «шлифовать», 

«полировать» (уместно также слово упсу – «состругивая, соскабливая; стесывая»; мыжъоупс – 

«камнетес»); понятие и гъукIэ (его кузнечный) озвучивается сочлененными игъу (глодая; грызя) и кIэ 

(кIапэ) – «край, конец» (отростка). (Замечено, что в словах: гъущI/гъучIы (железо; металл), гъукIэ (кузнец), 

гъуаплъэ (медь) и в хатт. huzza (железо) [21, с. 123] присутствует один корень гъу; как известно, энеолит 

(эпоха меди) предшествовал бронзовому веку). Сочетание къыхэкIа (или къыгокIа) лъэпкъыгъу 

(разновидность, подобие побега/отростка) озвучивает понятие «выделившаяся отрасль»; кроме того, 

лъэпкъыгъу (отрасль) может выводиться из выражения лъапэкIэ пкъы Iыгъу (лапой, удерживая 

стебель/ветвь), сочленением слогов – лъэ (от слова лъапэ – «лапа»), пкъы (основа, стебель) и Iыгъу 

(ухватившись, удерживая). И щIыбкIэ гъэгъэу (позади цветущий, расцветающий) образует слоговым 

сочленением сочетание – и щIыгъэ – «ее продуктов, изделий». Понятие зэщIэблэу – «засветившая» 
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(сияющая, вспыхнувшая) или щыблэу (светящаяся) отражает фрагмент – «солнце-венец», который 

очевиден на вершине второго дерева. Из шъхьапэ шыгу (вершина кроны) образуется шъхьэ шыгу 

(макушка, головная вершина).  

Понятие и щIыбкIэ (сзади, позади) имеет синоним и щIыбагъу с омонимичным значением – «его/её 

страной обильной, преумножающейся». В качестве дополнения и определений к нему это значение, при 

очередном прочтении в сочетании и щIы багъу, гъэгъэу (его земля/страна обильная, расцветающая), 

встраивается в предложение: ТхъачIэгъ Нартей (Натий) и абрагъу Мыекъопс мыщIэ и хъу-и гъукьэ 

къыхэкIа/къыгокIа лъэпкъыгъу и щIыгъэу, и щIы багъу, гъэгъэу – зэщIэблэу шъхьа шыгу – «Под 

(покровительством) богом Тха, Нартеи огромная Майкопса, его выделившейся ювелирно-кузнечной 

(металлургической) отрасли и ее изделий, его страны обильной, расцветающей – сияющая головная 

вершина (головной центр)».  

Замечено, что слово уэздыгъэ/остыгъэр (источник света, свеча, факел, лампа), в значении омофона 

уэздыгъей, озвучивает синоним слова «сосна», где составное дыгъэ/тыгъэ означает «солнце»; т.е., если 

в тексте второе дерево называть уэздыгъей (сосна), то его омофон (неполный омоним) означает 

«источник света», и тогда концовка в предложении представляется в метафорическом сравнении: 

зыщIэблу уэздыгъу шъхьа шыгу – «сияющая светочем (солнца) головная вершина».  

С «головной вершиной» майкопской культуры автор мог соотносить два хронологически 

сопоставимые центра Черноморско-Азовского (Азово-Кубанского) и Терско-Каспийского бассейнов в 

объединенном, составном названии Мыекъопс-Мыщкъыщ. Как и топоним Мыекъопс, 

Мышкъыщ/Мыщхъыш мог означать название местности, где проживали общие предки нахско-

дагестанских народов, которое как этноним исторически закрепилось в адыг. языке за ингушским 

народом. Это слово выводиться из очевидных действий медведя – мыщэ къыщIэчь (медведь срывает); 

къишхыкIын (выгрызать, выесть); мышъхьэхэр (плоды). 

Не исключено, что в абстрактном образе правого дерева автор обособленно (отдельным 

контекстом) предусматривает неотъемлемой семантикой и дикую яблоню, адыг. – мы, мые, из названия 

которой (альтернативно) выводится топоним древнего мегаполиса Мыекъопс. По некоторым данным, в 

конфигурации правого дерева усматривается символ бога плодородия и изобилия Тхагаледжа, с которым 

связывается окультурование дикой яблони. В этом случае отдельный фрагмент, изображающий дерево 

справа и медведя характеризует краткая фраза в эллиптической конструкции: «Под ветвью и листьями 

дикой яблони – огромный медведь, скоблящий, глодающий края (концы) подобные побегам/отросткам» 

– Мые къопс тхьап/тхьампэ чIэгъу – абарагъуэ мыщIэ ихъуэ, игъу кIэ (кIапэхэр) къыхэкIа лъэпкъыгъу. 

Производный текст – Мыекъопс ТхъачIэгъ/ТхьэщIагъ абрагъу мыщIэ и хъуи гъукьэ лъэпкъыгъу(э). 

Перевод: «Под богом Тха Майкопса огромная ювелирно-кузнечная (металлургическая) отрасль».  

В полной версии в надписях перечисляются и другие важные отрасли производственно-

хозяйственной деятельности.  

В нартской мифологии, наряду с яблоней, олицетворяющей древо жизни, почитаются также дуб, 

сосна, тис и др. (Л.С. Хагожеева. 2022). Изображенные деревья, по их внешним признакам, обнаруживают 

сходства с хвойными, крупными породами деревьев. Обитая в дубовых, буково-хвойных лесах с наличием 

полян и кустарников, бурые медведи могут питаться орехами, желудями, ягодами и хвоей (плоды не 

показаны). Тис и сосна относятся к хвойным деревьям, с линейно-ланцетными листьями. На рисунке оба 

дерева имеют одинаковое строение, но разную величину (рис. 14). Ствол деревьев раздваивается 

(разветвляется) двумя основными, симметрично расходящимися ветвями, отражая древнейший 

архетипический образ двуединого божественного начала, дуальный характер природы бытия. Этот образ 

передает графема ашуйско-библского силлабария Г.Ф. Турчанинова (рис. 15) в соответствующих 

значениях [19, с.43].  
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Таблица 1. Знак с транскрипцией и силлабическим значением 

(по Г.Ф. Турчанинову) 

 

Примечательно, что этим значениям соответствуют и адыгские слова тIэу/тIо/тIуэ (тау/то/туа) – 

«дважды», «надвое», «раздвоенный». Идентична с этим знаком и конфигурация раздвоенной кисточки 

хвоста у кабана, изображенного на днище сосуда (рис. 10). Г. Ф. Турчанинов интерпретирует ее как «росток 

молодого выходящего из земли растения, который некогда назывался ӷъа», сопоставляя с абх. (а) ӷъа-ра 

«всходы» [19, с. 78]; при этом адыг. гъагъэ – «расцветающий»; гъасэ/гъавэ – «урожай», «зерно»; гъатхэ 

– «весна». Однако, исходя из вышеприведенной графемы ученого, ее слогового значения и семантики 

образа самой пиктограммы, здесь приемлема первооснова – къо кIэ тIуэ/тIуащIэ (свинья/кабан с 

двойным, раздвоенным хвостом).  

Правое дерево, как воплощение страны Нартеи, показано обширней. При этом ствол второго – 

мощнее, с сияющим «солнце-венцом» на верхушке кроны, что может свидетельствовать о том, что костяк 

и вершина Нартеи и всей Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП), находились на Кавказе. 

В эпоху майкопской культуры Северный Кавказ «по темпам развития, безусловно, далеко обогнал другие 

области материковой Европы» [20, с. 235]. Под влиянием экономики Северного Кавказа «начинает 

быстрее развиваться и население азово-черноморских, прикубанских и прикаспийских степей» [20, с. 245].  

 

Заголовок текстов (рис. 13) 

Заголовок (шапка) надписей выводится и считывается с горловины сосуда (рис. 13), исходя из общей 

характеристики панорамы – Главного Кавказского хребта (тхыцъэ), его рельефа (гъэпсыкIэ) и подножия 

(лъапэ, лъапсэ), где обычно обитают крупные медведи. Переносное значение слова тхыцIэ (хребет, 

гребень) в адыг. языке означает «горная цепь» [24, с.758], тхы – «спина», «позвоночник», «хребет»; 

гъэпсыкIэ – «рельеф», «система»; из них извлекаются два начальных слога, соединением которых 

образуется слово Тхыгъэ – «послание», «описание», «письменность», «надпись», «графические знаки». 

Адыг. лъапэ, лъапсэ означают «подножие»; из лъапэ выводится омофон лъапIэ – «святой, священный, 

дорогой»; другие значения лъапсэ – «основа, базис, корень; земля предков, родина, корни рода, 

человека» и др. Разной расстановкой этих слов образуются выражения: Тхыгъэ Лъапсэ ЛъапIэ – 

«Послание (письмо, описание) Священной Земли Предков»; Тхыгъэ ЛъапIэ Лъапсэ – «Священное 

Послание Земли Предков»; или краткое: Тхыгъэ ЛъапIэ – «Дорогое Письмо». Более того, само слово 

тхыцIэ (хребет; горная цепь) в омонимичном значение означает букв. «писаное имя, название» по 

аналогии с тхыбзэ – «письменный язык»; а тхы (хребет) и лъапа (подножье) могут озвучиваться как 

тхылъ лъапIэ – «ценная книга/сборник». Вместе с тем одна из ключевых идей, проповедуемых автором 

на всех уровнях сосуда, это священный, религиозный культ сакрального бога Тха/Та. Весь текст насыщен 

множеством слов, из которых выводится этот теоним. Отражается это и в подробном заголовке надписей. 

Здесь представлен только его сокращенный вариант. 

В данном исследовании ряд хатто-адыгских слов по глоттохронологическим подсчетам восходит к 

IV–II тыс. до н.э.: тха (бог), ха (голова, орел, собака и др.), на (глаз), гуу (бык), ажэ (козел), шы (лошадь), 

псы (вода). Вместе с тем предварительный анализ показал, что в развернутых текстах почти все названия 

пиктографических образов сосуда аналогичны в кавказских, хатто-хурритских, шумерском (раннем), 

эламо-касситском, др.-египетском, др.-индийском (санскрит), др.- семитском, протогреческом и других 

языках древнего мира.  
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Заключение 

Содержание надписей на сосуде №1 не ограничивается краткими, патетичными трактовками. 

Тысячи артефактов майкопской культуры и кургана Ошад, их составные части и элементы, каждый из 

которых, разумеется, имел свое название, а также высокий профессионализм мастеров, демонстрируют 

богатство словарного запаса, развитую речь и аналитический склад ума ее создателей.  

В прошлом предпринимались попытки дешифровать эти надписи. Однако это не имело успеха, 

поскольку звуковой ряд абхазо-черкесских языков представляет известный лингвистический барьер для 

многих исследователей. Ранние языки были завязаны на звуки природы. То, что традиционно считается 

буквой может озвучиваться в них вариантами, например, адыг. – к, къ, кI, кх. Эти свойства и возможности 

лексики использует в нарративах древний автор, наряду с омонимами и чередой синонимов (быка, льва 

и др.), которые на равных началах привлекаются и считываются, озвучивая и формируя те или иные 

сведения.  

Сосуды кургана Ошад являют собой не только раритетные образцы декоративно-прикладного 

искусства, но и содержат в пиктографических и идеографических образах ценные сведения позитивного, 

просветительного характера. В полной версии, предельно насыщенные культовой, этнокартографической 

информацией и характеристиками производственно-хозяйственной сферы, надписи, одновременно, 

передают глубокомысленные и полноценные, с точки зрения современного языкознания и филологии, 

тексты. Их компактность и свернутость обусловлена сферическими формами сосуда, а долговечность – 

материалом (серебром) из которого он изготовлен. В сжатой, закодированной форме эти «архивные 

записи» были помещены в самое надежное хранилище – в погребение почтенного вождя, царя, 

старейшины. Они могут расцениваться, как оберег и важное послание потомкам (капсула времени), 

которое должно было быть обнародовано на тот случай, когда погребение, как одна из главных святынь 

майкопской культуры, тщательно охраняемое несколько тысячелетий, рано или поздно будет вскрыто. В 

них сфокусирована идея непревзойденного могущества предков эпохи майкопской культуры, стоявших в 

апогее мировой мудрости и давших толчок к становлению и развитию новых языков, культур и народов.  

По объёму информации, с сосудом №1 («с пейзажем») контрастирует сосуд №2 («с розеткой»), где 

всего одна надпись, которая формулируется в одном предложении. Вместе с тем это предложение являет 

собой наглядный образец, проясняющий и предписывающий пути и способы, которыми надо считывать 

тексты на сосудах. 

Основные выводы:  

1. Надписи сосуда № 1 как в смыслоразличительных, так и в фонетических значениях пиктограмм, 

представляют смешанный, сборный характер рисуночного письма на завершающей стадии его развития.  

2. Большинство письменных памятников бронзы, по-видимому, интерпретируется с 

доиндоевропейских, протокавказских языков, так как население Европы и Ближнего Востока, по ряду 

источников, в ту эпоху представляли, главным образом, прахатто-хурритские (протокавказские) племена.  

3. Исходя из итогов настоящего исследования, целесообразно пересмотреть некоторые 

устоявшиеся парадигмы и расстановку приоритетов по широкому кругу вопросов древней истории в 

контексте рассматриваемой проблемы.  
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ИСТОРИЯ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В процессе развития энергетики всё больше внимания уделяется газовым турбинам малой и 

средней мощности. Области применения газотурбинных установок практически не ограничены: 

нефтегазодобывающая промышленность, промышленные предприятия, муниципальные образования. В 

статье авторы рассказывают про историю создания, усовершенствования и обширного применения в 

разных областях промышленности. 
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HISTORY OF CREATION OF GAS-TURBINE ENGINES 

 

Abstract 

In the process of development in energy sector, more and more attention is given to gas-turbines of 

medium and small capacity. The field of their application is almost limitless: Oil extraction industry, industrial 

facilities, municipal constructions. Authors discuss about history of creation, development and wide range of 

application in various fields of industry. 

Key words: 

Gas-turbine engines, gas-turbine structures 
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В 1791 английский изобретатель Дж. Барбер впервые предложил идею создания ГТД с 

газогенератором, поршневым компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной. Русский инженер П. 

Д. Кузьминский в 1892 разработал проект, а в 1900 построил ГТД со сгоранием топлива при постоянном 

давлении, предназначенный для небольшого катера. В этом ГТД была применена многоступенчатая 

газовая турбина. Испытания не были завершены из-за смерти Кузьминского. В 1900-04 немецкий инженер 

Ф. Штольце пытался создать ГТД, но неудачно. В 1906 французский инженер Р. Арманго и Ш. Лемаль 

построили ГТД, работавший на керосине, со сгоранием топлива при постоянном давлении, но из-за 

низкого кпд он не получил промышленного применения. В 1906 русский инженер В. В. Караводин 

спроектировал, а в 1908 построил бескомпрессорный ГТД с 4 камерами прерывистого сгорания и газовой 

турбиной, который при 10 000 об/мин развивал мощность 1,2 квт (1,6 л. с.). В 1908 по проекту немецкий 

инженера Х. Хольцварта был построен ГТД прерывистого горения. К 1933 кпд ГТД с прерывистым 

горением составлял 24%, однако они не нашли широкого промышленного применения. В России в 1909 

инженер Н. В. Герасимов получил патент на ГТД, который был использован им для создания реактивной 

тяги (турбореактивный ГТД); в 1913 М. Н. Никольской спроектировал ГТД мощностью 120 квт (160 л. с.) с 

трёхступенчатой газовой турбиной; в 1923 В. И. Базаров предложил схему ГТД, близкую к схемам 

современных турбовинтовых двигателей; в 1930 В. В. Уваров при участии Н. Р. Брилинга спроектировал, а 

в 1936 построил ГТД с центробежным компрессором. В 30-е гг. большой вклад в создание авиационных 

ГТД внесли советский конструктор А. М. Люлька (ныне академик АН СССР), английский изобретатель Ф. 

Уиттл, немецкий инженер Л. Франц и др. В 1939 в Швейцарии был построен и испытан ГТД мощностью 

4000 квт (5400 л. с.). Его создателем был словацкий учёный А. Стодола. В 1939 в Харькове, в лаборатории, 

руководимой В. М. Маковским, изготовлен ГТД мощностью 736 квт (1000 л. с.). В качестве топлива 

использован газ, получаемый при подземной газификации угля. Испытания этого ГТД в Горловке были 

прерваны Великой Отечественной войной. Большой вклад в развитие и совершенствование ГТД внесли 

советские учёные и конструкторы: А. Г. Ивченко, В. Я. Климов, Н. Д. Кузнецов, И. И. Кулагин, Т. М. Мелькумов, 

А. А. Микулин, Б. С. Стечкин, С. К. Туманский, Я. И. Шнеэ, Л. А. Шубенко-Шубин и др. За рубежом в 40-е гг. над 

созданием ГТД работали фирмы «Юнкерс», «БМВ» (Германия), «Бристол Сидли», «Роллс-Ройс» 

(Великобритания), «Дженерал электрик» и «Дженерал моторс» (США), «Рато» (Франция) и др. 
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The history of the Turkmen people during the years of independence of archaeological monuments related 

to the history, writing deep study of the sources of the Turkmen people. It has a glorious history of five thousand 

years revealed to the world. About our ancient historical places, great historical figures, scientists, historians. The 

valuable works of the writers have created an opportunity to honestly express the history of our nation. Ancient 

Turkmen land of human culture is considered one of the first centers of civilization. The oldest people who lived 

in the territory of the country initiated under community development laws experienced the structure. 

Our ancestors for thousands of years they have contributed to world values. To study our past in depth, 

we use the science of history we have to address their achievements. of the science of history one of the most 

important sources is written monuments. They range from historical works, fiction, consisting of scientific and 

religious statements, official letters, and other sources. Through those resources our past history is being written 

and studied.  It appeared in different countries at different times. For example, Mesopotamia (Mesopotamia) 

and Egypt b. e. in the previous III millennium, in Asia Minor b. e. ex. In the 1800s, China b. e. originated in the 

early 1400s. Write a letter in Turkmenistan in the Bronze Age of its beginning, i.e. b. e. former III. Scientists say 

that it appeared at the beginning of the millennium. 

The contribution of early scholars to the study of history is also very great. Turkmenistan and it’s about 

the history of his people from the earliest times to this day, many historians have dozens of histories they wrote 

the works. Among the ancient historians Greek and Roman historians Herodotus, Thucydides, Aristotle, Diodorus 

and Strabo may be added. A lot of historical information about the Turkmen people in the Middle Ages Turkmen, 

Arab, written by Persian and Russian historians. Of them al-Biruny, Mahmyd Kashgarly, Ibn al-Asir, Reshideddin. 

Historians own the oldest history of Turkmenistan.  They are divided into periods according to their 

characteristics. That periodization is the period of the science of universal history coincides with the split. 

Scientists are the oldest tools of labor used in human society on the basis of which they divide the period into 

stone, copper, bronze and iron ages. 

The Stone Age.  

Paleolithic period. Paleolithic, the first period of the Stone Age, that is, it is called the Old Stone Age. 

Paleolithic period in the territory of Turkmenistan, starting from the most ancient times B.Sc. e. it lasted until the 

previous XI millennium. 

At the end of the Paleolithic period, people lived in many parts of the territory of Turkmenistan, that is, on 

the shores of the Caspian Sea, in the Uzboy regions, in the valleys of Sumbar, Chendir, in Central Kopetdag, in 

the south of Sarahs. They lived in the highlands. Paleolithic people learned to make the most necessary things 

for themselves. Ancient Masters of Light stiletto-shaped clamps no larger than stone, also thin they have developed 

sharp-edged tools. Those tools are wood, it was convenient for cutting bones. Help from developers of animals hunted 

with simple clothing made of skin will sew and store food bags of various sizes such as they did. 

Mesolithic period. The second period of the Stone Age is called Mesolithic. It is medium was stone age, b. 

e. the first of the previous XII-VII millennium contains half. 

Mesolithic or Middle Stone Age during (approx. XII-VII millennia BC). The settlements of the people who 

lived in the territory of Turkmenistan were mainly in the territory of the Balkan Velayat. Damdam cheshme II, 

Jebel, in Western Turkmenistan from the multi-layered caves, such as Gaili, to the Mesolithic period. A number 

of related tools have been found. From the Damdam cheshme Cave in the Great Balkan Mountains, within the 

ancient layer, the edges are very well polished flints were found. The crimes that are found in them and there 

are also stones with hollow sides. 

Copper Age. B. e. the second half of the previous 5th millennium Eneolithic (Greek enous - copper) age is 

considered. This is it during this period, people made tools out of copper began, that is why this period was called 

the Copper Age. Eneolithic Copper Age b. e. of the previous IV millennium continued until the end. 

Eneolithic period. The third period of the Stone Age is Eneolithic; it is a new stone century. Eneolithic b. e. 

of the previous VII millennium from the second half b. e. the first of the 5th millennium BC it lasted until halftime. 

It is special in the historical development of the population of South Turkmenistan is a period. Because the 
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Eneolithic period is significantly different from the Zeitun culture period in terms of quality and quantity. The 

Eneolithic lasts for 1.5 thousand years. This is it During this period, livestock and farming households are strongly 

affected settles down, and the land used for farming increases and therefore the settled rural population is 

increasing, such as the arts, metalworking, textiles and pottery industries. 

Bronze Age. B. e. to the period from the beginning of the 3rd millennium BC to the end of the 2nd 

millennium BC. It is called the Bronze Age. People managed to get tin and copper and bronze. Made of bronze 

the tools of labor were stronger. 

Iron Age. B. e. with the discovery of iron and its introduction into production at the end of the previous II 

millennium. With the beginning, scientists call this age the Iron Age they gave a name. Production with the advent 

of iron is wider, new socio economic relations are emerging came out and initiated the development of society. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОГО ПАРФЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА  

 

История туркменского народа уникальна тем, что туркмены и их предки создали крупные 

государства не только на своей исконной земле на территории нынешнего Туркменистана, но и ряд 

больших и малых государств на Ближнем и Среднем Востоке. На территории Туркменистана 

сформировался ряд древних государств. На обширном пространстве распространялись владения 

Парфянской, Сельджукской и Османской империй. 

Парфянский император Митридат II, открыл новую страницу всемирной истории, оставив нам в 

наследие не только свое изобретение, получившее название Великого Шёлкового пути, но, возможно, 

нечто гораздо более важное – пример того, как надо мыслить: масштабно и смело. 

Геостратегическое положение Туркменистана в центре крупнейшего материка стало важным 

фактором, предопределившим лидирующую роль страны в мировой истории. Но главным, все же было 

то, что на каждом витке истории появлялась личность, гравитационное поле которой втягивало в её орбиту 

нацию, а за ней и остальные народы. 

До определенного времени, говорить о единой истории можно было лишь с большой 

натяжкой.  Лишь в III тысячелетии до н.э. между разбросанными по континентам очагами древних 

цивилизаций появляются первые связующие нити – торговые пути. Истоком этих предвестников будущих 

торговых магистралей, расходящихся во все стороны света, словно лучи восходящего Солнца, из единого 
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центра цивилизации бронзового века – Алтын-депе. Уже с тех дальних времен туркменская земля стала 

центром мирового культурного взаимодействия, в который были вовлечены египетский, месопотамский, 

китайский и индийский цивилизационные пласты.  

Но история терпеливо ждала, когда появится Личность – парфянский император Митридат II (123-

88/87 гг. до н.э.). Именно он установил монопольный контроль над межконтинентальными торговыми 

путями и, используя выгодное геостратегическое положение своей империи, не допускал 

непосредственных контактов между Римом и Китаем. Этим объясняется, например, то, что в китайских 

источниках можно найти точные сведения о путях лишь до парфянской границы, но не дальше. То же 

относится и к римлянам, которых, согласно китайской летописи «Истории младших Хань», парфяне «не 

пропускали через свои пределы в Китай». 

Как отмечает французская исследовательница Кларисс Дидлон в работе «Мир как территория», 

«международная торговля способствует международному разделению труда и становится первым шагом 

к глобальной организации мирового пространства». Митридат II стал не только автором проекта, 

получившего впоследствии название Великого Шёлкового пути, но и инициатором международного 

разделения труда, и что ещё более важно, глобальной организации мирового пространства.  

Парфия организовала функционирование Великого шёлкового пути и вовлечение той или иной 

страны в общий поток означало начало её участия в общемировой культурной работе. Дорога стала 

наднациональным организмом, сердце которого билось в Парфии, на туркменской земле.  

Как только Парфия поставила под свой контроль сообщение на материке, с этого момента жизни 

народов двух континентов – Европы и Азии – стали зависеть от Парфии. Митридат II скрепил в единую 

транснациональную структуру Рим и Китай, которые, сами того не осознавая, оказались на периферии 

мировых процессов. Академик В.В. Бартольд писал, что Митридат II стал первым государем в истории, 

отправлявшим посольства и на крайний восток, и на крайний запад, в Китай и в Римскую империю. 

 
Парфянское царство 

 

Последующие парфянские императоры продолжили линию Митридата II по контролю мирового 

пространства. Сеть торговых путей, постепенно превращаясь в яркий калейдоскоп межкультурного 

общения народов, разрасталась до ментального вихря планетарного уровня, расширяя сознание.  

Парфия не просто контролировала потоки идей, научных и технических достижений, но и сама стала 

источником новшеств, заимствуемых по всему миру. Бельгийский историк Андре Верстандиг в своей книге 

«История Парфянской империи» отмечает, что парфяне в истории древнего мира играли роль первого 

плана и значительно способствовали распространению искусств, развитию торговли и продвижению 

евразийского проекта – знаменитого «Шелкового пути», великими инициаторами которого они и стали. 
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«Мир, - пишет А. Верстандиг, - многому научился у парфян, у этих неутомимых первооткрывателей».  

В строительстве Европа научилась у парфянских зодчих айванам, архитектурному элементу 

приемных залов парфянских дворцов. Парфянские айваны стали обязательным архитектурным 

элементом многих храмовых построек не только в Европе, но и по всему материку. Туристы, ласкающие 

восхищенными взглядами своды архитектурных жемчужин Франции и Индии – знаменитых Собора 

Парижской Богоматери и Тадж-Махала – возможно, и не подозревают, что это увековеченный в камне 

творческий гений Парфии продолжает свою блистательную жизнь.  

Парфяне, даже сойдя с исторической арены, продолжали восхищать мир, и Уильям Шекспир также 

не смог обойти их вниманием, введя «непобедимых парфянских всадников» в свою пьесу «Антоний и 

Клеопатра». 

Парфяне придали всемирной истории столь мощный импульс, что теперь, история, чувствуя себя 

обязанной их гению, хранит в своих анналах трепетное восхищение перед туркменскими предками. 

Выражение «парфянская стрела» стала поговоркой в английском и французском языках, обозначая 

хлёсткую реплику, приберегаемую к моменту ухода. В изданном в 1994 году во Франции толковом 

словаре с разъяснениями происхождения устойчивых выражений в современном французском языке, 

наряду с такими, как «троянский конь» и «дамоклов меч», в качестве одного из самых выразительных 

блистает парфянское наследие: словосочетание «стрела Парфии» вместе с иллюстрацией к нему 

украшают обложку издания. 

Предки туркмен пять столетий царствовали в геополитическом сердце мира. Парфяне, открыв 

новую эру, и сейчас властвуют над умами и сердцами, и мы живем в этой эре. Эта эра парфян, эта наша 

эра. Если уж нам суждено мчаться в космосе быстрее пули вместе с нашей планетой, то и жить на ней, 

оставив в стороне все сомнения, надо, как парфяне, решительно и с размахом. И пусть изумленный мир 

вращается вокруг нас. 

Список использованной литературы: 
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        ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПРИЗНАННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ ТУРКМЕНСКИХ ПЛЕМЁН ВОСТОЧНОГО 

ТУРКМЕНИСТАНА, НА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НАЧАЛО ХХ-ВЕКА 

 

Село “Kyrk öýli” (Сорока домные) находится на Юго-Восточной части Туркменистана, ныне 

Лебапский велаят (раннее Чарджоуской области) Ходжамбасского этрапа (района), на левобережном 

части реки Аму-Дарьи, в нём основном живут племи Салыры, из родопленных деление народов туркмен. 

Если анализировать с точка зрения науки и логики, названия этого села “Kyrk öýli” (Сорока домные) дает 

предположительное понятие, о том что они откуда-те, по какому-те объективном или субъективном 

причине или обособленной оснований переехали, на этой местности, это нам не известно. Великому 

сожалению об этом, почти что в научных источниках не зафикцирован и не отражен, в месте с тем 
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живущие поколение не знает об этом, значит возникает понятие, что они давных-давно переехали. Ну 

только понятно одно, что племя салыров у туркмен живут в основном Серахском этрапе, кроме того в 

малочисленном количестве в Каахкинском, Тедженском и Баба-Дайханском этрапах, Ахалского велаята, 

Серхетабатском, некоторых селах Тагта-Базрском, Иолатанском, Байрам-Алийском, Каракумском, 

Туркменкалинском и Алтын-Асырском (бывщий Ховуз-Ханском этрапе), Марыйского велаята, а так же 

некоторых селах Ходжамбасского, Керкинского, Койтен-Дагского, Халачского этрапах Лебапского велаята 

(Чарджоуской области) в Туркменистане. А так же  начиная от Ходжамбасского этрапа Лебапского велаята, 

на обе сторонe береги Аму-Дарьи, на Юго-Восточной стороны, до самой провинци Урумчи Китайской 

Народной Республики (к стати там они себа не говорят туркмен, а говорят солоры, а не салыры, черта лица 

и разговорный речь по произношению и акценту чут-чут изменились, по зависимостью окружающей 

среды в обществе, потому что там живут в основном многонациональный Азиатские народы) и в 

Бухарском, Кашкадаринском, Сурхандарикском и Самаркандском велаятах (областях) Узбекистана и 

Северном провинци Балх, городах Мазари-Шариф, Акжа, Хам-Яп, Восточном провинци Кундуз и в городах 

и пригородных сельских мстносях в Исламском Государстве Афганистане и на левопобережие реки Аму-

Дарьи в Таджикистане в этрапах Шартуз, Жиллы-Кол, Колхозабат, Бяш-Арык, Рейгер смещанным образом 

живут с племией Ар-Сары. Между прочим об этом в расширенном и достоверенным фактом, обоснованно 

изложил Академик Академий наук Туркменистана, главный научный советник Туркменского научно-

исследовательского иниститута языка и литературы имени Матымгулы Праги, историк, языковед по 

туркменскому языку и литературы, покойный Солтанша Атаниязов, на своем научно-популярном книге 

“Шежере”, Aшхабад 1994 г. Издательство “Туркменистан”, пуст земля будет ему пухом, бедний много 

труд, здоровья и жизинь уложил, на установление истенных фактов языка, литературы, обычий, традиций 

и других жизненных вопросов туркмен, от начала, до самой последной пути, проживающий во всех краях 

и странах в мире. В месте с тем автор академик, на этом книге подчеркнул, что туркмени живут в Арабских 

государствах, Индии, Пакистане, Иране, Турции, Азербейжане, в некоторых краях, республиках, областях, 

районах и почти что во всех селах Северного кавказа Российкой Федераций, в Республике Молдовий, 

Проднестровия гагаузы, (гок) синие огузы, из племий туркмен и в других государствах мира. Автор 

подчеркивает, что живущие туркмени в Арабских государствах, особенно в Ираке при Президентстве 

Саддама Хусеина, основные военачальники, наивысшего уровня были туркмены, из племени салыров. 

Выходит такие предположение, что предки племени салыров, были войнами, вояками, в результате их 

поведение, характерный образ жизини, наверняка разбросила, по всему миру планеты. Вообще-то их 

нынешный характер сейчас то же, в чем-те совпадает их с поведением, большинстве из них вспывчивый, 

но мужественный, добрый, одзивчивый, преденный в дружбе, трудолюбивый, жизнерадостный, 

шутливый, шедрый, пунктуальный и ещё ряд других позитивно-потенциальным характером в 

дружественных отношениях.             

Таким образом племя салыры живущий в селе “Kyrk öýli” не имеет родоплеменные отношений 

салырами живущих в Ахалском и Марыйском велаяте Туркменистана и провинци Урумчи в Китая, 

живущих в Арабских госудврствах, Иране, Туреций и других государствах мира, в месте этого имеет 

полный связь салырами живущих Керкинского, Халачского, Довлетлинского и Койтен-Дагского этрапах 

Лебапского велаята Туркменистана, а так же живущих в Узбекистане, Таджикистане и Афганистане. Значит 

выходит такой научный гипотез, о том что с кем сохранился до сих пор связь, с ними имелись отношение, 

с кем нет, значить по какому-то предлогом или причином разорван отношение и связь.    

На основание вышеизложенных фактов, остоновимся о судьбе человека, которого непосредственно 

связаные с этой племией и являлся бывшим жителем этого села, в первой половине ХХ века. Его звали 

Баба-мерген (Дед с меткой стрелбой), он приблизительно дожил возросте 45-50 лет. Его убили 

революционеры в осенный месяц 1935 года, при планированном обстоятельстве и тактике, в  

перестрелке, в речном причале, в поселке Кер-Кичи, противоположной стороны города Керки, Лебапского 

велаята Туркменистана, на левобережье реки Аму-Дарьи.      
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Баба-мерген был простым, не грамотным дехганином, животноводом, занимался охотой на касули, 

архара, фазана и рыб. Внешнее телесложение была средного роста, ловка владел мечами, хорошо сидел 

и управлял коням и метка стрелял в винтовке, от солидной расстояний, за что привлекал и собрал вокруг 

себя людей единемышленников. Однако то что происходил в обществе револьюционная движения, того 

периода, начиная от 1920 по 1935 годах, он ни как не мог был понят, приставить, просходящих ситуаций, 

вокруг своего села, народа и в обществе. После револьюций, начиная 1924 года, город Туркменабат 

(Чарджоу) находящейся от селы Баба мергена на Севере Западной стороны, на право побережий Аму-

Дарьи, в растояние от 180 до 190 км., город Керки Лебапского велаята Туркменистана, от селы Баба-

мергена расположен на Юго Восточной стороны, на право побережий Аму-Дарьи, в пределе 30-35 км., 

город Бухара, расположен от села Баба мергена на Севере Западной стороны, в растояни по прямому 

пустиний “Кызыл-Кума” где-то 300-350 км., город Карши, расположен от села Баба мергена, на Севере 

Восточной стороны, в растояни по прямому по пустинию “Кызыл-Кума”, где-то 130-140 км., и город Термез 

расположен от села Баба-мергена на Юго-Восточной стороны, на лево пебережие Аму-Дарьи, в растояние 

по прямому пустинной дороги “Кызыл-Кума” и горным тропам Койтен-Дага, где-то 250-260 км., 

распологающихся на террторий Узбекистана, был уже завоеван революценером и прочно установлен 

советский власть, под командованием настоящих полководцов, револьюционеров В.И.Ленина, 

М.Фрунзой и В.Куйбышевом. А вокруг села Баба-мергена и на вышеназванных растояниях и тереторриях, 

на дол левопобрежие Аму-Дарьи, начиная от поселок Фараб, расположенной на левобережие города 

Туркменабат (Чарджоу), до села Клиф Сурхандарийского велаята (области) Узбекистана, была под прямым 

присмотре Баба-мергена. У револьюционных завоевателей царила желания что-бы завоевать эти 

тереторрии.  Растояние, конечно целая тереторрия по длине почти что 450-460 км., ширине тоже почти 

что где-то 150-200 км., где-то по меньше, пустынно-равнинной, песчанно-горным холмами и ущелями 

“Кызыл-Кума” в дол реки Аму-Дарьи, на Юго-Восточной стороны, большенстве части тереторрии 

относился на территории Узбекистана. Все эти тереторрии для военно-тактического и оборонительного 

плана для Баба-мергена и его единемышленников была настолько удобным. У него была около 400 

регулярных подготовленных войнов, кроме того в случaе необходимости, в коротчающий срок мог был 

собрать, ещё около 3-4 тысячи войнов, из этих распологаемых тереторрии. Кроме того у него былы 

мастера по ремонту винтовок, конная ковелерия, по оперативному тактику, оборону и других военных 

искусств. Он сам хорошо управлял винтовками, в мете с тем, со своим войнами проводил регулярно 

тактические и огновые подготовки. Вооружение и другие предпособлений в военного предназначение, в 

основном он приобретал от Афганского религёзного монарха, с перва у Заир, а потом от его сына Давуд 

шаха. Если все эти анализировать, с точка зрения военно-тактической и оперативной характеристики, это 

была более серезной и солидной военной сойдиненией. Имея именно таких военных группировки Баба-

мерген, после завоеваний революций с 1924 года,  до самого 1935 года, на эти терретории Средной Азии, 

была под его пресмотра и контроля. Революцинеры долгие время не смогли были найти выход что-бы 

завлодет эти тереторри со стороны пустиний, реки и по воздху. Не смотря всего этого, вокруг Баба-мергена 

была начертан клетка советским властом, он этого чуствовал, тем не менее не пощел никаких 

компромисов и переговоры. Он прекрасно знал, как сложился судьба эмира Бухари Сеид Ахмед 

Исфендияр Бахадура, Ургенчского, а в последствие потом хан всего Хорезмской  провинции и Ташауза 

Жунеет-хана, а так же судьба Эзиз-хана в Ахалском провинции Туременистана. Хотя он не имел поддерки 

и авторитет как эти ханы, со стороны иностранных государств из зарубежа, видать он не верил, всех 

револьюцинеров и зарубежных гострелеров, их он читал без божным и врагом. Свой действи он читал 

свешенным, борьба против безбожников, за честь и достоинствы и дух предких своего тереторриального 

народа туркменов.   

Исходя из вышеизложенных ситуации, положение Баба-мергена с каждым днем осложнялся, он 

этого чуствовал, исходя из этого, по тихарью из свих близких и  преданых людей, одно из них отправлял в 

Афганскому шаху, за военно-снарижен,еской и людской помощии, против борьбы безбожников. 
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Отправленного представителья в Афганистан, на границе в пустыне Кара-Кумске, в тереторрии 

Керкинском этрапе, задержали пограничники, преданному револьюционному  местному властью ВЧК 

Ф.Э.Джержинскому. Его держить в определенный период в Керкинском ВЧК (в отделение Всесоюзного 

Черезвычайного Комитета), потому что к тому времени, на дол границы с Афганистаном, на терреторий 

Керкинского этрапа, была установлен кольючие провольки и охраняли в соответствии с требованием 

советского закона и порядки. Револьюционная спецслужба установила личность представителя Баба-

мергена и выявил цель и намерения переход за границы, с каким методом этого установили нам не 

известно, конечно без пытки и истезаний, это действие никак не обощлось-бы, он так просто не признал-

бы. Тем самым сотрудники оперативной службы подготовили контроперация, против Баба-мергена и его 

отважного войска. Через определенный период оперативники, в месте представителья Баба-мергена, 

отправляет обработанного агента, с ложенным сообщением, якоби Ваш преданный представитель, человек 

дошел до Афганского шаха и выручил Ваш привет и пожеланию, о военно-снариженческой и людской 

помощии, против борьбы безбожников. рубили толи тапором, толи мечом, в размере человеческой ухи. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В США 

 

Аннотация 

В статье анализируются причины и условия вступления мировой экономики в острый финансовый 
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кризис с последующей рецессий. Обращается внимание на сложную природу этого кризиса, связанную с 

моделью капиталистической экономики. 

Ключевые слова:  

глобализация, финансовый кризис, акции, банки, ценные бумаги. 

 

События начинаются в конце 1929 года, из-за того, что большое количество американцев начали 

заниматься спекуляцией акций, а сами акции часто брали в кредит у банка, занимая необходимые 

средства в банках под залог ранее купленных ценных бумаг. И вот 3 сентября цены на бумаги начали 

стремительно снижаться, что крупно испугало инвесторов и 24 октября они начали массово продавать 

ценные бумаги, а в последующие дни продали ещё больше бумаг. За три дня США потеряло около 31 млрд 

долларов, а это превышало расходы правительства на Первую мировую войну! 

Таким образом, в США обанкротились большинство банков, увеличилась безработица с 4% до 24%, 

наблюдалось сильное снижение ВВП с 1929 по 1933 годах.  

Но все начало меняться после прихода в 1933 году Франклина Рузвельта на пост президента США. 

Он сразу предложил народу новую политику, которая получила название "Новый курс". В течении трёх 

дней он закрыл все банки, что для банковской системы стало отличной "передышкой", а ещё через три 

дня разрешил банкам заново открываться. Так открылась четверть банков, а в купе с финансовой 

помощью со стороны правительства в их хранилищах появились деньги. Так преодолели банковский 

кризис. 

Затем правительство США снизило зарплаты гос. служащих на 15% и срезало пенсии и выплаты 

ветеранам Первой мировой войны. Далее правительство выплачивало деньги фермерам за сокращение 

сельскохозяйственного производства. Потом по стране прошли крупные протесты и забастовки рабочих. 

Для урегулирования даже создали отдельный конгресс, который все же смог добиться уступок для 

предпринимателей и обстановка была стабилизирована. 

В 1939 году США заявили об нейтралитете, а среди американцев доминировала политика полной 

изоляции, но так не могло продолжаться долго, Германия вела агрессивную политику и уже захватила 

Данию, Францию, Норвегию и поглядывала на Великобританию. На фоне этих событий серьёзно 

увеличилось военное производство, а также количество военных поставок союзниками. От нейтралитета 

пришлось отказаться. Количество военной авиации стремительно росло и в течении двух следующих лет 

достигало до 50000 самолётов в год. 

В США приняли закон о всеобщей воинской повинности, хотя его не принимали ещё с Первой 

мировой войны. Америка не планировала прямого вмешательства в войну, но после нападения Японии 

на Пёрл-Харбор все изменилось. Началась война с Японией на Ближнем Востоке, высадка 

экспедиционного корпуса в Африке.  

Резюмируя всё вышесказанное, США смогла оправится после столь резкого и серьезного 

экономического удара и за 16 лет заново построила крепкую экономику, которая после Второй мировой 

войны будет становится лишь сильнее. 
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literature on the work of Magtymguly, as well as information about the most influential works and works of our 

Turkmen writer. 

Keywords 

Sufism, creativity, art, work, poem, poetry, philosophy, idea, science. 

 

В уникальном, многогранном творчестве Махтумкули социальные идеи сочетаются с философскими 

идеями. С одной стороны, поэта интересует место человека в жизни, его душа, внутренний мир и 

различные важные вопросы в обществе, с другой стороны, нашли отражение такие философские идеи, 

как смысл жизни и устройство мира. уникальное выражение в творчестве поэта. 

В жизни Махтумкули было много сторон духовной жизни, то есть культуры, литературы. В 

определенной степени он находится под влиянием религиозной идеологии и суфийской философии. Вот 

почему известный востоковед Ю.Е. Бертельс писал, что «почти все великие авторы остального 
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мусульманского Востока имеют ту или иную связь с суфизмом, и без знакомства с этой литературой понять 

их невозможно».  

По этим причинам наличие в творчестве Махтумкули произведений, написанных под влиянием 

суфийского стиля, побудило ряд авторов включить его в ряды суфийских поэтов. Один из первых 

европейских ученых, глубоко заинтересовавшийся творчеством Махтумкули, венгерский востоковед 

Арминий Вамбери (1832-1913) в творчестве поэта в прошлом веке Подчеркивая преобладание 

религиозно-суфийских стихов: «Большую часть содержания его (т. е. Махтумкули) стихов составляют 

стихотворения, посвященные основным учениям суфизма, и в этих стихотворениях говорится, что все на 

земле временно и что амбиции человека в этом мире бесполезны».   

Но, к сожалению, упорно предполагается, что этот чернильный писец принадлежит к узорному 

потоку Махтумкули, и не дает о нем никаких конкретных сведений. Если вспомнить, что Вам Бери 

объяснял, что причиной его визита в Бухару было то, что он отправился в паломничество к могиле Ба 

Хаведдина Нагышбанди. Это повторяет и мост. Турецкий учёный пишет, что «… дервишем, 

принадлежащим к течению дизайна (т. е. Магтымгулы – Р.М.), является сегодня самый выдающийся поэт 

– Мута Савафи» 

В своей статье 1929 года «Махтумкули и Хеким Ата» Н. Самойлович утверждает, что Махтумкули 

принадлежит к группе поэтов, черпающих вдохновение в суфийском направлении у Ходжи Ахмета Ясави, 

основоположника среднеазиатско-турецкого мистицизма. К. Кулиев опубликовал в 1932 году в книге 

«Идеология купеческой буржуазии Махтумкули» под названием «Многие произведения Махтумкули 

написаны под знаменем религиозного мистицизма. Из-за этого исламский суфизм повлиял на творчество 

Махтумкули», - попытался он дать однобокую оценку творчеству поэта. 

Список использованной литературы: 

1. Мамметджумаев А, Древняя туркменская литература, 2011 

2. Реджебов Р. Древняя туркменская литература, 1991 
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In recent years, in the educational space of Turkmenistan, great attention has been paid to the issues of 

ensuring the availability, high quality and efficiency of education. Different ways of solving them are suggested. 

One such proposal is to develop a digital education system. 

The digital education system facilitates the effective development of cooperative teaching methods. In 

today's era, co-teaching is a long-distance cooperation between the teacher and students, which reflects all the 

components of the educational process (the purpose, content, methods, organizational forms, means) and takes 

into account interactivity. considered. In order to improve the training of interpreters in higher education 

institutions, we propose to introduce interactive learning technologies such as Moodle, MOOC, Flipping 

classroom into the educational process. 

Moodle is a peer-to-peer learning environment designed for online courses and has a set of built-in 

features suitable for implementing a blended learning methodology. Collaborative learning in higher education 

is more effective as a component of blended learning than as an independent form of education. The 

combination of traditional (classroom) and self-directed (distance) learning is an advantage of peer learning. 

When designing the curriculum, the logic of teaching should be clearly organized, the main attention 

should be paid to the balance of theoretical materials and practically oriented tasks that allow to reveal the level 

of formation of basic knowledge, skills and abilities in students. The course should be explained and supported 

with the necessary examples and concrete materials that reinforce the theoretical material. Each module should 

include information resources and interactive elements - theoretical materials, general lessons, presentations of 

general lessons, practical tasks and exercises, tests, links to Internet resources. Interactive teaching materials are 

provided in the form of files in various formats supported by Moodle (text and links to web pages, pdf, doc, ppt, 

gif, jpg, etc. files), links to Internet resources. 

Course materials can be studied directly on the computer or saved on a personal computer for later 

printing and future reference. Interactive elements (different types of tasks, dictionaries, forums, tests, video, 

audio) allow students to pay attention to individual parts of the learning material, check their level of knowledge, 

organize the work of the audience with each other and with the teacher. 

The task of the teacher is to select and use the elements of the Moodle environment to a certain extent, 

which allow to organize the work correctly and to solve more complex tasks, to involve students in active creative 

activities according to the mastery of each level. Therefore, as part of the monitoring system of the learning 

course, the teacher considers the following: 

- norms of the time allotted for the execution of tasks; 
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- the logic and structure of the learning material; 

- the practical purpose of the works; 

- level of cognitive function; 

- the level of complexity of the previous work. 

Thus, if the student has the educational material in a structured form, the availability of scientifically based 

advice and the exact requirements for performing tasks and evaluating them, the requirements for the student's 

knowledge and skills to be acquired during the course, algorithms for performing the tasks, and examples of 

examples. successful mastery of the taught course is possible. 

In the traditional classroom model of teaching, the teacher is usually the focus of the lesson and serves as 

the primary source of information throughout the lesson. Regular communication takes place in the form of a 

question-and-answer exchange between the teacher and the student. In the classroom where the traditional 

model of teaching prevails, self-directed assignments are usually didactic in nature and focus on the delivery of 

learning information by the teacher. In the traditional model of teaching, individual student activity may be 

limited because the work being done may be done independently or in a small group, only for the purpose of 

completing certain tasks designed by the teacher. In such cases, the discussion is focused on the teacher, who is 

the center controlling the topic and the direction of the conversation in the foreign language. Typically, such a 

structured approach to teaching involves assigning tasks to students based on a textbook and, rarely, using visual 

aids such as the use of a projector or interactive whiteboard. 

In contrast, in a 'rounded classroom' system, the guiding teacher deliberately turns instructional moments 

towards a model of individualized guidance, in which students are constantly engaged not only in academic work, 

but also in research. This creates real opportunities for self-study. The use of the latest interactive educational 

technologies in the form of various types of video-content (including online-video) is one of the main concepts 

of the "blended classroom". Video content is used to extend instructional content beyond classroom activities. 

Implementation of instructional content in the "blended classroom" can take many forms. Often, instructor-led 

video lessons or video tutorials are content that students master in their spare time from classroom studies. 

Video content can be supplemented with a wide variety of course materials depending on the programmatic 

requirements of the course. Examples of such content include video tutorials, video seminars, video content of 

online chats, video documentaries, as well as various video presentations using animated files or images. 

Literature: 

1. Creswell, John W. (2009) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (3rd 

ed.) Los Angeles: Sage. 

2. Hashim, N. M. H. N., Alam, S. S., & Yusoff, N. M. (2014). Relationship between teacher’s personality, monitoring, 

learning environment, and students’ EFL performance. GEMA Online® Journal of Language Studies, 14(1). 
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Актуальность настоящего исследования определяется как экстралингвистическими, так и 

лингвистическими факторами. Новые экономические и социальные условия развития Туркменистана в 

целом, обусловили развитие и углубление международных контактов, усиление разностороннего 

сотрудничества народов, что неизбежно приводит к необходимости совершенствования системы 

передачи и обработки информации, унификации отдельных областей знания, в том числе экономических. 

Необходимость обращения к изучению экономической терминологии стимулируется тем, что данная 

система является одной из наиболее динамичных и активно развивающихся, поэтому выявление общего 

и специфического в тенденциях ее развития в разноструктурных языках позволяет определить 

закономерности процесса экономической интеграции и выявить механизм воздействия этого процесса на 

контактирующие между собой языки: непосредственно (русский и туркменский языки) и опосредованно 

(немецкий и туркменский язык). 

Терминообразование является одной из общелингвистических проблем, изучение которой имеет 

большое значение для выяснения взаимодействия и взаимообогащения языков. Несмотря на то, что 

экономические терминосистемы немецкого, русского и туркменского языков частично служили объектом 

исследований, в сопоставительном плане они не изучалась. Ни в отечественной, ни в зарубежной 

лингвистике не подвергалась специальному исследованию и активность тех или иных 

словообразовательных моделей экономических терминов. 

Целью проведенного исследования является рассмотрение экономических терминов в немецком, 

русском и туркменском языках с точки зрения проявления в них общего и специфического в способах 

номинации. 

Цель исследования определила постановку следующих: 

• определить место экономической терминологии в терминосистемах сопоставляемых языков; 

• выявить наиболее продуктивные способы образования экономических терминов в немецком, 

русском и туркменском языках; 

• охарактеризовать в сопоставляемых языках структурные модели с точки зрения общего и 

специфического; выявить закономерности обогащения экономической терминологии иноязычной 

лексикой в разноструктурных языках; 

задач: 

• составить русско- туркменско-немецкий словарь экономических терминов. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного 

сопоставительного описания процессов образования экономических терминов с точки зрения 

установления общего и специфичного в разноструктурных языках. Экономическая терминология в 

диссертации анализируется как целостный комплекс, формировавшийся в течение длительного времени, 

обусловленный экстралингвистическими факторами. В работе описан достаточно полный инвентарь 

данной лексики, сделана попытка создания трехъязычного словаря экономических терминов. 

Теоретическое значение работы заключается в том, что решение вопроса о степени и характере 

эквивалентности экономических терминов в разноструктурных языках с точки зрения их формального и 

семантического устройства имеет большое значение как для теории и методологии сопоставительного 

изучения языков, так и для общей теории терминологии. 

Выявленные закономерности и тенденции, деривации терминов в немецком, русском и 

туркменском языках могут проектировать и прогнозировать основные направления развития 

экономической лексики, что имеет большое значение для регулирования процесса терминообразования 

в сопоставляемых языках. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования результатов 

проведенного исследования при составлении многоязычных словарей и учебных пособий по данной 

тематике. Материал исследования, выводы и обобщения, содержащиеся в; работе, могут быть 
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использованы в процессе преподавания лексикологии, лексикографии и типологии языков. Выявление 

типологически существенных структурных различий содействует преодолению трудностей, неизбежно 

возникающих при изучении иностранного языка. Сопоставление родного и иностранного языков, опора 

на сходства и различия полезны как в плане осмысления учебного материала, так и в плане 

предупреждений и профилактики многих типичных ошибок. 

В зависимости от поставленных задач в настоящем исследовании был использован комплекс 

лингвистических методов и приемов: 

• сравнительно-сопоставительный метод, который позволил выявить типологические 

характеристики исследуемых единиц; 

• системно-структурный метод, метод структурно-семантического моделирования терминов, 

методы трансформации и дистрибуции; 

• статистический метод (количественный и качественный анализ терминов в сопоставляемых языках 

с целью выявления наиболее продуктивных моделей, а также общего и специфического в их 

структурировании). 

Основным свойством термина является обозначение или выражение того или иного научного 

понятия в определенной системе. Отсюда следует, что функционирование терминов ограничено 

определенной терминологией. 

Список использованной литературы: 

1. Ермакова О.П. Лексические значения производных слов. – М.,1994 

2. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. – М.,1992; 
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Terminology plays a very important role in linguistics and remains a problem that attracts the attention of 

scholars. 

A term is a word or phrase that corresponds to and represents a concept in a scientific or other field. The 

concept of a term is limited, as all terms are made up of words, but not just any word can be a term. As signs 

that characterize the term and distinguish it from words in common use, the following can be known mainly: 
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a) the term is ambiguous; 

b) it is precise, acts as the name of a scientific concept and is beyond emotionality, expressiveness, 

modality; 

c) the term is form-neutral; 

d) the term is used in the same sense in most languages or in the system of other scientific fields. 

It is well known that terminology is important in many scientific works and textbooks. Because terms only 

serve their purpose when they are meaningful. At that time, it helps professionals working in a specific field of 

science and technology, especially medicine, mathematics, chemistry, physics, computer technology, finance, 

economics, and digital education system, to understand each other easily and quickly. 

Words belonging to a branch of science and serving that branch form a system of terms. Each term in that 

system has its own role and performs a specific service. The suitability of a term for specific information and 

scientific concepts is determined by its accuracy, brevity, comprehensibility and systematicity. These 

requirements usually apply to both an individual term and a whole set of terms. 

Uses scientific concepts with the help of terms, which serve as tools for scientific thinking. The claim to the 

accuracy of the term comes from the fact that it uses scientific concepts, that it serves as a tool of scientific 

thought. This requirement is met by the following conditions: 

a) proper selective use of the signs of the concept defined by the term: 

b) proper selection of the parts used in making the product; 

c) observance of the proper combination of those parts and components in making the term. 

Here are some tips to help you create short, actionable keywords: 

a) to remove parts of the term without prejudice to its content; 

b) replacing one syntactic structure with another: 

c) Abbreviation of phrases. 

External linguistic conditions had a great influence on the creation and integration of economic terms, and 

through those influences, the system of terms of the national language was formed, developed and improved on 

the basis of internal linguistic regularity. This development continues its development at a strong pace even 

today, and it is connected with the introduction of innovations and new technologies. 

For example, terms related to the digital education system, which helps enrich the vocabulary of the 

language, are used more often in all spheres of social life, that is, in television and radio broadcasts, in the lessons 

taught in secondary, special and higher education schools in the province, and in specialized special and higher 

education schools. Although these terms appear together in the text with ordinary words, they differ from them 

mainly by the same meaning and one aspect of the form, they consist of words or phrases, and they represent 

scientific concepts. The following terms related to the digital system are actively used in classes held in 

secondary, special and higher education schools: "Cloud" technology, portal, electronic document, electronic 

document circulation, electronic education, electronic database, electronic database, electronic service, 

electronic digital signature, electronic education. book (handbook), electronic copy, database, information bank, 

access to information, informatization, information communication system, information environment, 

information-communication technology, information society, information system, multimedia technology, 

information processing center (MGIM), information security, artificial intelligence, machine learning, cognitive 

technologies, neurotechnologies, quantum technologies, e-learning, distance learning. 

Methods of forming short forms of terms have been studied in the works of Russian and Western 

lexicographers. For example, V.P. Danilenko refers to methods such as shortening, extraction and ellipsis (Book: 

78). In the scientific research of V.N. Khohlacheva, the creation of short forms of the term occurs with the help 

of ellipsis, cutting off the previous positive or positive part of the structure (V.N. Khohlacheva, 1982: 61-62). 

According to L. Drozd and V. Zaybik, the main methods of compressing the word structure are mechanical 

(abbreviation, ellipsis) and semantic (Drozd, 1973). The following are the most common ways to create short 
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forms of terms in English economic terms: 

Abbreviation: Advanced Level – ALevel, Baccalaureate – Bac, Education & Excellence – Edexcel, electronic 

learning – elearning, examination – exam; Ordinary Grade – OGrade; 

Also abbreviated: 

Assessment for Learning – AfL, Department for Education – DfE, Excellent Teacher Scheme – ETS, managed 

learning environment – MLE, National Foundation for Educational Research – NFER, Workers' Educational 

Association – WEA; 

Ellipsis: International Baccalaureate – Baccalaureate, fixed mindset – mindset, viva voce – viva, tuition fee 

– fee (ADOE). 

Literature: 

1. https://www.atavatan-turkmenistan.com 

2. https://ashgabat.in/2022/04/26/ 
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Тhis work is devoted to the study of coordinative communication and its functioning in the modern Russian 

language. The structural and semantic features of coordinating conjunctions were analyzed. 
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В русистике основополагающим компонентом сочиненной конструкции справедливо признаются 

сочинительные союзы, которые, как известно, могут использоваться в качестве средства связи 

самостоятельных предложений и в структуре сложно сочиненного целого [1, С. 248]. 

Сочинительный союз – это специфическое грамматическое средство с уникальными морфолого-
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синтаксическими свойствами, выявить и объяснить которые – ближайшая задача синтаксиса. Для союза 

существенно важными оказываются синтаксическая и смысловая функции, так как союзы синтаксически 

связывают элементы, а в смысловом отношении выражают соединительные, разделительные, 

противительные и другие отношения между теми же элементами. Характер синтаксической функции 

союза зависит от того, какие синтаксические единицы и в каких условиях он соединяет.  

Союз содействует отвлечению внимания от отдельного предложения, перенося основное значение 

высказывания на сквозное движение мысли, на логические сдвиги. Союз является носителем 

определенного квалифицирующего значения. Он сам характеризует то отношение, которое 

устанавливается между соединяемыми частями синтаксической конструкции.  

В учебнике «Современный русский язык» под редакцией Валгиной Н.С. определение понятия 

«союз» представлено следующим образом: «Союз – служебная часть речи, с помощью которой связывают 

между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения» [2, С. 435].  

Холодов Н.Н. в учебнике «Современный русский литературный язык» под редакцией П.А. Леканта 

дает такое определение: « Союзы – это слова, которые используются для выражения отношений между 

единицами всех синтаксических уровней (между словами и словосочетаниями, членами предложения, 

частями сложного предложения и компонентами связной монологической и диалогической речи») [5, С. 

272].  

В русском языке представлены следующие соединительные союзы: и, да, а также; как … так и, 

мало того что ... ещё и, не … а, не … но, не сказать чтобы ... но, не столько … сколько, не только … но 

и, не то чтобы … но, скорее … чем; и ... и ... да ... да; ни ... ни; ли ... ли; или ... или; то ... то; то ли … то ли, 

не то ... не то; либо ... либо; будь ... будь, хоть ... хоть; то ... то ... а то; то ... то ... а то и; либо ... либо 

... то ли; либо ... либо ... или; то ли ... то ли ... или; будь то ... или; или ... или ... а может быть; может 

... может ... а может быть; возможно ... возможно; возможно ... а может быть.  

Они не склоняются и не спрягаются, и не являются членами предложения. По структуре союзы 

делятся на простые и составные.  

Формальной особенностью сочинительного союза является то, что, располагаясь между 

соединяемыми компонентами, он не входит в синтаксическую структуру ни одного из них. Сочинительные 

союзы соединяют компоненты как функционально равноправные: при сочинении нельзя выделить ни 

главной, ни зависимой части. При этом однородность, выражаемая сочинительным союзом, неодинакова. 

Она может относиться к синтаксическому уровню – союз соединяет одинаковые члены предложения: 

Куплю книжку и карандаш; может быть лексико-семантической – союз соединяет разные формы при их 

общей или однотипной референтной направленности: говорю с музыкантами  и о музыкантах; а также 

коммуникативной – союз соединяет функционально разные члены предложения: Снег идет, и сильный; 

Он вернется, но нескоро – прилагательное и наречие, присоединенные сочинительным союзом к 

предложению, прочитываются тоже как предложение).  

В современной науке [2; 7] ССП классифицируются на основе трех основных семантических зон 

сочинения: соединительное отношение (конъюнкция), разделительное (дизъюнкция), противительное. 

Авторы «Русской грамматики» [2; 7] разделяют отношения на собственносоединительные и 

несобственно-разделительные (т.е. противительные и разделительные), подчеркивая, таким образом, 

обязательное наличие соединительного значения во всех типах сочинительных отношений. Ученые [2; 7] 

полагают, что именно союзы, соединяющие части ССП, определяют характер синтаксических отношений 

между ними. В некоторых случаях союз не только является показателем связи, но и определяет сам 

характер связи, в других – он только указывает наличие связи, а ее характер передает лексическим 

наполнением предикативных частей. В последнем случае союз может быть опущен без изменения смысла 

предложения.  
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И. Н. Кручинина отводит сочинительным союзам еще большую роль, так она дает определение ССП, 

как «сложного предложения, части которого соединены сочинительными союзами» [4, С. 256], т.е. именно 

союзы отличают данный тип связи от других. При этом исследователь отмечает современную тенденцию 

к отнесению связи в предложении к тому или иному типу не столько согласно значению союза, сколько с 

опорой на семантику предложения и сочиненных частей, в частности. На наш взгляд на семантику 

конъюнктов при определении типа ССП и типа союза. «В сочинительных сочетаниях, соответствующих 

семантической зоне соединительности, собственно соединительное значение часто осложняется рядом 

«асимметричных» значений – временного следования, следствия, противительности», ассиметричные 

значение создаются благодаря союзу или контексту. При рассмотрении разделительной функции 

сочинения необходимо разграничивать собственно дизъюнкцию (где выбор не подчеркнут) и 

альтернативный вопрос (где выбор акцентирован): Я приду сегодня или завтра. – Ты придешь сегодня или 

завтра? 

Союзы могут быть разделены на дифференцирующие и недифференцирующие. 

Недифференцирующие союзы встречаются в предложениях с пояснительным значением, со значением 

противопоставления, с факультативно-комментирующим значением, с причинно-следственным 

значением и с градационным значением [1, С. 233].  

Соединительные союзы и, ни... ни, да (в значении и ), как... так и. Эти союзы выражают соединение, 

не осложненное дополнительными смыслами, часто они используются для обозначения перечисления: И 

сделалась моя Матрена ни пава, ни ворона; И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя 

годы. 

Самым отвлеченным из соединительных союзов является союз и, который, по словам А.М. 

Пешковского, выражает «чистую идею соединения». Союз и используется не только для выражения 

перечисления и соединения. С опорой на наречия, частицы, модальные слова (и тогда, и поэтому, и 

следовательно, и значит, и все-таки, и все же, и тем не менее), а также смысл объединяемых частей он 

может передавать временные, причинно-следственные, уступительные, условные, противительные и 

присоединительные значения.  

Разделительные союзы или, либо, то... то, не то... не то, или... или, либо... либо, то ли... то ли, а 

то, а не то выражают два основных синтаксических отношения:1) значение взаимоисключения: То ли она 

– гуляет с подружкой, то ли она спит дома..., 2) значение очередности: То дождь, то град, то снег, 

какая ужасная погода;  

Противительные союзы а, но, однако, да (в значении но) являются многозначными, контекст может 

модифицировать их содержание; основное значение союза а сопоставительное: Еще в полях не убран 

урожай, а крестьяне уже отдыхают, союзов но, однако, да – противительное: В волнах решилась 

утонуть – Однако в воды не прыгнула И далее продолжала путь.  

Градационные союзы (их еще называют двойными сопоставительными союзами) не только... но и, 

не только... а и, не только не... но, не столько...сколько, даже не то, что и др. выражают сопоставление 

или противопоставление по степени значимости: Он не только красив, но и талантлив.  

Присоединительные союзы да и, да и то, (и) причем, (и) притом, тоже, также выражают 

добавочную информацию к сказанному: Воды было много, и притом она была не испорчена.  

Пояснительные союзы а именно, то есть, или, как-то выражают пояснение и уточнение: Пили по-

обыкновенному, то есть очень много.  

По наблюдениям Е. С. Клоповой, союз и является самым частотным из всех сочинительных союзов 

[3, С. 86].  

О союзе и Н. Н. Холодов писал: «Многие лингвисты считают, что союз «и» только указывает 18 на 

наличие связей (отношений), никак не помечая их в семантическом плане, является «чистой скрепой» [8, 
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С. 86].  

Союз и, в отличие от всех других сочинительных союзов, имеет чрезвычайно широкое и отвлечённое 

значение, он выражает лишь общую идею рядоположенности, совместности и сосуществования тех 

явлений, о которых говорится в частях сложного предложения – «чистую идею соединения» [6, С. 466], что 

сближает его по степени отвлечённости с синтаксическими подчинительными союзами.  

Таким образом, существуют разные классификации сочинительных союзов. Но неизменным 

остается тот факт, что союзами называют слова, которые используются для выражения отношений между 

единицами всех синтаксических уровней: между словами и словосочетаниями, членами предложения, 

частями сложного предложения и компонентами связной монологической и диалогической речи. 
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Перевод — сложный процесс, состоящий из нескольких, тесно связанных и переходящих друг в 

друга ступеней: 

1. Подготовительная ступень. Необходимо прочесть про себя весь текст или хотя бы его часть, чтобы 

составить представление, о чем идет речь, уловить основную мысль, общий смысл сообщения. 

2. Черновой перевод. Уяснив общее содержание данного отрывка, нужно произвести его смысловой 

анализ. После этого выполняется разметка текста, выявляются трудные термины, грамматические 

конструкции, лексические обороты, а также англо-американские меры (для пересчета в метрические). 

Рекомендуется выписывать все стержневые термины, по мере того, как они появляются в тексте, на 

отдельный лист вместе с их русскими эквивалентами и пользоваться ими в течение всего процесса 

перевода. Затем следует переходить к работе над отдельными предложениями, расчленяя каждое на 

элементы и звенья, осознавая связи между отдельными словами и группами слов. После того, как связи 

между словами установлены, надо определить соответствующие значения незнакомых слов по словарю, 

но не в порядке их следования в тексте, а в зависимости от выполняемых ими функций в предложении. 

Начинать нужно с раскрытия значений главных членов предложения — подлежащего и сказуемого. Это 

тот остов, вокруг которого группируются другие (пояснительные) слова. Заголовок следует переводить 

после перевода всего текста. Черновой перевод может быть выполнен как в письменной, так и в устной 

форме. 

3. Рабочий перевод. После выполнения чернового перевода производится сверка предложений 

(абзацев) текста собственного перевода с оригиналом так, чтобы было соответствие каждой фразы 

перевода исходному тексту, единообразие употребляемой терминологии, логика изложения. Текст 

перевода освобождается от несвойственных русскому языку выражений и оборотов, в него вносятся 

стилистические и смысловые правки. Рабочий перевод — это полноценный, стилистически грамотный 

перевод, правильно передающий содержание оригинала, в котором допускаются некоторые 

терминологические и стилистические неточности. 

4. Итоговый перевод. Это последняя ступень перевода — литературная обработка и научное 

редактирование. Не заглядывая в оригинал, опираясь на правильно раскрытый смысл со всеми его 

оттенками, необходимо передать все его содержание на литературный русский язык. При этом, в случае 
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необходимости, можно изменять порядок слов, сложные предложения превращать в простые, и 

наоборот, простые развивать в сложные. Такой перевод является полноценным, стилистически 

грамотным, он правильно передает содержание оригинала и точно использует специальную 

терминологию. 
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New technologies and electronic services have become an integral part of society's daily life. Innovative 

methods are implemented in government agencies and all sectors. This fundamentally changes the organization 

and management of production. The "Concept of developing the digital economy in Turkmenistan in 2019-2025" 

adopted by the country in November 2018 is based on these tasks. 

Today, information systems are emerging in all areas of human life. In today's environment, where millions 

of gigabytes of information are circulating on the World Wide Web every day, the need to train specialists using 

information technologies is increasing. From this point of view, the role of information technologies in education 

is increasing significantly. Thus, modern information technologies create more effective approaches to improving 

teaching and learning methods. Information technologies are of particular importance in this field. Because the 

use of the latest advances in information technology helps to increase students' motivation to study and save 

study time. 

At present, the experience of conducting distance education programs by using advanced technologies for 

academic exchange programs is being studied in foreign countries for higher professional education, second 

higher professional education, education of citizens with limited opportunities due to health conditions, on the 

basis of secondary professional education. 

In educational institutions provided with modern digital technologies, distance learning activities have 
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been established and possible scientific consultations are conducted through video communication system. At 

present, in accordance with the instructions of the President of the Republic of Turkmenistan, the experience of 

conducting distance education programs using advanced technologies is being studied abroad on the basis of 

secondary vocational education, second higher vocational education, education of citizens with limited 

opportunities due to health conditions, academic exchange programs. 

Based on the national experience gathered in the country and the best experience of the world, it is 

proposed to provide remote educational support for parents to prepare preschool children for school and to 

establish distance education for citizens with limited opportunities. 

Information from scientists and experts a major contributor to literacy. 

They promote information skills: 

1. Ability to recognize the need for information. 

2. Ability to show how to fill a "gap" in information. 

3. Ability to formulate strategies for identifying data. 

4. Ability to find and access information. 

5. Ability to compare and evaluate information from different sources. 

6. Ability to organize, use and present information in other ways appropriate to the situation. 

7. Ability to synthesize and collect existing information and create new knowledge based on it. 

Information technology is an integral part of the scientific field "Informatics" and is based on its 

achievements. But today it is not enough to have information, you have to use it and act on it. This problem is 

solved by information technology. The problem of automation of information processes is solved on the basis of 

information technologies. The experience of implementing information technologies confirms high economic 

efficiency for many applications. Electronic document management systems and the organization of distance 

learning based on modern telecommunication and information technologies are clear examples of this. This work 

focuses on studying the problems of introduction, development and use of modern information technology in 

science and education through information technologies. 

Information technology affects all areas of human activity. It significantly increases the level of automation 

of all information processes, which is a necessary condition for accelerating the pace of scientific and 

technological development. Modern information technologies are valued as an active tool that opens up new 

opportunities and prospects in both education and scientific research. 

The educational system is one of the oldest social systems that reflects the cultural and cognitive principles 

of society, as well as natural traditions. On the one hand, these properties allow to maintain the internal integrity 

of the system, to ensure that the values that come from before are safely protected and transmitted from 

generation to generation. On the other hand, the education system is able to flexibly meet the demands of the 

economy through innovation and information technology, based on the principles of the past. 

Another important aspect of digitization of education is strengthening the self-development of 

schoolchildren and students. It is notable that new approaches to developing such skills originated in education, 

and were then supported and promoted by the state. Improving students' information literacy will simplify the 

search and collection of information, provide the most accurate and accessible information, and improve the 

quality of education. Thus, improving teaching and learning methods through the use of modern information 

technologies is a necessary condition for developing more effective approaches. 

Literature: 

1. https://www.atavatan-turkmenistan.com/ 

2. https://turkmenistan.gov.tm/ 

© Сейитмаммедова А.Т., Смирнова А., Тиркешова Дж., Тораева М., 2023 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
https://www.atavatan-turkmenistan.com/
https://turkmenistan.gov.tm/


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

104 

УДК 82 

Тяшлиева М.М. 

Преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Туркменский государственный институт мировых языков имени Д.Азади 

г. Ашхабад, Туркменистан 

Сабурова Л.Г. 

Преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Туркменский государственный институт мировых языков имени Д.Азади 

г. Ашхабад, Туркменистан 

 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

В этой статье представлен краткий обзор об особенностях научно-технической литературы, а также 

введена информация о характерных особенностях научного стиля литературы. 

Ключевые слова 

Разработка, литература, стиль, особенность, информативность, закон, отношение. 

 

Tashliyeva M.M. 

Lecturer at the Department Theory and Practice of Translating 

Turkmen State National Institute of World Languages named after D. Azadi  

Ashgabat, Turkmenistan 

Sabyrova L.G. 

Lecturer at the Department Theory and Practice of Translating 

Turkmen State National Institute of World Languages named after D. Azadi  

Ashgabat, Turkmenistan 

 

FEATURES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE 

 

Annotation 

This article provides a brief overview of the features of scientific and technical literature, and also 

introduces information about the characteristic features of the scientific style of literature. 

Keywords 

Development, literature, style, feature, information content, law, attitude. 

 

В научной литературе из 3 функций языка (общение, сообщение и воздействие), можно выделить 

функции сообщения (фиксирование какого либо открытия) и воздействия (подтверждение гипотезы, 

создания новых концепций, обнаружение внутренних законов развития, отношений между различными 

явлениями). 

Характерными особенностями научного стиля являются его информативность (содержательность) и 

логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и ее деталями). В переводе 

главной целью является передача на другом языке всей информации без ее искажения. 

Понятие «научно-техническая литература» (НТЛ) объединяет, как известно, разную по своему 

характеру литературу: монографии, учебники по различным областям знания, журнальные и газетные 

статьи, технические описания, справочники, патенты, материалы по экономике и коммерческой 

деятельности, наставления, инструкции, а также перевод фирменных материалов. Эти виды НТЛ 

отличаются друг от друга своим языком. Например, язык монографий, научных трудов и журнальных 
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статей, как правило, богаче и ярче, чем язык технических справочников и руководств, наставлений и 

инструкций. Тем не менее все виды научно-технической литературы имеют много общего как в языке, так 

и в характере изложения.  

К лексическим особенностям НТЛ можно отнести: 

1) безличность («мы» вместо «я»); 

2) использование терминов (греческих, латинских); 

3) приоритет односложных слов (минимум слов  контекстуальным значением); 

4) отсутствие эмоциональных слов. 

Среди синтаксических характеристик выделяются следующие: 

1) логическая последовательность высказываний; 

2) сноски; 

3) пояснения в скобках; 

4) цитаты и ссылки; 

5) пассивные конструкции; 

6) вид связи — подчинительная. 

Язык НТЛ характеризуется следующими особенностями: 

1. Краткое, точное и логичное, вместе с тем достаточно полное и доказательное изложение 

материала находит применение в четких грамматических конструкциях и лексических единицах, 

терминологии, сокращениях и условных обозначениях. Установлено, например, что в технической 

литературе пассивный залог употребляется в 16 раз чаще, чем в художественной. 

2. Отсутствие эмоциональной окрашенности, игры слов и каламбуров - точное описание того или 

иного явления, действия, предмета или процесса. 

Терминами называются слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия, 

которыми оперируют специалисты определенной области науки и техники. В качестве терминов могут 

использоваться как слова, употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так и 

специальные значения обще употребляемых слов. Coercivity, klystron, microsin — трудно встретить за 

пределами научных материалов. Dead, ripple, rope, pocket — имеют также хорошо известные всем 

значения (pocket — карман, воздушная яма). В последнем случае провести четкую грань между 

терминами и словами обиходного языка (вне контекста) невозможно. 

Список использованной литературы: 

1. Пирлиев Г. Туркменский фольклор. - Ашхабад, 1992 г. 
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SYNTACTIC CONSTRUCTIONS OF PROVERBS AND SAYINGS USING ADVERSIVE CONJUNCTIONS 
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This article discusses the syntactic constructions of proverbs and sayings using adversative conjunctions. 
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language, i.e. proverbs and sayings. 
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Построение высказывания также может участвовать в создании антонимичности. В пословицах и 

поговорках данное явление выражено достаточно ярко. Даже если в пословице нет антонимов, состояние 

противопоставленности предметов, явлений, процессов может указываться с помощью различных 

синтаксических конструкций. 

Синтаксические способы выражения противоположности бывают нескольких типов: 

• собственно противительные отношения;  

• противительные отношения с семантикой несоответствия; 

• альтернативно-противительные отношения; 

• противительно-заместительные отношения;  

• противительно-уточняющие отношения.  

Каждый из данных способов определяет использование тех или иных союзов и союзных 

конструкций в пословице или поговорке. 

В пословице Беда не по лесу ходит, а по людям [Жуков, 36] выражаются собственно 

противительные отношения. Здесь нет лексических антонимов, однако присутствует 

противопоставленность: беда ходит не по лесу / беда ходит по людям, которая выражена союзом а. 

В пословице Быль - что смола, а небыль - что вода [Жуков, 55] присутствуют лексические 

антонимы, синтаксические средства (союз а) являются дополнительным способом выражения 

противоположности. 

В пословице В огороде бузина, а в Киеве дядька [Жуков, 59] лексические антонимы отсутствуют, 

абсолютно различные по значению слова создают значение пословицы (полная бессмыслица, чепуха в 

чьей-либо речи), но союз а обусловливает наличие в пословице необходимой противопоставленности 

(сначала говорит одно, а потом другое). 
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Дом не велик, а лежать не велит [Жуков, 107]. В данной пословице также союз а является 

средством создания противительных отношений: несмотря на то, что дом невелик, дел в нем хватает - так, 

как будто он велик. 

Пословицы, содержащие в себе значение противительных отношений с семантикой несоответствия, 

встречаются чаще, чем пословицы со значением собственно противительных отношений. 

Среди таких пословиц можно назвать следующие: 

1. Был конь, да изъездился [Жуков, 53] 

Был муж, да объелся груши [Жуков, 53]  

И рад бы в рай, да грехи не пускают [Жуков, 113] 

2. Грех воровать, да нельзя миновать [Жуков, 91]  

Есть-то есть, да не про вашу честь [Жуков, 115] 

Жалует царь, да не жалует псарь [Жуков, 115] 

3. В тесноте, да не в обиде [Жуков, 62] 

Всяк правду ищет, да не всяк ее творит [Жуков, 79] 

Первая группа данных высказываний характеризуется тем, что они по своему значению разделены 

на две части. Вторая часть пословицы полностью исключает первую, при этом поясняет ее: 

Конь был, но теперь его нет, потому что изъездился; муж был, но теперь нет, потому что объелся 

груш; рад бы в рай, но нельзя, потому что грехи не пускают. 

Вторая группа высказываний характеризуется тем, что высказывания также разделены на две части. 

Но здесь вторая часть пословицы исключает первую и не объясняет причины: воровать грех, но не 

воровать нельзя; сеть, но не для вас, царь жалует, но псарь не жалует. 

Третья группа также указывает на семантику несоответствия. Высказывания также делятся на две 

части, они не являются взаимоисключающими, напротив, обе части сосуществуют во взаимосвязи, здесь 

вторая часть предпочтительнее первой: И в тесноте, и не в обиде, лучше быть не в обиде и тесноте, чем в 

обиде и просторно; все ищут правду, но не все ее создают. 

Также в пословицах представлены альтернативно-противительные отношения. Можно назвать 

несколько групп таких пословиц. 

Свое добро — хоть в печь, хоть в коробейку [Жуков, 288). 

Первая группа представляет пословицы, разделяющиеся на две части, каждая из которых имеет 

право на существование и равна другой: 

Свое добро можно уничтожить (сжечь в печи), а можно сохранить (положить в коробейку). 

Либо в стремя ногой, либо в пень головой [Жуков, 161]; 

Не то рыба, не то птица [Жуков, 205]; 

Или пан, или пропал [Жуков, 135]; 

Или грудь в крестах, или голова в кустах [Жуков, 135). 

Вторая группа включает в себя высказывания, части которого неравны между собой, исключают друг 

друга, выражают чистое противопоставление: если не рыба, то птица, если не птица, то рыба; если пан, то 

не пропал, если пропал, то не пан; если грудь в крестах, то голова не в кустах, если голова в кустах, то грудь 

не в крестах. 

Противительно-заместительные отношения представлены в следующих пословицах: 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать [Жуков, 164); 

Лучше поздно, чем никогда [Жуков, 164]; 

Лучше с умным потерять, чем с дураком найти [Жуков, 164). 

Здесь первая часть конструкции указывает на ее предпочтительность, поскольку она 

противоположна второй и характеризуется положительно, а вторая - отрицательно: Лучше увидеть своими 

глазами, чем от кого-то услышать (верно - неверно); лучше сделать что-то поздно, чем не сделать никогда 
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(сделать / действие - не сделать отсутствие действия); лучше потерять, но с умным, чем найти, но с 

дураком (умный - положительное качество, компенсирующее действие с отрицательной характеристикой 

(потерять), дурак - отрицательное качество, нивелирующее положительное свойство действия найти). 

Следующая группа пословиц, представляющих собой конструкции с противительными 

отношениями, выражает положительное свойство того, о чем говорится в первой части высказывания, и 

отрицательные - того, о чем говорится во второй. Имеет место быть действие, совершенное по сценарию, 

указанному именно во второй части, т.е. нежелательное: лучше схватиться, когда на лубочек садишься, 

чем спохватиться, когда скатишься с горы. Ты бы схватился, как на лубочек садился; а то спохватился, как 

с горы скатился. 

Кроме того, можно выделить конструкции, которые не имеют никаких союзов или союзных слов, 

однако семантику противоположности имеют, например, Дают - бери, бьют - беги [Жуков, 96]. Здесь 

противопоставленность выражается так: если дают, то необходимо выполнить одно действие, если бьют, 

что другое, противоположное первому действию: если дают, то нужно брать, а не бежать, если бьют, то 

нужно бежать, а не брать. 

Таким образом, пословицы, которые не содержат в себе лексические антонимы, могут выражать 

отношения противопоставления с помощью тех или иных синтаксических средств. Структурно такие 

пословицы представляют собой разделенное на две части высказывание, в котором каждая из частей 

содержит в себе условие, противоположное другому. 

Список использованной литературы: 

1. Алефиренко, Н.Ф. Фразеология и паремиология [Текст] / Н.Ф. Алекфиренко, Н.Н. Семененко. - М.: 

Флинта, Наука, 2009. - 344 с. 

2. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка [Текст] / Ю.Д. Апресян. - М.: 

Восточная литература РАН, 1995. - 472 с. 

3. Бабкин, А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии [Текст] / А.М. Бабкин. - М.-Л.: Наука, 

1964. - 76с. 

4. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок [Текст] В.П. Жуков. - 7-е изд. стереотип. - М.: Рус.яз., 

2000. - 544 с. [Жуков] 

5. Сазонова, В.А. Антонимы как средство выражения контраста в языке и художественной речи: дисс. ... 

канд. филологич. наук: 10.02.01. - Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т, 2011. - 165 с. 

6. Сазонова, В.А. Межчастеречная антонимия на материале художественной прозы А. П. Чехова) [Текст] / 

В.А. Сазонова // Мир науки, культуры, образования. - 2011. - Nº1. - C. 10-12. 

© Хошмуратова И.П., Машарипова С.Т., 2023 

 

 

 

  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

109 

 

 

 

 
  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

110 

УДК 343.1 

Авакян К.А. 

Магистрант 2 курса   

Российский государственный университет правосудия,  

РФ, г. Симферополь 

 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА» 

 И «ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ» 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено содержание понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение 

уголовного преследования», выявлено их сходства и различия, отношение к последующей уголовно-

процессуальной деятельности. 

Ключевые слова 

Уголовное дело, уголовное преследование, прекращение, подозреваемый, обвиняемый. 

 

Avakyan K.A. 

2nd year master's student  

Russian State University of Justice, 

RF, Simferopol 

 

ON THE ISSUE OF DISTINGUISHING BETWEEN THE CONCEPTS OF «TERMINATION OF A CRIMINAL CASE» 

 AND «TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION» 

 

Annotation 

The article examines the content of the concepts «termination of a criminal case», «termination of criminal 

prosecution», identifying their similarities and differences, and their relationship to subsequent criminal 

procedural activities. 

Keywords 

Criminal case, criminal prosecution, termination, suspect, accused. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [4] (далее – УПК РФ), не содержит 

легального определения понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного 

преследования», следовательно вопросами разработки их определений, содержания и соотношения 

занимаются представители научного сообщества. 

Прекращение уголовного дел представляет юридический факт, с которым связывается окончание 

правоотношений. При этом принимается процессуальное решение, которым подводятся результаты 

предварительного расследования деяния, которое не всегда является преступным. Прекращение 

уголовного дела одновременно означает: самостоятельный институт уголовно-процессуального права; 

решение уполномоченного должностного лица или суда; принятие процессуального решения; форму 

окончания досудебного производства; форму реализации назначения уголовного судопроизводства. 

По мнению С.И. Лобановой следует закрепить определение прекращения уголовного дела в ст. 5 

УПК РФ, в качестве прекращения уголовного преследования подозреваемых и обвиняемых по данному 

делу, по основаниям, предусмотренным УПК РФ, исключающим возможность его последующего 

возобновления. Автор считает прекращение производства также правоустанавливающим фактом, 

порождающим право заинтересованных лиц на обжалование постановления о его прекращении, и 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

111 

процессуальной гарантией гражданина против необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности [3, c. 88].  

Необходимо отметить, что прекращение уголовного дела не обязательно может иметь связано с 

прекращением уголовного преследования, к примеру, если подозреваемые не установлены, а в 

результате расследования выявлено, что преступное событие отсутствует. 

О.В. Волынская рассматривает прекращение уголовного дела в качестве формы завершения 

уголовно-процессуальной деятельности, заключающейся в окончании применения уголовно-

процессуальных методов и средств для исследования ситуации, связанной с совершением преступления. 

Вместе с тем автор отмечает, что в случае прекращения уголовного преследования происходит 

завершение уголовно-процессуальной деятельности по конкретному подозреваемому или обвиняемому, 

при этом уголовное расследование может далее осуществляться по событию преступления. В случае же 

прекращения уголовного дела уголовно-процессуальная деятельность прекращается по преступному 

событию, в целом[1, c. 11]. Если произошедшее событие неразрывно связано с совершившим его лицом, 

то происходит прекращение, как уголовного преследования, так и уголовного дела. 

Н.Н. Кузнецова прекращение уголовного дела определяет как «одну из форм завершения уголовно-

процессуальной деятельности органа предварительного расследования на этапе окончания досудебного 

производства, вызванную установлением законных оснований, ведущих к невозможности привлечения 

определенного или неопределенного круга лиц к уголовной ответственности после производства 

необходимых следственных и иных процессуальных действий, которая при наличии к тому необходимых 

условий предусматривает право лица, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, на реабилитацию» [2, c. 155]. 

В.В. Ченцов, обобщив имеющиеся в уголовно-процессуальной теории определения прекращения 

уголовного преследования, пришел к выводу о том, что они не отличаются широким многообразием; в 

наиболее обобщенном виде прекращение уголовного преследования выступает завершением стороной 

обвинения или судом уголовно-процессуальной деятельности, связанной с изобличением преследуемого 

лица в совершении вменяемого ему преступления [5, c. 56]. 

В качестве формы завершения предварительного расследования прекращение уголовного 

преследования нужно рассматривать во взаимосвязи с прекращением уголовного дела. Если уголовное 

дело не прекращается, а прекращается только уголовное преследование конкретного обвиняемого, 

уголовно-процессуальная деятельность будет продолжаться далее, предварительное расследование 

ведется в обычном порядке. Прекращение уголовного преследования является всегда 

персонифицированным, решение принимается по конкретному обвиняемому, в связи с чем, 

прекращение уголовного преследования, само по себе, нельзя расценивать, как волевой акт, 

позволяющий завершить уголовно-процессуальную деятельность на этапе предварительного 

расследования. 

Таким образом, производство на этапе предварительного расследования может завершиться, как в 

форме прекращения уголовного преследования, так и уголовного дела. При этом уголовно-

процессуальная деятельность завершается, в первом случае, в отношении преследуемого лица, во втором 

случае – всего события преступления.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Аннотация 

Специальные методы – это методы, относящиеся только к юриспруденции, к ним относятся 

сравнительно-правовые и официально-правовые методы. Сравнительно-правовой метод является одним 

из основных методов сравнительно-правовой науки. Он также широко используется в конституционном 

праве Туркменистана. Как известно, юридическая наука совершенствуется путем изучения и 

сопоставления общепризнанных международно-правовых норм и юридической практики зарубежных 

стран. 
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Abstract 

Special methods are methods related only to jurisprudence, these include comparative legal and official 

legal methods. The comparative legal method is one of the main methods of comparative legal science. It is also 

widely used in the constitutional law of Turkmenistan. As is known, legal science is improved by studying and 

comparing generally accepted international legal norms and legal practice of foreign countries. 
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Специальные методы – это методы, относящиеся только к юриспруденции, к ним относятся 

сравнительно-правовые и официально-правовые методы. Сравнительно-правовой метод является одним 

из основных методов сравнительно-правовой науки. Он также широко используется в конституционном 

праве Туркменистана. Как известно, юридическая наука совершенствуется путем изучения и 

сопоставления общепризнанных международно-правовых норм и юридической практики зарубежных 

стран. В рамках этого метода государственно-правовые институты, правовые дела и совокупности 

последовательных действий конкретной страны разрабатываются государственно-правовыми 

институтами, юридическими делами и совокупностями последовательных действий другого государства 

или государств, путем вычерчивания сходства и различия между ними, для разработки мер их более 

эффективного действия, сравниваются и анализируются с целью формулирования. На основе этого метода 

можно сравнивать и анализировать правовые системы, отрасли права или схожие и разные правовые 

институты и нормативные правовые акты нескольких стран (сравнительно-правовые исследования). 

Формально-правовой метод заключается в определении содержания юридических понятий и основной 

структуры правовых конструкций. Этот метод ориентирован на изучение письменных источников права. 

Используя этот метод, право изучается отдельно от экономики, политики, этики и других социальных наук. 

В целом изучение конституционного права Туркменистана имеет такие методы. Однако не следует 

забывать, что деление на любые группы и типы условно, и принадлежность любого метода к той или иной 

группе методов не снижает его важности и значимости, и мнений в этой области может быть множество. 

Вышеупомянутая методологическая структура курса и науки конституционного права Туркменистана 

является неполной и неполной. С этой точки зрения, с развитием и совершенствованием этой области 

юридической науки возможно создание значительного количества новых методов или изменение ранее 

применявшихся методов. 

В теории науки конституционного права известно, что эта отрасль науки права имеет также 

познавательную и просветительскую функции. Ее миссия заключается в закреплении в нормах этой 

отрасли правовой системы наиболее актуальных и важных аспектов конституционно-правового развития 

современного туркменского общества, при этом они тщательно анализируются, в широком масштабе 

осуществляется пропагандистская деятельность. формирование правосознания и правовой культуры в 

рамках этой юридической науки, в результате чего она оказывает большое влияние на развитие и 

совершенствование сознания общества. Суть его образовательной миссии, как и других юридических 

курсов, заключается в том, что курс конституционного права Туркменистана активно участвует в 

расширении правового сознания населения, обучении населения праву и воспитании граждан в духе 

уважения к государству и закону. Кроме того, в данной судебной практике приведены правовые нормы 

(отсылки) к физическим и юридическим лицам, государственным учреждениям и должностным лицам в 

сфере конституционно-правовой жизни. 
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СВЯЗЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ТУРКМЕНИСТАНА С ДРУГИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ НАУКАМИ 

 

Аннотация 

Как известно из теории государства и права, система юридических наук делится на три большие 

группы, которые вместе образуют науку о праве: теоретико-исторические, ведомственные и специальные 

юридические науки. Аналогичным образом существуют и другие виды юридических наук, изучающие 

международные отрасли права, которые формируются в результате развития и усложнения 

экономических отношений и имеют специальные отрасли права, такие как банковское право, биржевое 

право, спортивное право, туристическое право, медицинское право и информационное право. Наука 

конституционного права Туркменистана, прежде всего, взаимосвязана с теоретико-исторической наукой 

о праве. 
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Abstract 

As is known from the theory of state and law, the system of legal sciences is divided into three large groups, 

which together form the science of law: theoretical-historical, departmental and special legal sciences. Similarly, 

there are other types of legal sciences that study international branches of law, which are formed as a result of 

the development and complexity of economic relations and have special branches of law, such as banking law, 

stock exchange law, sports law, tourism law, medical law and information law. The science of constitutional law 

of Turkmenistan is, first of all, interconnected with the theoretical and historical science of law. 
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Как известно из теории государства и права, система юридических наук делится на три большие 

группы, которые вместе образуют науку о праве: теоретико-исторические, ведомственные и специальные 

юридические науки. Аналогичным образом существуют и другие виды юридических наук, изучающие 

международные отрасли права, которые формируются в результате развития и усложнения 

экономических отношений и имеют специальные отрасли права, такие как банковское право, биржевое 

право, спортивное право, туристическое право, медицинское право и информационное право. Наука 

конституционного права Туркменистана, прежде всего, взаимосвязана с теоретико-исторической наукой 

о праве. Поскольку отношения, составляющие предмет этой отрасли юридической науки, основные 

принципы социально-экономического, политического и территориального устройства государства, 

правового статуса государства, правовых основ его взаимодействия с обществом, личностью и 

гражданина, а также государственной власти и местного самоуправления. При анализе структуры системы 

органов самоуправления невозможно провести тщательное историко-правовое исследование без 

необходимых исторических данных. Подавляющее большинство такой информации могут получить те, кто 

занимается наукой конституционного права Туркменистана, лишь используя базу данных и методологию 

теоретических и исторических юридических наук. При этом они изучают теоретические обобщения и 

практические результаты о способах становления и развития конституционно-правовых отношений, 
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которые входят в теоретико-исторические юридические науки, историческую науку о государстве и праве, 

историческую науку о политико-правовых науках. правовые доктрины, наука конституционного права 

Туркменистана, следует отметить, что она помогает сделать конкретные выводы по различным вопросам. 

Наука конституционного права Туркменистана имеет еще более тесную связь с отраслевыми 

юридическими науками. Потому что конституционное право Туркменистана служит уникальной 

теоретической и практической нормативно-правовой базой во всех областях отраслевых юридических 

наук, средством обобщения результатов всех их посредством научных исследований, источником, 

постоянно обогащающим их конституционно-правовыми знаниями. юридические теоретические 

новации. Подобно тому, как Конституция Туркменистана является первоисточником всего 

законодательства государства, так и отраслевые юридические науки отечественной юридической науки 

черпают свои принципы из конституционного права Туркменистана. Эта судебная практика является 

основным источником всей национальной судебной практики. Точно так же новые нормы права, 

возникающие (создаваемые) в рамках отраслевых юридических наук, в свою очередь, влияют на развитие 

науки конституционного права Туркменистана. Например: увеличение количества новых, более 

совершенных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование экономических отношений в 

национальном законодательстве, привело к внесению их принципиальных инициатив в Основной Закон 

Туркменистана. 

Список использованной литературы: 

1. Гражданское право. Учебник. / Отв. ред. акад. Х.П. Рахманкулов. Ташкент: изд. ТГЮИ, 2010.  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. проф. Т.Е.Абовой, А.Ю. Кабалкина. 

М: 2002.  

3. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. Москва, 2001.  

© Бегенджов Н., 2023 

 

 

 

 

УДК 314.214 

Гурбанназарова М. 

Старший преподаватель,  

Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Османов Д. 

Преподаватель, 

 Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ПОНЯТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие нейтралитета в международном праве. Нейтралитет – это 

право и статус государства, которое принимает решение не участвовать в военных союзах и не вступать в 

военные конфликты между другими странами. Это также включает обязательство государства не 

оказывать военную помощь или поддержку враждебным действиям против других государств. 

Нейтралитет может быть добровольным, принудительным, постоянным или временным, и его основная 

цель - обеспечить мир и безопасность в международных отношениях. 
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THE CONCEPT OF NEUTRALITY IN INTERNATIONAL LAW 

 

Annotation 

This article examines the concept of neutrality in international law. Neutrality is the right and status of a 

state that decides not to participate in military alliances and not to enter into military conflicts between other 

countries. It also includes a state's obligation not to provide military assistance or support for hostile acts against 

other states. Neutrality can be voluntary, forced, permanent or temporary, and its main purpose is to ensure 

peace and security in international relations. 
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Нейтралитет – это международно-правовой институт, предполагающий неучастие государства в 

войне, а в мирное время отказ от участия в военных блоках. Нейтралитет может быть постоянным или 

временным, добровольным или вынужденным. 

История нейтралитета 

Идея нейтралитета возникла в древности, но она получила широкое распространение лишь в эпоху 

Нового времени. В 1648 году в Вестфальском мирном договоре впервые было закреплено право 

государств на нейтралитет. В дальнейшем нейтралитет был закреплен в ряде других международных 

договоров, таких как Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, Женевские конвенции 1949 года и ряд других. 

Правовое регулирование нейтралитета 

Правовое регулирование нейтралитета осуществляется нормами международного права. 

Основными источниками этих норм являются: 

• Устав Организации Объединенных Наций 

• Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов 

• Женевские конвенции 1949 года 

• другие международные договоры 

Устав ООН в статье 2 пункт 4 запрещает государствам использовать силу или угрозу силой в 

отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это 

положение, как правило, рассматривается как основа для регулирования нейтралитета. 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов содержат ряд положений, касающихся нейтралитета. В 

частности, в них установлено, что нейтральное государство должно принимать меры для предотвращения 

использования своей территории в военных целях воюющими сторонами. 

Женевские конвенции 1949 года также содержат ряд положений, касающихся нейтралитета. В 
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частности, в них установлено, что нейтральные государства должны оказывать помощь раненым и 

больным военнослужащим воюющих сторон. 

Виды нейтралитета 

Нейтралитет может быть постоянным или временным. Постоянный нейтралитет – это нейтралитет, 

который государство принимает на себя на длительный срок или навсегда. Временный нейтралитет – это 

нейтралитет, который государство принимает на себя на определенный срок. 

Нейтралитет может быть добровольным или вынужденным. Добровольный нейтралитет – это 

нейтралитет, который государство принимает самостоятельно. Вынужденный нейтралитет – это 

нейтралитет, который государство принимает под давлением воюющих сторон. 

Права и обязанности нейтрального государства 

Нейтральное государство имеет ряд прав и обязанностей, закрепленных в международном праве. 

К правам нейтрального государства относятся: 

• право на неприкосновенность своей территории 

• право на свободу судоходства и воздушного пространства 

• право на защиту своих граждан и имущества 

К обязанностям нейтрального государства относятся: 

• обязанность не принимать участие в войне 

• обязанность не оказывать помощь воюющим сторонам 

• обязанность соблюдать принципы гуманитарного права 

Взаимоотношения между нейтральными государствами и воюющими сторонами 

Война не должна распространяться на нейтральные государства. Войующие стороны должны 

уважать нейтралитет этих государств. 

Нейтральные государства должны соблюдать принципы гуманитарного права в отношении 

воюющих сторон. В частности, они должны оказывать помощь раненым и больным военнослужащим 

воюющих сторон. 

Нейтралитет в современном мире 

В современном мире нейтралитет является важным институтом международного права. Он 

способствует укреплению мира и безопасности. 

Заключение 

Нейтралитет – это важный институт международного права, который способствует укреплению 

мира и безопасности. Нейтралитет может быть постоянным или временным, добровольным или 

вынужденным. Нейтральное государство имеет ряд прав и обязанностей, закрепленных в 

международном праве. Война не должна распространяться на нейтральные государства. Воющие 

стороны должны уважать нейтралитет этих государств. 
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ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Аннотация 

Как любая отрасль науки и любой курс, наука и курс конституционного права Туркменистана имеют 

свои задачи. В теории конституционного права Туркменистана признается, что оно имеет 

преимущественно познавательную, предсказательную (прогностическую) и практическую функции. Цель 

урока – понять предмет конституционного права, то есть изучить и преподать его. Для достижения целей 

данной юридической науки и курса, прежде всего, необходимо разобраться в предмете конституционного 

права Туркменистана - конституционных отношениях, составляющих его ядро, их видах, принципах и 

механизмах их формирования и эксплуатация. 

Ключевые слова: 

конституционное право, источники права, документы, международное право, 

 правотворческая деятельность. 

 

Abstract 

Like any branch of science and any course, science and the course of constitutional law of Turkmenistan 

have their own tasks. The theory of constitutional law of Turkmenistan recognizes that it has predominantly 

cognitive, predictive (prognostic) and practical functions. The purpose of the lesson is to understand the subject 

of constitutional law, that is, to study and teach it. To achieve the goals of this legal science and course, first of 

all, it is necessary to understand the subject of constitutional law of Turkmenistan - the constitutional relations 

that form its core, their types, principles and mechanisms of their formation and operation. 

Key words:  

сonstitutional law, sources of law, documents, international law, law-making activities. 

 

Как любая отрасль науки и любой курс, наука и курс конституционного права Туркменистана имеют 

свои задачи. В теории конституционного права Туркменистана признается, что оно имеет 

преимущественно познавательную, предсказательную (прогностическую) и практическую функции.  

1. Цель урока – понять предмет конституционного права, то есть изучить и преподать его. Для 

достижения целей данной юридической науки и курса, прежде всего, необходимо разобраться в 

предмете конституционного права Туркменистана - конституционных отношениях, составляющих его 

ядро, их видах, принципах и механизмах их формирования и эксплуатация.  

2. Содержание практической задачи юридической науки состоит в выработке конкретных, 

эмпирически обоснованных рекомендаций по совершенствованию государственного законодательства, в 

том числе конституционного законодательства, в результате изучения и анализа его предмета и 

отечественных и зарубежных конституционно-правовая практика. Опирание законодателем результатов 

анализа, проведенного в области юридической науки, и выработанных предложений имеет большое 

значение в совершенствовании любой правовой системы. Это связано с тем, что оно позволяет 

предотвратить возникновение правовых ошибок, устранить правовые недостатки и повысить 

эффективность принятия правовых норм. Как известно, наука всегда предшествует опыту, и так должно 

быть. Потому, что прежде чем он или любой другой государственный институт станет статьей права, он 
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заслуживает полного и детального изучения на научной и практической основе. Потому что, как видно из 

исторического правового опыта, недостаточная теоретическая проработка принятых правовых норм, 

использование зарубежной правовой практики без учета национальной практики и правового 

менталитета могут в ряде случаев привести к созданию правовых норм с небольшими затратами. 

эффективность.  

3. Прогностической задачей науки конституционного права Туркменистана на основе тщательного 

анализа ее прошлой и настоящей отечественной и зарубежной правовой практики является вынесение 

теоретически и практически полностью обоснованных призывов к дальнейшему совершенствованию всей 

законодательной системы, а также ожидаемые результаты в случае реализации предложений, внесенных 

в эти обращения, Предполагается подготовить характерные данные, а также создать прочную теоретико-

правовую основу для дальнейшего развития области конституционного права. Разработка научно 

обоснованных прогнозов развития общественных отношений, регулируемых конституционно-правовыми 

нормами, поможет определить и спланировать необходимость принятия тех или иных нормативных 

правовых актов в будущем, выяснить, насколько эффективно их воздействие на общественные 

отношения. будет, чтобы не допустить принятия недействительных правовых норм. 
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА И ИНЫХ ЛИЦ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье исследуется правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника 

лиц, понятие контролирующего должника лица, основания привлечения и правовые аспекты, 

возникающие в процессе привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности, 

а также тенденции сложившейся судебной практики по указанной теме.   

Ключевые слова 

Субсидиарная ответственность, правовая сущность субсидиарной ответственности при 

несостоятельности (банкротстве), основания привлечения к субсидиарной ответственности, 

контролирующее должника лицо, дела о несостоятельности (банкротстве). 

 

Институт субсидиарной ответственности в сфере несостоятельности (банкротства) является одним 

из способов защиты нарушенных прав кредиторов несостоятельного должника. 
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Субсидиарная ответственность – это юридический инструмент, направленный на расширение круга 

лиц, несущих ответственность за обязательства должника в случае его банкротства. Она предполагает, что 

руководители и иные участники организации могут быть привлечены к ответственности своим личным 

имуществом. 

Под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее 

либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также 

после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 

право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом (т.е. 

фактически) определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их 

условий (ст. 61.10 Закона о банкротстве). 

Привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является важным 

механизмом для защиты прав кредиторов, и это понятие было подвергнуто изменениям со временем.  

По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника 

является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения 

указания или иным образом определять его действия. 

В настоящее время, вопрос о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, 

которые способствовали банкротству, становится неотъемлемой частью дел о банкротстве. В период 

действия Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года (далее – Закон о 

банкротстве), субсидиарная ответственность собственников и руководителей предприятий стала обычной 

практикой в арбитражных судах: практически в каждом деле о банкротстве арбитражные управляющие 

или активные кредиторы (уполномоченные органы) предпринимают попытки, часто успешные, чтобы 

взыскать долги с контролирующих должника лиц.  

Однако, необходимо отметить, что процесс привлечения к ответственности контролирующих лиц не 

всегда прост и требует тщательного анализа и доказательств. В законодательстве были внесены 

изменения, направленные на уточнение условий привлечения контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности. Такие изменения были введены с целью предотвратить злоупотребления 

и неправомерные попытки взыскания долгов с лиц, которые несут контрольную ответственность. 

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц возникает в случаях, когда они, 

своими действиями или бездействием, способствуют банкротству компании. Такими, как неправомерное 

распоряжение активами должника, сокрытие имущества или сознательное ведение бизнеса с 

нарушением законодательства.  

Одной из наиболее распространенных причин привлечения к субсидиарной ответственности 

является неисполнение должником своей обязанности по подаче заявления о банкротстве в суд. Если 

руководитель игнорирует свою обязанность уведомить суд о своем финансовом положении и 

несостоятельности, то лица, имеющие интерес в получении удовлетворения своих требований, могут 

обратиться к суду с требованием привлечь руководителя должника к субсидиарной ответственности. 

Другим основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является непредставление 

или искажение бухгалтерской документации должником. Бухгалтерская документация является важным 

инструментом для оценки финансового состояния должника, и если обязанное лицо уклоняется от 

предоставления или искажает данные, это может привести к неправильному определению его 

финансовой ситуации организации, а также может рассматриваться как неэффективное управление, 

нарушение законов о банкротстве или других финансовых норм. 

Третьим основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является доведение 

должника до банкротства, то есть лица, то есть лица, связанные с банкротом (руководитель, учредители 

или другие заинтересованные лица), были вовлечены в действия, которые привели к финансовым 

трудностям или банкротству компании. Например, если лица, управляющие компанией, действовали с 
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умыслом или грубой небрежностью, в ущерб интересам кредиторов или акционеров, то они могут быть 

признаны субсидиарно ответственными за обязательства компании. Примером таких действий может 

быть незаконное распоряжение активами должника или сокрытие его имущества. 

Важно отметить, что привлечение к субсидиарной ответственности является мерой, применяемой в 

случаях, когда должник неспособен погасить свои долги в полном объеме. Это позволяет защитить 

интересы кредиторов и обеспечить справедливое разрешение финансовых проблем. 

Субсидиарная ответственность руководителей и иных лиц в деле о банкротстве является 

эволюционирующим инструментом правового регулирования, направленным на усиление защиты 

интересов кредиторов и обеспечение финансовой устойчивости предприятий.  

Субсидиарная ответственность призвана создать стимул для руководителей и других участников 

бизнеса принимать обоснованные решения, учитывая интересы как акционеров, так и кредиторов.  

Однако, необходимо обеспечить баланс между защитой интересов кредиторов и защитой прав 

контролирующих лиц, чтобы избежать неправомерных претензий и незаслуженного привлечения к 

ответственности. 

При этом, необходимо учитывать, что субсидиарная ответственность не является автоматическим 

следствием банкротства компании. Суд должен провести тщательное расследование и установить прямую 

связь между действиями контролирующих лиц и банкротством. Также важно учесть, что субсидиарная 

ответственность применяется только в отношении лиц, которые имеют контрольные полномочия и 

реальное влияние на деятельность должника. 

В законодательстве также предусмотрены меры защиты контролирующих лиц от неправомерных 

претензий и злоупотреблений. Контролирующие лица имеют право на защиту своих интересов и 

возможность оспорить привлечение к субсидиарной ответственности в суде. Они могут представить 

доказательства своей непричастности к банкротству и отсутствия контроля над деятельностью должника. 

Вместе с тем, процесс доказывания оснований привлечения к субсидиарной ответственности был 

упрощен законодателем для истцов посредством введения соответствующих опровержимых презумпций, 

при подтверждении условий которых предполагается наличие вины ответчика в доведении должника до 

банкротства, и на ответчика перекладывается бремя доказывания отсутствия оснований для 

удовлетворения иска (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 N 305-ЭС19- 

10079). 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации 

от 30.01.2020 N 305-ЭС18-14622 (4,5,6), включенной в "Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 1 (2020)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020), причинение 

субсидиарным ответчиком вреда кредиторам должника банкрота происходит при наступлении 

объективных признаков составов правонарушений, обозначенных в статьях 61.11 или 61.12 Закона о 

банкротстве. 

Судебная практика в области субсидиарной ответственности является противоречивой из-за 

различных толкований и интерпретаций законодательства судами разной инстанции. 

Рассмотрим конкретный пример привлечения контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности за непредставление или искажение бухгалтерской документации. 

Итак, определением Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-3126/2020 отказано в  

привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, так как непередача 

документов бухгалтерского учета в качестве презумпции применения субсидиарной ответственности в 

данном случае применяться не может, ввиду того, что доказательства отсутствия/утраты документов 

бухгалтерского учета и отчетности должника, которые смогли бы повлиять на формирование конкурсной 

массы и удовлетворение требований кредиторов по вине его руководителя отсутствуют. Кроме того, не 

найдено доказательств наличия у ответчика конкретно определенной документации, которая не была 
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передана конкурсному управляющему, наличия причинной связи между не передачей спорной 

документации и существенным затруднением проведения процедуры конкурсного производства 

должника. 

Апелляционный и кассационный суд, при рассмотрении жалоб на указанное выше определения, 

выводы суда первой инстанции признали ошибочным, так как в результате неправомерных действий 

бывшего руководителя должника, невозможно пополнение конкурсной массы должника за счет 

дебиторской задолженности, оспаривания сделок должника, поскольку конкурсный управляющий не 

располагает всеми документами, подтверждающими их размер и основания, а также обоснованность 

возможного отчуждения имущества должника, что препятствует достижению целей конкурсного 

производства.  

Материалы рассматриваемого дела свидетельствуют о том, что бездействие ответчика по не 

предоставлению конкурсному управляющему документации должника, по сути, привело к 

невозможности формирования конкурсной массы должника и нарушило права кредиторов на возможное 

удовлетворение требований. 

Таким образом, судебная практика, исходит из наиболее полного удовлетворения требований 

кредиторов.  

Между тем, в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление совокупности 

следующих фактов: наличие вины, причиненный ущерб, его размер, причинно-следственная связь между 

действием (бездействием) и возникновением ущерба. 

При отсутствии вышеуказанных совокупности фактов иные   сами по себе не могут быть положены в 

обоснование удовлетворения заявленных требований даже при презумпции вины лица, привлекаемого к 

субсидиарной ответственности. 

Таким образом, субсидиарная ответственность руководителя должника и иных заинтересованных 

лиц в деле о банкротстве представляет собой важный механизм для обеспечения честности и 

справедливости в процессах разрешения финансовых трудностей. Понимание этого принципа является 

неотъемлемой частью успешного управления предприятием и его финансовыми обязательствами. В 

конечном итоге, только четкое соблюдение законов и обязанностей может предотвратить возможные 

последствия субсидиарной ответственности. 

Однако, на пути к справедливости и эффективности, существуют и определенные риски. 

Во-первых, возможность привлечения к ответственности за действия компании может ограничить 

инновационные решения и рискованные проекты, что в конечном итоге может сказаться на развитии 

бизнеса. Во-вторых, руководители могут столкнуться с дополнительными юридическими обязанностями, 

что, в свою очередь, может повлиять на привлекательность руководящих позиций. 
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Аннотация 

Современные справочно-правовые системы играют важную роль в обеспечении доступа к правовой 

информации, помощи юридическим профессионалам и обычным физическим лицам в целом. Однако 

такие лица сталкиваются с некоторыми проблемами, которые могут повлиять на эффективность работы с 

правовой информацией. Эта статья рассматривает проблемы, преимущества и перспективы развития 

современных справочно-правовых систем. 
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Современные справочно-правовые системы в РФ представляют собой комплексные 

информационные ресурсы, которые имеют своим содержанием законодательство, судебную практику, 

нормативные акты и другую юридическую информацию. Основное их предназначение заключается в 

предоставление доступа для юристов, предпринимателей, граждан к правовым материалам на принципах 

актуальности, достоверности и надежности. 

Такие системы обеспечивают возможность быстрого поиска и анализа необходимой правовой 

информации с использованием различных критериев, таких как номер статьи, вид и статус документа, 

ключевые слова, дата, судебная инстанция и другие. Они также предоставляют возможность получить 

комментарии и разъяснения к законодательству, а также доступ к специализированным справочникам и 

базам данных. 

Современные справочно-правовые системы в РФ отличаются высокой функциональностью, 

удобным интерфейсом, возможностью персонализации и доступа к информации с любого устройства на 

условиях подключения к интернету. Они значительно упрощают поиск и работу с правовыми 

материалами, помогая сохранить время и повысить эффективность деятельности юридических 

специалистов и других пользователей. 
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На сегодняшний день существует большой перечень справочно-правовых систем, каждая из 

которых имеет свои особенности и предлагает различные функции и возможности для работы с правовой 

информацией. Стоит отметить основные СПС, которые на современном этапе заслужили авторитет и 

доверие благодаря регулярному обновлению базы данных, наличию обширной базы данных, удобному 

интерфейсу, разнообразием услуг. 

К таковым можно отнести следующие системы: «КонсультантПлюс»: отвечает на основные вопросы 

специалистов, подсказывает; дает простые подробные инструкции, а также примеры; предоставляет 

готовые решения и рекомендациями, образцами заполнения документов. «Гарант»: система не просто 

осуществляет функцию хранения правовых документов, но и является аналитической СПС 

законодательства; предоставляет исчерпывающую информацию по конкретной проблеме, устраняя тем 

самым принятия неверных решений, а также позволяет быстро получить доступ к ранее применявшиеся 

НПА. «Право.ру»: обеспечивает функцию быстрого поиска; возможность при работе с документом давать 

комментарии; формат онлайн для консультаций. «Система Юрист» имеет своим содержанием 

разъяснения и рекомендации от судей, обеспечивает безопасное хранение данных пользователей; 

ведение деловой документации; имеет функционал «умного» анализа договора. «Lexpro» имеет 

юридический словарь; содержит новости в сфере права и законодательства; функции добавления 

собственных заметок и закладок, экспорт информации в различные форматы (PDF, Word и др.), что 

позволяет пользователям настраивать систему в соответствии с их нуждами и предпочтениями. «Кодекс»: 

СПС может предоставлять функционал для организации и систематизации деловых документов 

(договоры, судебные решения, юридические консультации); пользователи могут хранить, редактировать 

и обмениваться этими документами внутри системы; предоставляет справочник государственных органов 

и учреждений. 

Однако существует несколько проблем, с которыми сталкиваются современные справочно-

правовые системы: 

1. Информационная перегрузка: с ростом количества законов, правил и различных документов, 

доступных для общественности, становится все сложнее и труднее ориентироваться во всей этой 

информации. 

2. Несвоевременность: правовая информация в справочно-правовых системах не всегда 

обновляется вовремя. Новые законы и изменения в существующих законодательствах могут быть 

введены, но не всегда отображаются в системе сразу же. Это может привести к неправильному 

пониманию законов и осуществлению неправильных действиям в правовой сфере. 

3. Ограниченный доступ: не все справочно-правовые системы являются публично доступными. 

Некоторые системы доступны только для определенных групп пользователей, таких как юристы или 

государственные органы. Также большинство актов ограничены и возможность ознакомиться 

предоставляется либо в определенные дни и время, либо по платной подписке. Это создает проблему 

неравного доступа к правовой информации. 

4. Недостаток интерактивности: многие справочно-правовые системы предоставляют только 

статическую информацию, не предлагая возможности задать вопрос или получить конкретные советы в 

отношении конкретной ситуации. Это ограничивает возможности людей получить исчерпывающую и 

актуальную правовую информацию. 

Эти проблемы требуют внимания и дальнейшего развития справочно-правовых систем для более 

эффективной и полезной работы с правовой информацией. 

Несмотря на объективно существующие недостатки, справочно-правовые системы все же имеют 

явные преимущества и значительно лидируют в сравнении с использованием интернета в отношении 

работы с нормативной документацией и прочими подобными материалами. Из таких преимуществ 

можно выделить следующие: снижается затрата время на поиски и анализ не только целых документов, 
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но и определенных фрагментов; СПС предлагают достоверную и актуализированную информацию; 

осуществляется извещение об изменениях в действующих законодательных актах.  

Все это обуславливает аспекты незаменимости таких систем (особенно при осуществлении 

профессиональной деятельности) и предполагает перспективы их дальнейшего развития.  

Одной из перспектив развития справочно-правовых систем является их развитие в направлении 

повышения интерактивности и удобства использования. Они могут предлагать персонализированный 

подход к пользователю, учитывать его предпочтения и особенности запроса. Также в системах может быть 

внедрена возможность обратной связи, чтобы пользователи могли оценивать и комментировать качество 

предоставляемой информации. 

Еще одной перспективой развития справочно-правовых систем является улучшение интеграции с 

другими информационными ресурсами. Например, системы могут предлагать ссылки на релевантные 

судебные прецеденты, научные статьи и другие юридические материалы. Такая интеграция позволит 

пользователям получать более полное представление о решаемой проблеме и принимать более 

обоснованные решения. 

Не исключена возможность внедрения искусственного интеллекта для эффективного сбора, 

обработки и анализа правовой информации. 

В заключении стоит отметить, что современные справочно-правовые системы являются 

неотъемлемой частью современного правового мира. Они играют важную роль в обеспечении доступа к 

информации и облегчении выполнения правовых процедур. Они имеют как определенные проблемы и 

ограничения, так и преимущества. СПС являются важным инструментом для упрощения процессов работы 

с ней как в ознакомительных целях, так и для осуществления трудовых функций. Развитие новых 

технологий предлагает большие перспективы для улучшения функциональности и эффективности таких 

систем в будущем. 
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USING PROVERBS AND SAYING IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Annotation 

Using proverbs and sayings at English lessons is one of very effective ways to raise and support students' 

interest to learning process, motivation, development of different language skills. Proverbs and sayings are used 

in speech to express thoughts and ideas in a shorter and more colorful way. 

Keywords:  

using proverbs and sayings, foreign languages, important, during. 

Аннотация 

Использование пословиц и поговорок на уроках иностранных языков является одним из очень 

эффективных способов поднять и поддержать интерес учащихся к процессу обучения, мотивацию, 

развитие различных языковых навыков.  Пословицы и поговорки используются в речи для более краткого 

и красочного выражения мыслей и идей. 

Ключевые слова:  

употребление пословиц и поговорок, иностранные языки, важное, во время. 

 

Effective communication and successful negotiations with a foreign partner—whether with a partner in 

peacekeeping, a strategic economic partner, a political adversary, or a non-English speaking contact in a critical 

law enforcement action –requires strong comprehension of the underlying cultural values and belief structures 

that are part of the life experience of the foreign partner» - Dr. Dan Davidson, President of the American Councils 

on International Education 

«A different language is a different vision of life» -Federico Fellini, Italian film director; 

«No culture can live, if it attempts to be exclusive» -Mohandas K. Gandhi, Indian nationalist and spiritual 

leader; 

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, 

that goes to his heart” -Nelson Mandela; 

“Americans who travel abroad for the first time are often shocked to discover that despite all the progress that 

has been made in the last 30 years, many foreign people still speak in foreign languages” -Dave Barry, American writer; 

The main point of the modern methodology is the maximum adequacy of the conditions conducive to the 

formation of communication skills in a foreign language, the condition for the use of speech means of a foreign 

language in communication. Learning a language from the very beginning should go in conditions of real 

communication or imitate these conditions as accurately as possible. 

Therefore, one cannot underestimate the enormous methodological and practical value of using proverbs 

and sayings in the process of teaching a foreign language in high school. Proverbs and sayings are fertile material 

for teaching how one and the same thought can be expressed in different words. They are indispensable in 

teaching monologic and dialogical speech, making the speech lively, colorful, so the chosen topic seems relevant. 

Proverbs and sayings – a widespread genre of oral folk art. The time of the origin of proverbs and sayings is 

unknown, but one thing is undeniable: both proverbs and sayings arose in distant antiquity, since then people 

have been accompanying the people throughout its history. 

Noteworthy are those expressive means by which persistence or memorization of proverbs and sayings is 

achieved. One of these means is an exact or assonance rhyme: Little strokes fell great oaks A stitch in time saves 

nine. Conciseness is an essential aspect of memorized utterances. Only very few proverbs and sayings are 

verbose, most of them contain no more than five words: Boys will be boys. Dead men tell no tales. Better late 

than never. Practice makes perfect. 
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Paremiology requires a cognitive understanding of proverbs as gurative units in thought and language, and 

their use and instantial development in discourse. A linguistic view of proverbs invariably explores linguistic 

categories and their functioning. New inimitable stylistic cases of use reflect the creative development of gurative 

thought. A cognitive approach helps to explain instantiations of stylistic patterns (extended metaphor, allusion 

and others) in discourse. Stylistic use of proverbs facilitates cognition.Proverbs need to be studied as part of the 

conceptual system of language. A cognitive approach to proverbs calls for further exploration of their semantic 

structure, functioning across languages, centuries and cultures. 

Using language appropriately requires skill.  People of eloquence have always been highly respected and 

have contributed to national unity, prosperity and peace.  Artistic people are considered party people.  The 

national characteristics of the people are revealed through artistic language.  Through the ancient works, we can 

see that the Turkmen people pay particular attention to the artistic speech and have raised their speech to the 

level of art.  A clear example of this is the works created by classical poets and wordsmiths. 

 Language learning is an integrated system of speech culture and communication.  Knowledge of language 

leads to increase of intellectual, moral, economic and political capacity of the society.  Our ancestors also created 

the saying «One person with one language, two people with two languages».  Today, in-depth study of foreign 

languages and the ability to speak them fluently are the main requirements of our time, and they play a major 

role in solving the urgent problems of modern society. 
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THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING 

 

Abstract 

Information technology has impacted every aspect of human activity and has a potential role to play in 
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education and learning, making it an innovative form of experience. The need for new technologies in the 

learning process is growing more and more rapidly. The Information Age is becoming an era of knowledge, 

providing reliable and unparalleled opportunities for discovery, information sharing, communication and 

research to strengthen the teaching and learning process. Information technologies help expand opportunities 

for knowledge exchange around the world [1, p. 128]. This can help teachers and students gain up-to-date 

information and knowledge. Accurate and correct information is essential for effective teaching and learning; 

and information technology is “a set of tools that can help provide the right people with the right information at 

the right time.” Students are independent and can make the best decisions regarding study, time, place and study 

resources. Students can work in a collaborative and interactive learning environment, effectively communicating, 

sharing information, exchanging ideas and learning experiences with everyone in the environment. 

Keywords 

Information technology; teaching the educational process; computers; student training. 

 

One of the main functions of education is to prepare students for life. Nowadays, knowledge can be 

considered as power and it comes from having information. Information includes and relies on the use of various 

communication channels or technologies called information technology to ensure its effectiveness and equal 

access. It is assumed that information technologies play a constructive role in education, making the teaching 

and learning process more productive through collaboration in an information-rich society [2, p. 30]. An 

information-rich society promotes new practices and paradigms of education in which teachers have to play a 

new role as mentors, coaches, and trainers. Students can be involved in skill-oriented activities in group learning 

settings to build knowledge. They can interact and share learning experiences with their teachers and fellow 

students as they build and share knowledge. Branson stated that students not only learn from the teacher but 

also learn with the teacher and by interacting with each other [3]. For a productive learning process, teachers 

and students must use information technologies according to their needs and availability [4, p.47]. Information 

technology “is any computer-based tool that people use to manipulate information and meet an organization's 

information and processing needs.” This includes computers and related technologies; WWW, the Internet, video 

conferencing, etc. Promoting the modernization of education with the help of information technology and the 

use of information technology to change the traditional model of education is an inevitable trend in the 

development of education [5, p. 50.]. 

This article analyzes the role of modern information technologies in teaching higher education and also 

provides prospects for the use of information technologies for teaching. 

Information technologies influence the learning process in different ways. This helps teachers prepare 

lecture notes for an interesting presentation on the one hand and makes it easier for students on the other hand 

(Table 1). 

Table 1 

Use of information technology 

Use of information technology 

Students Teachers 

Improve the way you learn using new teaching methods Present the material as more interesting and attractive 

Expand your abilities and skills to apply acquired knowledge in a 
real situation 

Guide and assist students in finding quality material 

Develop self-learning habits at your own pace and time Make the most of your time 

Use the right information at the right time to achieve the right 
goal 

Prepare educational material for students 

View and explore qualitative data Guide students toward cooperative learning activities 

Share learning experiences and information with other students 
and teachers living anywhere in the world 

Diagnose student learning problems and help overcome them 

 

In the era of information technology, teachers will spend more time teaching students rather than 
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lecturing in classes. They will work in groups; preparing and evaluating training materials and organizing data in 

a meaningful and accessible manner. They will spend time coaching students; helping them learn by analyzing 

vast amounts of information. Information technology will help develop students' ability to judge the reliability 

and accuracy of information. By learning through information technology, students will analyze and study 

information to achieve specific learning objectives. 

Modern information technologies have become an important tool for teachers to help students learn. It is 

not limited by time and space, it provides convenient conditions for selective teaching of students and contact 

of teachers with real learning. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальной школе – это 

важная задача, которая требует использования различных методов и приемов.  

Ключевые слова 

Практические задачи, игровые методы, математические знания, интеграция математики с другими 

предметами, исследовательский подход. 

 

Функциональная грамотность – это способность использовать математические знания в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Формирование функциональной грамотности на 

уроках математики в начальной школе – это важная задача, которая требует использования различных 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

131 

методов и приемов.  

Использование практических задач. Один из эффективных методов формирования функциональной 

грамотности – это использование практических задач, которые помогают ученикам применять 

математические знания в реальных ситуациях. Это может включать в себя задачи на покупки, измерение 

расстояний, расчет времени и т.д.  

Игровые методы также могут быть эффективными для формирования функциональной 

грамотности. Игры, основанные на математических принципах, могут помочь ученикам усвоить 

математические концепции и применять их в различных контекстах. 

Использование компьютерных технологий для обучения математике и формирования 

функциональной грамотности. Например, можно использовать образовательные приложения и 

программное обеспечение, которые предлагают интерактивные упражнения и задачи.  

Формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальной школе требует 

использования разнообразных методов и приемов. От практических задач и игровых методов до 

использования технологий, есть множество способов помочь ученикам развивать свои математические 

навыки и применять их в повседневной жизни. Это поможет им стать более функционально грамотными 

и подготовленными к будущим учебным и профессиональным вызовам. 

Интеграция математики с другими предметами также может способствовать формированию 

функциональной грамотности. Например, ученики могут использовать математические навыки при 

изучении науки, географии или искусства. Это помогает ученикам увидеть, как математика применяется в 

различных контекстах, и понять ее значение. 

Формирование функциональной грамотности также связано с развитием критического мышления. 

Ученики должны быть способны анализировать и решать проблемы, используя свои математические 

навыки. Это может включать в себя решение сложных задач, анализ данных и принятие обоснованных 

решений.  

Открытые задачи – это еще один метод, который может помочь формировать функциональную 

грамотность. Эти задачи не имеют одного правильного ответа и требуют от учеников использования 

математических навыков для исследования различных решений.  

Важно, чтобы ученики имели возможность применять свои математические навыки в практических 

ситуациях. Например, они могут использовать математику для планирования бюджета, измерения 

ингредиентов при приготовлении пищи или расчета расстояний на карте. 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальной школе - это важная 

задача, которая требует использования разнообразных методов и приемов. От практических задач и 

игровых методов до использования технологий, есть множество способов помочь ученикам развивать 

свои математические навыки и применять их в повседневной жизни. Это поможет им стать более 

функционально грамотными и подготовленными к будущим учебным и профессиональным вызовам.  

Проектное обучение – это еще один эффективный метод формирования функциональной 

грамотности. Ученики могут работать над проектами, которые требуют от них использования 

математических навыков для решения реальных проблемы. Это может включать в себя проекты по 

строительству моделей, планированию событий или созданию бюджетов.  

Исследовательский подход также может быть эффективным для формирования функциональной 

грамотности. Ученики могут проводить исследования, которые требуют от них сбора, анализа и 

интерпретации данных. Это помогает ученикам развивать свои аналитические навыки и применять 

математические концепции в реальном контексте.  

Формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальной школе - это важная 

задача, которая требует использования разнообразных методов и приемов. От практических задач и 

игровых методов до использования технологий, есть множество способов помочь ученикам развивать 
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свои математические навыки и применять их в повседневной жизни. Это поможет им стать более 

функционально грамотными и подготовленными к будущим учебным и профессиональным вызовам. 

Помимо этого, интеграция математики с другими предметами, развитие критического мышления, 

обучение через открытые задачи, проекты и исследования также играют важную роль в формировании 

функциональной грамотности. Все эти методы и приемы вместе помогают создать обучающую среду, 

которая поддерживает развитие функциональной грамотности у учеников начальной школы. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

 

Аннотация 

 Современное образование требует создания педагогических технологий, которые обеспечат 

развитие личности каждого обучающегося.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать сущность интерактивных технологий. 

Проанализировать положительные и отрицательные стороны этих методов.  

Одним из эффективных методов является интерактивный подход, который предполагает 

взаимодействие всех участников учебного процесса и создание комфортных условий для успешного 

обучения.  

Интерактивные методы помогают формировать навыки, умения, ценности и способствуют развитию 

критического мышления. Они требуют больших изменений в образовательном процессе, но постепенное 

внедрение элементов данной модели на уроках информатики может привести к созданию наработанной 

копилки интерактивных уроков, которые облегчат подготовку к урокам учителям и обеспечат успешное 

обучение учеников. 
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 учитель, образовательный процесс. 

 

Annotation 

 Modern education requires the creation of pedagogical technologies that will ensure the development of 

the personality of each student.  

The purpose of this work is to explore the essence of interactive technologies. To analyze the positive and 

negative sides of these methods.  

One of the effective methods is an interactive approach, which involves the interaction of all participants 

in the educational process and the creation of comfortable conditions for successful learning.  

Interactive methods help to form skills, abilities, values and contribute to the development of critical 

thinking. They require major changes in the educational process, but the gradual introduction of elements of this 

model in computer science lessons can lead to the creation of a well-developed piggy bank of interactive lessons 

that will facilitate teachers' preparation for lessons and ensure successful student learning. 

Key concepts 

Interactive technologies, education, student, teacher, educational proces Interactive technologies, 

 interactive approach, learning, student, teacher, educational process. 

 

Современное образование не стоит на месте, оно динамично развивается. На данный момент 

возникла резкая необходимость в создании педагогических технологий, которые могли бы гарантировать 

развитие личности каждого обучающегося. А это самое важное в процессе образования. 

На уроках и занятиях необходимо создавать такие ситуации, в которых обучающиеся стремились бы 

получить высокие результаты от своей работы в ходе занятий, после этого они могли бы использовать эти 

знания в жизни. 

Слово «интерактив» происходит из английского языка и отражает идею взаимодействия. 

Интерактивный подход предполагает способность к сотрудничеству. Основная идея этого подхода 

заключается в создании познавательной деятельности на уроке, которая имеет определенную цель – 

обеспечение комфортных условий для обучения, в которых каждый ученик чувствует себя успешным и 

может развивать свои интеллектуальные возможности. В ходе такого метода обучения учебный процесс 

осуществляется через активное взаимодействие всех учеников. Здесь и ученик, и учитель – равноправные 

участники обучения. 

Задания, созданные на основе интерактивных методов, чаще всего, предусматривают 

моделирование ситуаций из реальной жизни, решение проблем сообща и ролевые игры. Благодаря этому 

формируются навыки и умения, относящиеся к изучаемому предмету, вырабатываются жизненные 

ценности приоритеты, в коллективе устанавливается контакт и возникает сплоченность коллектива.  

Воссоздание условий из обыденной жизни, помогает решать разнообразные проблемные вопросы 

с помощью анализа условий и причин возникновения обстоятельств. Главное место уделяется 

развивающим и исследовательским обучающим действиям. Этот подход формирует навыки и умения, 

организовывает ситуации для коллективной деятельности. Обучающиеся при таком подходе ощущает 

себя как искатель знаний, а не просто потребитель информации.  

Интерактивный подход учит учащихся взаимодействовать друг с другом и с учителем, задавать 

вопросы, обсуждать темы, решать задачи и выполнять практические задания. Этот способ позволяет 

глубже и подробнее вникнуть в материал, разобраться в нем и понять, с помощью этого развивается 

критическое мышления, а также повышается мотивация учащихся и активизируется их работа в учебном 

процессе. 

Интерактивный подход требует больших изменений в образовательном процессе. Для подготовки 
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к уроку нужно будет гораздо больше времени, как учителям, так и ученикам.  

Стоит начать с постепенного внедрения некоторых элементов этой модели на уроках. Это нужно для 

постепенного привыкания учеников к такому способу обучения. Желательно за благовременно 

разработать календарно тематическое планирование, в котором подробно будет отражено постепенное 

внедрение интерактивных технологий в ход урока. Со временем у учителя будет наработанная копилка 

интерактивных упражнений, которыми он сможет пользоваться в ходе учебных и внеурочных занятий. Это 

позволит облегчить подготовку к урокам учителю, но перед этим нужно много и тщательно поработать. 

Главный элемент интерактивного урока – это упражнения и задания, которые разрабатывает 

учитель для обучающихся. Основное отличие этих упражнений от обычных состоит в том, что ученики не 

только закрепляют в свое время пройденный материал, как проходят и разбирают новый.  

Я выделила следующие плюсы интерактивного обучения на уроках: 

1. Активное участие учеников.  

Интерактивное обучение позволяет ученикам активно участвовать в процессе обучения, задавать 

вопросы, высказывать свои мысли и идеи. Это помогает им лучше понимать материал и запоминать его. 

2. Развитие навыков работы с информацией. 

Интерактивное обучение помогает ученикам развивать навыки работы с информацией. Они учатся 

искать нужную информацию, анализировать ее и использовать в своей работе. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

Интерактивное обучение также помогает ученикам развивать коммуникативные навыки. Они учатся 

общаться, работать в команде, высказывать свои мысли и идеи. 

4. Увлекательность и мотивация. 

Интерактивное обучение делает уроки более увлекательными и интересными для учеников. Это 

помогает им лучше усваивать материал и повышает их мотивацию к обучению. 

5. Индивидуальный подход. 

Интерактивное обучение позволяет преподавателям использовать индивидуальный подход к 

каждому ученику, учитывая его способности и потребности. 

Интерактивное обучение на уроках – это эффективный и интересный подход к обучению, который 

помогает ученикам лучше понимать материал, развивать навыки работы с информацией и 

коммуникативные навыки, а также повышает их мотивацию к обучению. 

Хотя интерактивное обучение на уроках имеет множество плюсов и преимуществ, оно также имеет 

некоторые минусы. Один из них – это возможность отвлечения учеников на игры и другие развлечения 

вместо учебного процесса. Кроме того, не все учителя могут эффективно использовать технологии и 

инструменты интерактивного подхода, что может привести к снижению эффективности обучения. Также 

интерактивное обучение может быть более затратным, поскольку требует использования 

дополнительного оборудования и программного обеспечения. В целом, несмотря на эти минусы, 

интерактивное обучение на уроках остается одним из наиболее эффективных и интересных подходов к 

обучению в современном мире. 

Интерактивное обучение на уроках – это эффективный и интересный подход к обучению, который 

позволяет ученикам лучше понимать материал и активно участвовать в учебном процессе. Однако, 

необходимо учитывать все минусы и недочеты этого способа организации учебного процесса. В целом, 

несмотря на минусы, интерактивное обучение на уроках остается одним из наиболее эффективных 

подходов к обучению в современном мире. 
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Аннотация 

В данной статье обсуждается влияние виртуальной реальности на развитие цифрового образования, 

анализируются возможности и преимущества использования данной технологии в учебном процессе. 

Виртуальная реальность позволяет создать интерактивные обучающие среды, способствующие лучшему 

пониманию и усвоению учебного материала. Она также стимулирует критическое мышление и 

креативность, предоставляя учащимся возможность исследовать и экспериментировать с различными 

концепциями. 
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A REVOLUTION IN EDUCATIONAL PROCESSES: THE INFLUENCE OF VIRTUAL REALITY ON DIGITAL EDUCATION 

 

Annotation 

This article discusses the influence of virtual reality on the development of digital education, analyzes the 

possibilities and advantages of using this technology in the educational process. Virtual reality allows you to 

create interactive learning environments that promote better understanding and assimilation of educational 

material. It also stimulates critical thinking and creativity by giving students the opportunity to explore and 

experiment with different concepts. 

Keywords 

Virtual reality, digital education, educational process, interactive learning, critical thinking, creativity. 

 

В последние годы наблюдается стремительный рост интереса к технологиям виртуальной 

реальности (VR). VR – это технология, которая позволяет пользователю погрузиться в трехмерный 

виртуальный мир. VR-устройства, такие как шлемы виртуальной реальности, создают иллюзию 

присутствия в виртуальном мире, позволяя пользователю взаимодействовать с ним с помощью движений 

головы и рук. 

VR имеет потенциал революционизировать учебные процессы, сделав их более увлекательными, 

эффективными и персонализированными. В этой статье мы рассмотрим влияние VR на цифровое 

образование. 

Преимущества VR в образовании 

VR предлагает ряд преимуществ для образования, в том числе: 

• Увеличение вовлеченности учащихся: VR может помочь учащимся почувствовать себя частью 

виртуального мира, что может повысить их вовлеченность в учебный процесс. Это может быть особенно 

полезно для учащихся, которые испытывают трудности с концентрацией внимания или мотивацией. 

• Улучшение усвоения материала: VR может помочь учащимся лучше понять сложные концепции, 

позволяя им взаимодействовать с ними в интерактивном режиме. Например, VR может использоваться 

для изучения исторических событий, проведения научных экспериментов или изучения иностранных 

языков. 

• Персонализация обучения: VR может быть использована для создания персонализированных 

учебных experiences, которые соответствуют индивидуальным потребностям учащихся. Например, VR 

может использоваться для предоставления учащимся дополнительной помощи в области, в которой они 

испытывают трудности. 

Примеры использования VR в образовании 

VR уже используется в образовании в различных областях, включая: 

• Медицина: VR используется для обучения студентов-медиков различным медицинским 

процедурам. Например, VR может использоваться для симуляции операций или для обучения студентов, 

как правильно оказывать первую помощь. 

• Инженерия: VR используется для обучения студентов-инженеров различным инженерным 

концепциям. Например, VR может использоваться для симуляции работы различных машин или для 

обучения студентов, как проектировать здания. 

• Искусство и дизайн: VR используется для обучения студентов-художников и дизайнеров 

различным художественным и дизайнерским концепциям. Например, VR может использоваться для 

создания виртуальных музеев или для обучения студентов, как создавать виртуальные миры. 

• Языки: VR используется для обучения студентов иностранным языкам. Например, VR может 

использоваться для создания виртуальных путешествий или для обучения студентов, как правильно 

произносить слова. 
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Перспективы развития VR в образовании 

VR продолжает развиваться, и ожидается, что в ближайшие годы она будет играть все более важную 

роль в образовании. Совершенствование технологий VR и снижение их стоимости приведет к тому, что VR 

станет более доступной для широкого круга пользователей. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему 

росту использования VR в образовании. 

Ожидается, что VR будет использоваться для создания более immersive и интерактивных учебных 

experiences. VR будет использоваться для создания виртуальных миров, в которых учащиеся смогут 

взаимодействовать с объектами и персонажами. Это позволит учащимся лучше понять сложные 

концепции и получить более ценный учебный опыт. 

VR также будет использоваться для персонализации обучения. VR будет использоваться для 

создания учебных experiences, которые соответствуют индивидуальным потребностям учащихся. Это 

позволит учащимся учиться в своем собственном темпе и сосредоточиться на тех областях, в которых они 

испытывают трудности. 

В целом, VR имеет потенциал революционизировать учебные процессы, сделав их более 

увлекательными, эффективными и персонализированными. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕХАНИКИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь применения инновационных образовательных 

технологий и базовых принципов преподавания механики в эпоху цифровизации. Также раскрывается 
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возможность применения методов взаимного обучения, как способа мотивации и обучения студентов 

технических университетов. 
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MODERN METHODS OF TEACHING MECHANICS IN DIGITAL AGE 

 

This article reviews the connection of usage of innovation technologies and basic principles of teaching 

mechanics in the era of digitalization. Possibility of mutual learning as a means of improving motivation and 

learning for students of higher technical education centers reviewed as well. 

Key words: 

innovation, mutual learning, mechanics 

 

Современная педагогика высшей школы в очередной раз находится на этапе преобразований, 

вызванных объективными причинами, характерными как для региона, так и для глобального мира в 

целом. Одним из основных факторов влияющих на эти преобразования является цифровизация 

современной экономики, что непосредственно влияет на спрос со стороны работодателей на 

специалистов, подготовленных к работе в новых условиях и имеющих компетенции, отличные от 

заложенных в существующие программы дисциплин. 

Понимание взаимосвязей, возможно, помогут определить реальные тренды в педагогике вообще, 

и в преподавании механики в частности. Теоретическая механика является одной из дисциплин, 

относящейся к фундаментальному циклу дисциплин любого технического вуза или университета. Она 

играет особую роль в формировании научного мышления современного инженера-строителя или 

инженера-механика, и соответственно предоставляет широкие возможности подготовить творчески 

мыслящего специалиста. Но у педагогов фундаментальных дисциплин назрела необходимость 

пересмотреть базовые принципы преподавания, т.к. существует явная тенденция в потере желания 

углубленно изучать дисциплину. Если мы сосредоточимся на образовательных инновациях, 

направленных на мотивацию студентов при изучении фундаментальных дисциплин, то повышении мы 

можем определить их, как процесс изменения преподавания или учебной деятельности, которые 

приводят к улучшению результатов обучения. Однако для того, чтобы рассматривать этот процесс как 

образовательную инновацию, он должен отвечать потребностям такие как эффективность и 

действенность и должен обеспечить определенное количественное или качественное улучшение 

результатов. 
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Методы обучения фундаментальным дисциплинам в университетской среде всегда открыты для 

эволюции, чтобы включить все те потенциальные возможности, которые возникают при технологическом 

прогрессе и развитии информационного общества. Удаленные и виртуальные лаборатории, 

роботизированные приложения, 3D виртуальные миры, разработки дополненной реальности, сложные 

визуализации данных и мобильные приложения - вот лишь некоторые примеры новых технологических 

средств поддержки методов обучения, основанных на проблемном обучении, обучении с 

использованием «кейсов» или дистанционном онлайн-обучении. Все эти подходы связаны с более 

активным обучением студентов по инженерным предметам, направленным на вовлечение обучающихся 

в предмет и повышение академической успеваемости среди студентов. 
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ОСНОВЕ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Демонстрация играет очень важную роль в развитии коммуникативных навыков учащихся. «Нет 

лучшего средства привлечения внимания детей, чем картинки», — говорит русский педагог К. Д. 

Ушинский. Использование учебных пособий в классе повышает готовность учащихся говорить о том, что 

они видят. Развивается связь между их зрительным восприятием и коммуникативными способностями.  

Преподавателю следует обратить особое внимание на эстетическую и воспитательную сторону 

используемых изображений. Если на уроках в старших классах используются произведения известных 

художников, то предоставление кратких сведений об авторе имеет также большое воспитательное 

значение.  

Ключевые слова:  

Иностранный язык, педагогика, коммуникативные навыки, студенты,  

преподавание, воспитание, учитель. 

 

Abstract 

Demonstration plays a very important role in the development of students' communication skills. “There 

is no better way to attract children’s attention than pictures,” says Russian teacher K. D. Ushinsky. Using teaching 
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aids in the classroom increases students' willingness to talk about what they see. The connection between their 

visual perception and communication abilities develops. 

The teacher should pay special attention to the aesthetic and educational side of the images used. If works 

of famous artists are used in high school lessons, then providing brief information about the author also has great 

educational value. 

Key words:  

foreign language, pedagogy, communication skills, students, teaching, education, teacher. 

 

Демонстрация играет очень важную роль в развитии коммуникативных навыков учащихся. «Нет 

лучшего средства привлечения внимания детей, чем картинки», — говорит русский педагог К. Д. 

Ушинский. Использование учебных пособий в классе повышает готовность учащихся говорить о том, что 

они видят. Развивается связь между их зрительным восприятием и коммуникативными способностями. 

Есть два типа разговоров о картинках: 1. Разговор о неподвижных изображениях. 2. Речь о движущихся 

(динамических) картинках. 1. Учимся говорить посредством статичных картинок. Картины рекомендуется 

использовать преимущественно на ранних этапах обучения. Преподавателю следует обратить особое 

внимание на эстетическую и воспитательную сторону используемых изображений. Если на уроках в 

старших классах используются произведения известных художников, то предоставление кратких сведений 

об авторе имеет также большое воспитательное значение. В некоторых случаях учитель дает каждому 

ученику отдельную картинку и поручает ему подготовить речь на основе этой картинки. Такую работу 

также можно представить в качестве домашнего задания. 2. Обучать говорению по движущимся 

(динамическим) картинкам. На всех занятиях используются стандартные фотографии и слайды. 

Существует два типа разговора в смысле диафильмов и научно-популярных фильмов: а) разговор о 

каждом кадре во время показа фильма. б) говорить о смысле фильма после его окончания. Для этого при 

первом показе фильма педагог объясняет его или параллельно проигрывается магнитофонная запись. Во 

время второго и последнего показа фильма о нем рассказывают сами студенты. Работа со звуковыми 

фильмами похожа на работу с фильмом. В старших классах как обычно показывают звуковые фильмы. При 

повторном показе звук выключается и учащиеся объясняют события фильма. в) обучение говорению на 

основе тем разговора. В программе преподавания английского языка в школах1 на протяжении десяти лет 

во всех классах проводятся три темы обсуждения: 1. Учащийся и его окружение. 2. Наша страна. 3. Страны, 

где изучают язык. 

Значение образования в жизни человека очень велико. Образованный человек не может жить без 

чтения газет, журналов и художественной литературы. Чтение литературы – духовное обогащение. Цель 

чтения – чтение печатных и рукописных текстов и получение из них информации. Историю, литературу, 

культуру, науку и технику стран, где изучается язык, зачастую можно изучать только посредством печатных 

текстов. С помощью содержательных текстов у учащихся развиваются чувства любви к независимому и 

вечно нейтральному Туркменистану, Президенту Туркменистана, туркменскому народу и уважение к 

другим народам. Благодаря чтению у учащихся развиваются память, интеллект, навыки мышления и 

понимания. Работая над изучением текстов, они обнаруживают, что на разных языках существуют разные 

способы выражения одной и той же идеи. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Аннотация 

Народная педагогика, играющая важную роль в духовном и физическом развитии человека, не 

теряла своего места во все времена. Эта ценная образовательная система, созданная людьми, по-

прежнему является основой образования сегодня. Такие традиции, как сказки, песни, рассказы, игры, 

присвоение имен детям и посадка деревьев, существуют уже много столетий. В туркменском языке 

ребенку не дают имя, если он чего-то не делает. В Древней Греции юношей считался человек, посадивший 

дерево и принесший ему плоды. В результате этой традиции города и государства стали независимыми. 

Одним из основных источников народной педагогики являются туркменские народные сказки. 

Ключевые слова:  

педагогика, физическое развитие, общество, образование, молодежь, школьная психология. 

 

Abstract 

Folk pedagogy, which plays an important role in the spiritual and physical development of a person, has 

not lost its place at all times. This valuable educational system created by people is still the basis of education 

today. Traditions such as fairy tales, songs, stories, games, naming children and planting trees have existed for 

many centuries. In the Turkmen language, a child is not given a name if he does not do something. In Ancient 

Greece, a youth was considered a person who planted a tree and brought it fruit. As a result of this tradition, 

cities and states became independent. One of the main sources of folk pedagogy is Turkmen folk tales. 

Key words: 

pedagogy, physical development, society, education, youth, school psychology. 

 

Народная педагогика, играющая важную роль в духовном и физическом развитии человека, не 

теряла своего места во все времена. Эта ценная образовательная система, созданная людьми, по-

прежнему является основой образования сегодня. Такие традиции, как сказки, песни, рассказы, игры, 

присвоение имен детям и посадка деревьев, существуют уже много столетий. В туркменском языке 

ребенку не дают имя, если он чего-то не делает. В Древней Греции юношей считался человек, посадивший 

дерево и принесший ему плоды. В результате этой традиции города и государства стали независимыми. 

Одним из основных источников народной педагогики являются туркменские народные сказки. В 

средневековой Европе религия играла важную роль в развитии общества. В 12 веке он правил Европой и 
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стал центром образования. В то время преобладающим было схоластическое образование. Но среди 

людей, создавших религию и народ: Тертуллиан (160-222), Августин (354-430), Фома Аквинский (1225-

1274) были грамотными людьми своего времени, педагогическая теория не получила развития. В эпоху 

Возрождения такие гуманисты, как голландец Эразм Роттердамский (1466–1536), итальянец Витронино 

де Фельтре (1378–1446), англичанин Томас Мор (1478–1535), француз Франсуа Рабле (1494–1553) и 

Мишель Монтень (1533-1592) провел реформы в системе образования с появлением педагогов-

философов. До 17 века педагогика была частью философии. Лишь в 17 веке педагогика отделилась от 

философии как отдельная наука, но и по сей день развивается в тесной связи с ней. Основная причина, 

почему эти две науки тесно связаны друг с другом, — это их связь с человеком, его жизнью и развитием. 

То, что педагогика отделена от философии и является отдельной наукой, установил чешский педагог Я.А. 

Оно связано с именем Коменского (1592-1670). Его книга «Высокая дидактика», изданная в Амстердаме в 

1654 году, является первым научно-педагогическим источником. Идеи, изложенные в этой книге, не 

потеряли своей важности и научной ценности и в наши дни. Я.А. Принципы, методы, типы, классная 

система и основная теория педагогики, изложенные Коменским. Английский философ и педагог Джон 

Локк (1632-1704) Я.А. В отличие от Коменского, он сосредоточил свою энергию на разработке теории 

образования. В своих «Мыслях об образовании» он посвятил себя проблеме воспитания джентльмена. 

Джентльмен – это уверенный в себе, воспитанный человек, который может сопоставить свое образование 

со своей деятельностью. Борьбу с ошибочными идеями типа схоластики, появившимися в педагогической 

науке, вели французские материалисты и педагоги 18 века Д. Дидро (1713-1784), К. Гельвесий (1715-1771), 

П. Гольбах (1723). -1789), особенно Ж.З. Руссо возглавил. В образовании, говорит Руссо, мы много говорим, 

поэтому нам нужно использовать больше действий и вещей. В этот период швейцарский педагог И.Г. 

Пестолосси (1746-1827), немецкий философ И.Ф. Герберт (1776-1841), немецкий педагог Ф.А.В. Путь ясен. 

Всемирно известные российские педагоги Л.Н. Толстой (1828-1910), Н.И. Пирогов (1810-1881) выступал 

сторонником народа и внес большой вклад в развитие народного искусства. К.Д., распространивших в 

мире славу русской педагогики. Ушинский (1824-1874). Методика его работы основана на идее. «Если 

педагогика собирается всесторонне воспитать человека, то он должен ее всесторонне изучать». 
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занятиях английского языка. Цель работы заключается в определении формирования лексических 

навыков, умение комбинировать слово согласно лексическим правилам у студентов на занятиях 

английского языка.  
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TECHNOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' LEXICAL SKILLS IN ENGLISH CLASSES 

 

Abstract 

Тhis article discusses the technology of developing students' lexical skills in English classes. The purpose of 

the work is to determine the formation of lexical skills, the ability to combine words according to lexical rules in 

students in English classes. 

Key words: 

vocabulary, technology, skill, ability, speech activity, listening, speaking, reading. 

 

Развитие моделей образования в период прогресса, происходящего в процессе глобализации, 

приводит к необходимости постоянного совершенствования качества подготовки кадров на основе 

инновационных подходов. В развитых странах приобретает особое значение интеграция социально-

экономических и культурных изменений в повышении качества человеческого капитала. 

В настоящее время в современной школе происходят значительные изменения, затрагивающие 

практически все аспекты педагогического процесса. Основным фактором успеха образовательного 

процесса является личный интерес ученика. Для того чтобы заинтересоваться уроком, необходимо 

соблюдение трех условий: присутствие яркой личности учителя, интересного учебного материала и 

использование современных обучающих технологий. 

Ускорение в мировой педагогике компетенционного подхода к образованию превратило в 

актуальную задачу развитие коммуникативной компетенции, повышение профессиональной речи 

студентов в ходе подготовки к профессиональной деятельности при формировании профессиональной 

пригодности будущих специалистов в высшем образовании. Соответствие сегодняшних специалистов 

уровню международных стандартов, их компетентность и конкурентоспособность имеют важное 

значение для эффективного общения в их трудовой деятельности. К достижениям в этом вопросе 

относятся создание образовательных ресурсов, направленных на формирование лексической 

компетенции, дальнейшее совершенствование методики обучения иностранным языкам. 

Профессионально ориентированное преподавание английского языка в образовательных 

направлениях, то есть обучения английскому языку для специальных целей (English for specific purposes, 

ESP), стало набирать популярность после окончания Второй мировой войны. Преподавание английского 

языка для специальных целей хорошо готовит студентов- к их будущей деятельности и помогает им стать 

всемирно признанными кадрами. 

Учащие, которые не обладают достаточным словарным запасом, часто испытывают неуверенность 

и не желают использовать язык на практике. Поэтому расширение словарного запаса становится одной из 

главных задач на занятиях, чтобы помочь им овладеть различными видами речевой деятельности на 

английском языке. 

Однако, работа с новой лексикой не заканчивается на одном занятии. Она продолжается на всех 

последующих занятиях. Учащиеся много раз встретятся с одними и теми же словами в процессе чтения 

текстов и выполнения упражнений. Преподавателю нужно самому хорошо знать, как овладели учащиеся 

новой лексикой, какие лексические единицы следует еще повторить, пока не будет достигнуто их прочное 

усвоение (т.е. как у них сформировались практические лексические навыки). Но не следует думать, что 
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данной работе посвящается целое занятие. На одном занятии в соответствии с рекомендациями авторов 

учебников ведется работа как по формированию навыков, так по развитию умений [1., С. 33].  

Ранее, ученых, лингвистов больше интересовала формальная сторона изучения языка, включая 

морфологию, фонетику и синтаксис, а в отношении лексики - только словообразование. Однако, в 

современной методике обучения, работа над расширением словарного запаса рассматривается как 

ключевая задача для развития речевых навыков. В связи с этим, формированию лексических навыков 

уделяется значительное внимание. 

Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения. Способность осуществлять 

автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и операций, связанных с вызовом слова из 

долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими единицами, называют лексическим 

навыком [4., С. 23]. Следовательно, цель обучения лексической стороне речи это формирование 

продуктивного (обусловливающего развитие умений говорения и письма) и рецептивного (как условия 

осуществления рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования) лексических навыков.  

Лексический навык – есть синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно 

замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых параметрах и 

обеспечивающее ситуативное использование данной лексической единицы в речи [2., С. 98].  

Лексический навык занимает важное место в системе обучения иностранному языку, так как 

отражает отношения между классами слов и обобщает полученную информацию. Более того, лексика 

индивидуализирует высказывание, придаёт ему конкретный смысл [4., С.36].  

Преподаватели постоянно знакомят учеников с новыми словами и работают над их усвоением. Цель 

работы над лексикой - создать избыточный словарный запас и обеспечить его сохранение, а также научить 

учеников использовать лексику в соответствии с целями общения. Ученики должны владеть достаточным 

количеством лексики для выбора наиболее подходящих слов и выражений в соответствии с их 

потребностями и мироощущением. 

Успешность в овладении слова зависит от наличия у учащегося умений производить следующие 

действия:  

- наблюдать, сравнивать, анализировать языковое явление;  

- догадываться по контексту или словообразовательным элементам о значении незнакомой 

лексической единицы;  

- работать с различными словарями;  

- вести учебный словарь, выбирая удобную форму записи;  

- пользоваться опорами и мнемотехническими приемами запоминания слов (жесты, условные 

знаки, рифмовки, необычные иллюстрации).  

В основе работы над лексикой лежат определенные закономерности, принципы, соблюдение 

которых – необходимое условие эффективности процесса обучения. К их числу относятся:  

• дидактические принципы: наглядность, активность, прочность, системность, сознательность, 

научность, учет возрастных особенностей;  

• собственно методические принципы коммуникативная направленность обучения, ситуативность, 

коллективное взаимодействие, жизненная ориентация обучения, соответствие заданий 

речемыслительной деятельности, филологизация обучения;  

• частные методические принципы – поэтапность формирования навыка, адекватность упражнений 

формируемым действиям, взаимодействия упражнений по формированию лексической, 

грамматической, фонетической сторон речи, учет взаимодействия устно-речевых форм отработки лексики 

с развитием техники чтения и письма, взаимодействия всех видов речевой деятельности [3., С. 290]. 

Таким образом, работа с лексикой проходит на каждом занятии. Учащиеся часто встречаются с 

одинаковыми словами в процессе чтения текстов и выполнения заданий. Важно следить за тем, как 
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осваиваются новые слова, повторять их до достижения абсолютного овладения, чтобы учащие могли 

выбирать наиболее подходящие слова и выражения в соответствии с их потребностями и 

мироощущением. 
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Abstract 

Тhe article discusses the issues of developing the cognitive interest of younger schoolchildren through the 

introduction of information and communication technologies. The process of effective formation of cognitive 

interest of younger schoolchildren by means of information and communication technologies is substantiated. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

146 

Key words: 

information and communication technologies, computer, visibility, audio clarity, mixed visibility. 

 

В мировом масштабе передовые методы преподавания иностранных языков ставят перед системой 

образования такое сложное требование, как повсеместное внедрение информационных и цифровых 

технологий, вместе с тем все большую актуальность приобретает формирование профессиональной 

компетенции будущих специалистов. Действительно, модернизация современной системы образования 

повысила потребность в повышении медийной и цифровой грамотности при подготовке 

квалифицированных кадров и в развитии искусственного интеллекта (Al), цифровых, виртуальных, 

инновационных и Smart технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность технологий, 

обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены (передачу, 

распространение, раскрытие). 

Возникновение информационных технологий связано со следующими достижениями: появление 

новых средств накопления информации, развитие средств связи, возможность автоматизированной 

переработки информации с помощью компьютера. 

Более удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является 

компьютерная технология. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Информационные технологии разделяют на три группы: сберегающие, рационализирующие и 

созидающие (творческие) информационные технологии экономят труд, время и материальные ресурсы 

(принтер, сканер, ксерокс). 

Рационализирующие информационные технологии – это автоматические системы поиска и заказов 

(системы поиска книг в библиотеках). 

Созидающие (творческие) информационные технологии включают человека в процесс работы с 

информацией (текстовый редактор) [4, С. 160]. 

Информационные технологии можно классифицировать по их функциональному назначению. А.В. 

Дворецкая выделяет следующие виды информационных технологий: презентации, обучающие игры и 

развивающие программы, дидактические материалы, программы - тренажеры, системы виртуального 

эксперимента, электронные учебники, электронные энциклопедии. 

В начальных классах используется такое средство обучения, как наглядность. Наглядность является 

ведущим средством в обучении. Средства наглядности обеспечивают полное формирование какого-либо 

образа, понятия и тем самым способствует более прочному усвоению знаний, пониманию связи научных 

знаний с жизнью. Наглядность содействует выработке у учащихся эмоционально-оценочного отношения 

к сообщаемым знаниям, повышает интерес к знаниям, делает более легкий процесс их усвоения, 

поддерживает внимание ребенка. Существуют следующие виды наглядностей. [1, C.157c.] 

Картинная и картинно-динамическая наглядность – это картины, рисунки, фотографии, 

диапозитивы, кино. Функция - познакомить с фактами, предметами, явлениями через их отображение. 

Звуковая наглядность (грамзаписи, магнитофонные записи, радио); функция - воспроизведение 

звуковых образов. 

Смешанная наглядность - учебный, звуковой кинофильм; функция - воссоздание наиболее полного 

живого отображения действия. 

Учебные кинофильмы и кинофрагменты - они служат для систематизации и обобщения знаний. 
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Демонстрация фильма является органической частью урока и сочетается с другими методами обучения, 

самостоятельной работы учащихся. 

Учебные диафильмы – это статичное изображения на пленке, объединенное единой сюжетной 

линией и в связи с этим имеющее определенную последовательность подачи материала темы. 

Диафильмы могут быть использованы на всех этапах процесса обучения. 

Учебные диапозитивы – это фотографическое позитивное изображение на пленке, помещающаяся 

в специальную картонную или пластмассовую рамку. Они служат материалом для проверки знаний 

учащихся и для проведения устных и письменных сочинений. 

Грамзаписи используются записи отрывков, пластики с музыкальных произведений. Под 

специальные записи можно проводить утреннюю гимнастику. 

Телевидение – это телепередача, которая используется в учебном процессе. Они составляют 

учебные процессы, созданные с учетом учебных программ; они используются на уроках, применяются во 

внеурочной работе. [2, С. 49с.] 

Широкое распространение получают в школах обучающие персональные компьютеры, которые 

могут быть использованы в обучении любым предметам. Эти программы адаптированы к возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. Персональные обучающие компьютеры снабжены часами и 

могут работать в режиме репетитора и экзаменатора, самостоятельно устанавливать и анализировать 

ошибки и предлагать тренировочные упражнения для отработки навыков. Однако, многие компьютеры 

смонтированы на электронно-лучевых трубках, отрицательно влияющих на зрение, поэтому школьникам 

не рекомендуется работать с ними более одного урока в день. Перед использованием технических 

средств обучения учащихся необходимо научить пользоваться ими. Средства обучения выступают в 

функции предмета усвоения. При первоначальном ознакомлении учащихся часто обращают большое 

внимание на изучение дисплея, другой техники. Чтобы поднять эффективность первого занятия, по 

мнению Баженовой, необходимо специально учить учащихся работать с новыми средствами, готовить их 

восприятию и запоминанию информации, проводить инструктаж, давать познавательное задание, 

проверять готовность к работе и четко определять цели работы, объекты оценки и контроля. [1, С.576с.]  

Одним из ярких компонентов среды, в которой растет современный ребенок, является так 

называемым информационные технологии. Это слово употребляется как аналог термина СМИ - средство 

массовой коммуникации (компьютерные системы, телевидение, радио печать и т.п.). И как бы ни был мал 

ребенок, все эти средства почти ежедневно присутствуют в его жизни, оказывают большое внимание на 

формирование его представлений о мире, развивают его нравственно и эстетически.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что изучения современных медиа детьми способно 

не только сформировать у них представления о функционировании и роли средств массовой 

коммуникации в нашей жизни, но, прежде всего, дают уникальное средство развития самого ребенка. 
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Аннотация 

Данная статья представляет примеры эффективного использования дистанционного обучения в 

области математики для подготовки к государственной итоговой аттестации. Этот метод применяется как 
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При переходе на дистанционное обучение все участники образовательного процесса столкнулись с 

необычным испытанием. Однако эта новая реальность открыла перед педагогов поиск новых подходов в 

преподавании.  С использованием современных технологий дистанционного обучения стало возможным 

индивидуально подходить к каждому ученику, учитывая его особенности и позволяя ему изучать 

материал в своем собственном темпе. 

Особенно актуально это становится в подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ), 

которая является важным этапом школьного образования.  Рассмотрим дифференцированный подход к 

подготовке к ОГЭ по математике с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

Дифференцированный подход в обучении – это форма организации учебной деятельности, которая 

позволяет педагогу работать с группой школьников, учитывая их индивидуальные потребности. 

Подготовка к экзаменам по математике требует адаптации материала и методик обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ученика. Это имеет большое значение, так как каждый ученик 

обладает своими уникальными качествами, знаниями и навыками, а также разным уровнем успеваемости 

и самостоятельной подготовки. Всё это требует применения различных образовательных стратегий. 

Одной из которых является использование электронного обучения и дистанционных технологий, 

которые позволяют создать комфортные условия для изучения математики. Ученик может 

самостоятельно выбирать темп изучения материала при просмотре видеоуроков.  

Видеоуроки по математике предоставляют удобную возможность разобраться в теме и быстро 

заполнить пробелы в знаниях по дисциплине. Одно из основных преимуществ этой формы заключается в 

том, что записи можно приостановить и параллельно решать задачи, чтобы сразу закрепить пройденный 

материал. Еще одним плюсом видеоуроков является то, что они создаются с использованием различных 

графических редакторов и математических электронных досок, что делает материал более наглядным и 

красочным. Графический планшет позволяет создавать записи формул и чертежей вручную, точно так же 

как при работе с бумагой и ручкой или на школьной доске с мелом. Использование видеоредакторов 

обеспечивает возможность записи голоса учителя с детальным объяснением материала. 

По опыту можно сделать вывод, что видеоматериалы наиболее эффективно усваиваются 

учениками, которые обладают высоким уровнем самостоятельности, самодисциплины и ответственного 

отношения к учебе. Эта группа учеников использует видеозаписи для закрепления алгоритмов решения 

задач и нахождения нестандартных подходов к решению. Они демонстрируют успешное использование 

видеоуроков в своем образовательном процессе. 

Однако данный метод имеет и недостатки, которые стоит учитывать. Главный из них – отсутствие 
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обратной связи. Это особенно значимо для учеников, испытывающих трудности в обучении математике. 

Поэтому для этой группы учащихся рекомендуется проводить дополнительные очные занятия, в ходе 

которых также используются видеофрагменты с решениями заданий, при этом присутствует учитель, 

который может оказать помощь в решении задач и закреплении материала.  

Активное использование обучающих видеороликов на электронной платформе "Моя школа" стало 

стимулом для создания собственной базы видеоуроков по основным темам алгебры и геометрии для 

учащихся 9 классов. Эти видеоуроки теперь доступны ученикам Шуховского лицея через общий чат 9 

классов на платформе "Сферум" в социальной сети ВКонтакте. Здесь учащиеся имеют возможность 

общаться с учителем, получать индивидуальную обратную связь и активно обсуждать решения заданий с 

одноклассниками. Эта новая возможность обучения дистанционному формату позволяет учащимся 

получать дополнительную помощь и поддержку от своего учителя, расширяя свои знания и навыки в 

алгебре и геометрии. 

В заключение, хочу отметить несколько преимуществ и перспектив дифференцированного подхода 

с применением электронного обучения в процессе подготовки к ОГЭ по математике. Во-первых, такой 

подход способствует индивидуализации образовательного процесса, учитывая индивидуальные 

потребности каждого ученика. Во-вторых, электронное обучение позволяет осуществлять 

самостоятельную работу с материалом вне школьной или классной обстановки. Ученики имеют 

возможность изучать теорию и выполнять практические задания в любое удобное для них время и место. 

В-третьих, такой подход способствует развитию самостоятельности и дисциплинированности в процессе 

подготовки к экзаменам. Кроме того, дифференцированный подход с использованием электронного 

обучения способствует повышению мотивации учеников к изучению математики. 
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Abstract 

This article discusses the issue of an interactive approach to learning a foreign language in high school in a 
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На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков наблюдается 

тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности – интерактивному подходу. В 

то же время методисты все еще не выработали однозначного понимания понятия «интерактивный 

подход». К. Роджерс и некоторые другие зарубежные авторы полагаю, что интерактивный подход можно 

отождествлять с коммуникативным подходом, полагая при этом, что «интерактивная модель овладения 

иностранным языком предполагает, что обучение происходит в процессе участия в языковых актах» [6, с. 

41].  

Т.С. Панина придерживается иного мнения, согласно которому «основное внимание при 

коммуникативно-интерактивном подходе должно 11 уделяться непосредственно процессу 

коммуникации и учебной ситуации» [5, с. 36], в то время как коммуникативное обучение учитывает 

именно коммуникативные функции языка.  

Исходя из определения Р.П. Мильруда, мы заключаем, что интерактивный подход представляет 

собой средство достижения коммуникативной цели на уроках английского языка, при этом он отличается 

от принципа коммуникативности тем, что при интерактивном подходе на самом деле наблюдается 

сотрудничество учащихся, а основная нагрузка ложится на развитие умений коммуникации и интеракции 

при групповой работе [4, с. 12].  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что в широком смысле понятие 

«интерактивность» является одним из основных принципов обучения. При этом ведущими признаками и 

инструментами интерактивного взаимодействия являются полилог, диалог, мыследеятельность, 

смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, ситуация успеха, позитивность и 

оптимистичность оценивания, рефлексия и др. [4, с. 13], т.е. можно говорить о том, что интерактивность в 

обучении предполагает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога.  

При интерактивном взаимодействии на уроках английского языка исключается доминирование 

одного участника общения над другим. Такой подход позволяет научить учащихся критическому 

мышлению, решению сложных языковых проблем при помощи анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешиванию предлагаемого мнения, принятию взвешенных и продуманных решений, 

участию в дискуссиях, обсуждения и уважительному общению друг с другом. Для этого на уроках 

необходимо организовать индивидуальную, парную и групповую работу, использовать 

исследовательские проекты, ролевые игры, творческие работы и др. как варианты проведения уроков.  

Таким образом, интерактивный подход при обучении иностранным языкам в целом и английскому 

языку в частности включает активное взаимодействие всех учащихся группы, в процессе которого 

наблюдается взаимообогащающий обмен аутентичной личностно значимой информацией на 

иностранном языке, при этом приобретаются умения межличностного общения. Отметим, что важным 
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является не только научить старшеклассников обмениваться информацией на английском языке, но и 

научить самому процессу общения, умению слушать и слышать других участников общения, умению 

логично и аргументировано выражать свои мысли в устной или письменной форме, уважительно 

принимать чужую точку зрения.  

Основными методическими принципами интерактивного подхода к обучению английскому языку 

являются следующие: 1) общение на английском языке для получения и продуцирования аутентичной 

информации, которая является интересной и важной для всех учащихся группы; 2) совместная 

деятельность, в которой присутствует взаимосвязь говорящего, слушающего и ситуативного контекста; 3) 

изменение традиционной роли учителя в процессе обучения, которое заключается в демократическом 

стиле общения; 4) рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действий, мотивов, 

качества и результатов как учителем, так и учащимися [2, с. 104].  

Отметим также, что на эффективность процесса обучения английскому языку при интерактивном 

подходе влияет реализация нижеприведенных принципов: 1) комплексный подход к процессу обучения 

с учетом коммуникативно - ситуативного подхода; 2) интерактивность; 3) дифференцированный подход; 

4) учет индивидуальных особенностей учащихся; 5) вариативность режима работы на уроке; 6) 

проблемность (как в процессе организации учебных материалов, так и при организации самого учебного 

процесса) [3, с. 36].  

Мы полагаем, что вышеизложенные принципы интерактивного подхода должны составлять 

теоретическую основу для проведения уроков по иностранному языку в старших классах. Интересным 

представляется опыт обучения взаимодействию на иностранном языке на основе интерактивного 

подхода, предложенного Л.K. Гейхман. Так, модель интерактивного обучения общению является 

двухфазным образованием, в котором на первой фазе при помощи общения осуществляется обучение 

взаимодействию, в результате чего наблюдается групповая динамика, приводящая к развитию 

толерантности и формирующая умение сотрудничать.  

На второй фазе происходит целенаправленное обучение непосредственно общению как 

развиваемому на основе сформированного взаимодействия специально фиксированному объекту. 

Отметим, что общение на данной фазе представляет собой прежде всего цель, а не средство обучения [1, 

с. 10]. Отметим, что в диссертации Л.K. Гейхман, посвященной использованию интерактивного обучения 

иностранному языку по вышеописанной модели, показало следующее: 1) развитие учащихся как 

субъектов коммуникативной деятельности сводится к наращиванию интерактивной составляющей 

коммуникативной компетентности; 2) развитие учащихся как субъектов взаимодействия сводится к 

сотрудничеству; 3) развитие учащихся как субъектов межкультурной коммуникации и иноязычного 

общения заключается в развитии толерантности; 4) развитие учащихся как субъектов паритетного 

общения заключается в диалогическом общении [1, с. 12 – 13].  

На основании вышеизложенного материала мы можем заключить, что интерактивное обучение 

сводится к следующем: - обучение общению в процессе общения и посредством общения; - обучение 

общению в процессе взаимодействия, которое осуществляется посредством общения и на его основе; - 

общение как самостоятельная цель обучения с учетом ранее сформированного сотрудничества.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу обеспечения оптимальных условий для успешной интеграции детей с 

ОВЗ в среду здоровых сверстников в школьном учреждении. Создание этих условий – задача сложная, 

требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. 

Ключевые слова: 

дети с ОВЗ, тьютор, тьюторское сопровождение, методы обучения, образовательная среда. 

 

Для обеспечения комфортной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учителю следует ознакомиться с особенностями каждого ребенка и руководствоваться 

принципом доступности при составлении учебного материала. 

Дети с ограниченными возможностями — это дети с различными психическими или физическими 

нарушениями общего развития, которые не позволяют им вести нормальную жизнь. С точки зрения 

современного общества наличие того или иного недостатка не считается поводом для неправильного 

развития. Нарушения у данных детей вызваны проблемами при развитии физиологических и (или) 

психологических функций организма (умственные, сенсорные, речевые) и его структур (нервная, 

пищеварительная, эндокринная, сердечно-сосудистая, иммунная, дыхательная системы), их 

существенные отклонения и утрата [1]. 

Одной из важнейших задач педагогического коллектива школы является признание неповторимой 

ценности каждого ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей. Сотрудничество между 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их сверстниками, которые нормально 

развиваются, в организации учебного процесса и внеурочной деятельности, оказывает положительное 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

153 

влияние на развитие навыков общения, толерантности и формирование навыков коммуникации и 

взаимодействия в социальных и ролевых ситуациях. В конечном итоге, это способствует повышению 

адаптационных возможностей у детей. 

Правильно организованная коррекционно-развивающая среда позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Учитывая, что у воспитанников с ОВЗ 

отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем, бедность, 

однообразие микросреды могут привести к ограничению возможностей развития детей. Работая над 

созданием коррекционно-развивающей среды, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

является специально организованная коррекционно-пространственная среда: сенсорные уголки, 

дидактические игры, пособия, предназначенные для полноценного развития психологических процессов 

[2]. 

Очень важно найти баланс между сложностью материала и способами его представления. Если 

материал слишком упрощен, учащимся может быть скучно, и они могут быстро потерять интерес к 

учебному процессу. Однако, если материал слишком сложен, учащиеся могут ощутить фрустрацию и не 

справиться с заданиями. 

Поэтому важно адекватно оценивать возможности и потребности учащихся. Это можно делать, 

используя различные методы обучения, такие как дифференцированный подход и индивидуальное 

обучение. 

Чтобы отбирать содержание и методы обучения, оптимальные для каждого учащегося, можно 

провести диагностические работы и узнать их уровень знаний и навыков. Это позволит определить, какой 

материал будет для них подходящим и какой метод обучения будет наиболее эффективным. 

Кроме того, важно учитывать и индивидуальные интересы и предпочтения учащихся. Если они 

обучаются в интересной и мотивирующей среде, им будет легче усваивать новый материал и развивать 

свои навыки. 

В целом, при выборе содержания и методов обучения, необходимо учесть и сложность материала, 

и потребности учащихся, чтобы обеспечить оптимальные условия для их успешного обучения. 

Применение активных методов обучения имеет ряд положительных эффектов. Во-первых, это 

повышает познавательную активность учащихся. Активная работа, задания и игры способствуют 

активизации мозговой деятельности и стимулируют детей к поиску решений и новых знаний. Во-вторых, 

активные методы обучения развивают творческие способности учащихся. Задания, требующие 

нестандартного подхода и творческого мышления, помогают развить у детей способность мыслить 

креативно и находить нестандартные решения проблем. В-третьих, активные методы обучения активно 

вовлекают обучающихся в образовательный процесс. Дети с большим интересом и энтузиазмом относятся 

к уроку, проведенному в интерактивной форме. Они чувствуют свою важность и значимость, так как их 

мнение учитывается и их деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса. В-четвертых, 

активные методы обучения стимулируют самостоятельную деятельность учащихся. Дети получают 

возможность самостоятельно делать выборы, вырабатывать собственные стратегии и принимать 

ответственность за свои действия. Это развивает их навыки самоорганизации, самоконтроля и Методы, 

подходящие для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, включают объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный. Контроль, самоконтроль и взаимоконтроль также являются важными методами. 

В заключение, чтобы создать комфортную образовательную среду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, важно тщательно изучить их особенности перед началом работы. Учителю 

следует учитывать потребности и возможности каждого ребенка и адаптировать содержание и методы 

обучения для эффективного обучения и активизации учебной деятельности. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЕГО ВИДОВ 

 

Аннотация 

В освоении и закреплении фонетики, грамматики, лексики иностранных языков значение учебного 

текста возрастает, поскольку тексты, составленные и отобранные авторами учебников, содержат весь 

языковой материал. Текст служит основным средством дальнейшего закрепления языкового материала. 

Веселые и содержательные тексты для понимания на слух — один из лучших инструментов для развития 

словарного запаса. Со студентами можно вести настоящие беседы на основе многих текстов. Например, 

дается текст о городе Ашхабаде, и учащиеся рассказывают о своем городе, исходя из содержания текста 

и языкового материала.  

Ключевые слова: 

иностранный язык, педагогика, коммуникативные навыки, студенты, 

 преподавание, воспитание, учитель. 

Abstract 

In mastering and consolidating phonetics, grammar, and vocabulary of foreign languages, the importance 

of educational text increases, since the texts compiled and selected by the authors of textbooks contain all the 

language material. The text serves as the main means of further consolidation of language material. Fun and 

meaningful listening comprehension texts are one of the best tools for vocabulary development. You can have 

real conversations with students based on many texts. For example, a text is given about the city of Ashgabat, 

and students talk about their city based on the content of the text and language material. 

Key words: 

foreign language, pedagogy, communication skills, students, teaching, education, teacher. 

 

В освоении и закреплении фонетики, грамматики, лексики иностранных языков значение учебного 

текста возрастает, поскольку тексты, составленные и отобранные авторами учебников, содержат весь 

языковой материал. Текст служит основным средством дальнейшего закрепления языкового материала. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

155 

Веселые и содержательные тексты для понимания на слух — один из лучших инструментов для развития 

словарного запаса. Со студентами можно вести настоящие беседы на основе многих текстов. Например, 

дается текст о городе Ашхабаде, и учащиеся рассказывают о своем городе, исходя из содержания текста 

и языкового материала. Обучение включает в себя два неразделимых процесса: технику чтения, 

распознавание и исправление звуков печатных или рукописных букв и буквосочетаний и понимание 

значения слов, фраз и текста. Первое делается вслух, а второе молча, наизусть. 

Типы чтения – их выявление и классификация – до сих пор остаются одной из самых нерешенных 

проблем. Потому что при решении этой задачи рассматриваются разные принципы и цели. Однако 

уместно различать следующие виды обучения чтению на иностранном языке: 1. Чтение вслух и чтение 

вслух; 2. Бесшумное понимание прочитанного; 3. Индивидуальное и групповое чтение; 4. Чтение с 

подготовкой и без подготовки; 5. Чтение в классе и дома; 6. Контролируемое и независимое 

исследование; 7. Аналитическое исследование; 8. Синтетическое обучение; 9. Переводческое 

исследование; 10. Обучение без перевода; 11. Изучение словарного запаса; 12. Обучение без словаря; 13. 

Выборочное исследование; 14. Неструктурированное обучение. Эти виды исследований неразрывно 

связаны между собой и такое разделение условно. Потому что важен метод дифференциации видов 

чтения. 

Полное приобретение навыков и умений устного чтения на ранних стадиях. На первом году 

обучения иностранному языку учащиеся должны уметь правильно читать знакомые и незнакомые слова, 

словосочетания и небольшие тексты, исходя из правил чтения и согласно требованиям школьной 

программы. В других классах чтение вслух менее важно. От класса к классу автоматизация навыков и 

способностей учащихся по чтению имеет важное значение, поскольку сначала они должны уметь читать 

вслух, чтобы понимать, что они читают. Если учащиеся средних и старших классов не умеют правильно 

читать, то рекомендуется прекратить занятия по учебникам и провести 2-3-часовые индивидуальные 

курсы коррекции чтения до тех пор, пока у всех учащихся не выработаются навыки и умения правильно 

читать. К сожалению, выпускники средней школы часто не умеют правильно читать. 

Знать буквы иностранного языка, правильно их произносить и красиво писать – одна из главных 

задач. Навыкам и умениям говорить, писать и читать буквы и буквосочетания следует обучать вместе с 

первых занятий. Не рекомендуется обучать их отдельно. При объяснении букв рекомендуется следующая 

последовательность: 1. Учитель записывает учащимся на доске печатный и рукописный варианты новой 

буквы и объясняет ее произношение, чтение, написание и особенности. После соответствующих 

объяснений учащиеся записывают новую букву на доске в своих тетрадях. Учитель проверяет, чтобы 

каждый ученик правильно и красиво написал букву, и показывает в тетрадях ученикам, которые написали 

буквы неправильно. 2. Учащиеся выполняют задания, обучающие письму, произношению и чтению новой 

буквы, и приводят примеры правил, связанных с новой буквой. Преподаватель постоянно исправляет все 

ошибки учеников. После того как учащиеся полностью освоят новую букву, им рекомендуется перейти к 

объяснению следующей буквы. 
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ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ, ИЗУЧАЮЩИМ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Преподавание английского языка студентам, изучающим международные экономические 

отношения, имеет важное значение, поскольку английский язык является ключевым инструментом 

коммуникации в мировом бизнесе и дипломатии. Он обеспечивает доступ к ресурсам, информации и 

позволяет эффективно взаимодействовать на международной арене, способствуя успешной карьере в 

области международных отношений. 

Ключевые слова 

Английский язык, международные экономические отношения, международный опыт. 
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IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH TO INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS STUDENTS 

 

Annotation 

Teaching English to international economic relations students is important because English is a key 

communication tool in global business and diplomacy. It provides access to resources, information and allows 

you to interact effectively on the international stage, facilitating a successful career in international relations. 

Keywords 

English language, international economic relations, international experience. 

 

В современном мире, где границы стираются и экономика становится всё более глобальной, 

владение английским языком приобретает стратегическое значение, особенно для студентов, изучающих 

международные экономические отношения. 

Английский язык становится неотъемлемой частью бизнес-коммуникации. По сути, он является 

глобальным языком делового общения, открывая двери для эффективного взаимодействия на мировой 

арене. Способность выразить и понять идеи на английском открывает возможности для успешного участия 

в международных переговорах, заключения сделок и создания стратегических партнерств. 

В современном образовательном контексте, где мировые университеты предоставляют программы 

на английском языке, знание языка становится ключом к успешному обучению. Студенты, владеющие 

английским, не только более эффективно осваивают учебный материал, но и наращивают 

международный опыт, что важно для их будущей карьеры в мировых организациях и компаниях. 

Английский язык также является ключом к мировой информации. Большинство ресурсов, 

публикаций и новостей в области экономики представлены на английском. Обладая навыками владения 

этим языком, студенты получают преимущество в доступе к актуальным данных, исследованиям и 

трендам, что является важным аспектом в понимании мировой экономической динамики. 

Преподавание английского также способствует формированию межкультурного понимания. В 
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мире, где бизнес и дипломатия пересекаются с различными культурами, навыки адаптации и уважения к 

разнообразию становятся необходимыми. Английский язык помогает студентам не только эффективно 

общаться, но и успешно взаимодействовать в культурно разнообразных средах. 

Для выпускников, специализирующихся в международных экономических отношениях, владение 

английским становится ключевым фактором в формировании успешной карьеры. Многие 

международные организации, корпорации и государственные учреждения предъявляют знание 

английского как обязательное требование при подборе персонала. 

В контексте дипломатии и межгосударственных отношений, английский язык играет важную роль. 

Способность эффективно общаться на английском улучшает шансы участия в международных форумах, 

дипломатических переговорах и разработке стратегий сотрудничества. 

В общем, преподавание английского языка студентам, изучающим международные экономические 

отношения, не просто является частью учебной программы, но и стратегическим вложением в будущее. 

Эти навыки не только расширяют горизонты студентов, но и открывают двери к мировым возможностям 

в сфере экономики и дипломатии. 
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The methodological basis for preparing students to work with students with disabilities and disabilities can 

be a professional approach to training professionals in an educational institution, the use of modern 
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В настоящие время в отечественной системе образования происходят значительные изменения, 

обусловленные социально- экономическими условиями развития современного общества. Особое место 

в системе образования занимает образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью. При этом особая функция в указанном процессе отводиться педагогу, который 

обеспечивает не только полученные детьми качественного образования, но и реализацию 

воспитательных функций. 

Федеральный закон «Об образовании №273-ФЗ» обеспечивает право каждого гражданина на 

образование на образование вне зависимости от особенностей физического и психического развития 

обучающихся. Реализация данного права детей с ОВЗ и инвалидностью возможна через организацию 

образования, которая учитывает их особые образовательные потребности, создавая в образовательных 

организациях специальные условия[5]. 

Согласно положениям профессионального стандарта педагог, в соответствии с основополагающими 

нормативными актами в сфере образования, учитывающими требованиями к личности педагога и его 

профессиональной компетентности, должен владеть навыками применения специальных подходов к 

обучению детей с ОВЗ и инвалидностью, психолого-педагогических технологий, оказывать помощь 

любому ребенку и т.д. 

Будущие педагоги, студенты, которые никогда не сталкивающиеся с особенностями обучения детей 

с различными проблемами здоровья, придя работать в общеобразовательное учреждение, часто не 

владеют необходимыми знаниями, приемами и методиками специального учебно-воспитательного 

процесса, даже не смотря на то, что прошли курс коррекционной педагогики. 

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в целом, сегодня 

принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр актуальных проблемах[3, с.114]. 

Во - первых, это проблема имитации воспитания - его подмена или массовыми мероприятиями в 

свободное от уроков время, или профилактическими беседами с детьми по тому или иному поводу. 

Во – вторых, это проблема бюрократизации воспитания. Речь идет об излишне большом объеме, 

количестве, а также неуместном наукообразии и формальности разрабатываемых школой документов – 

и это при нехватке у школ времени на реальную работу с детьми. Следовательно, для этого требуется 

большая работа, связанная с сознанием соответствующих условий для учителя. 

Ю.Н. Казаков опытным путем выяснил, какие педагогические условия будут способствовать 
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развитию профессиональной подготовки студента, с учетом тех требований, которые предъявляются к 

педагогической деятельности современными стандартами. Особое внимание в работе исследователь 

уделяет профессиональной мотивации, которую он рассматривает как совокупность мотивов выбора 

профессии педагога, личностного отношения к этой профессии и степени активности студента в процессе 

освоения педагогической теории и практики [4,с.141].  

В том случае, если в процессе профессиональной подготовки обеспечиваются условия для 

творческой самореализации студента, для удовлетворения личности значимых потребностей и интересов, 

если создаются условия для поисковой деятельности, если происходит взаимная интеграция процессов 

обретения академических знаний и освоения приемов практической деятельности, если студенту 

помогают разрабатываться в собственных устремлениях мотивах поведения, если постоянно включают 

студента в такую деятельность, которая ориентирована на результат, то профессиональная мотивация 

будущих педагогов будет развиваться в направлении позитивной динамики. При этом автор 

неоднократно делает акцент на необходимости активного включения студента во все виды деятельности, 

которые стимулируют развитие интереса к профессии, позволяет студенту увидеть себя в профессии. 

При проведения мной исследования были определены и раскрыты компоненты готовности 

будущего учителя к работе с учащимися с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях. 

Мотивационный – это совокупность стойких мотивов к работе, направленность к осуществлению 

эффективного процесса обучения, признание каждого ученика субъектом учебной деятельности, 

формирование внутренней готовности к позитивному восприятию учеников с ОВЗ и инвалидностью; 

Когнитивный – система знаний и представлений о проблеме инвалидности, особенности 

психического и физического развития лиц с ОВЗ и особенностях построения педагогического процесса с 

такими учащимися[1.c.113]; 

Креативный – отражает творческую активность и личностное особенности педагога, позволяющие 

создавать новые материальные и духовные ценности, а также развивать творческий потенциал учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью, руководствуясь их возможностями; 

Деятельностный – состоит из способов и приемов реализации профессионально- педагогических 

знаний в работе с лицами ОВЗ и инвалидностью, и предлагает формирование у будущих учителей 

соответствующих профессиональных компетенций[2, с.123]. 

Для оценки психолого- педагогической готовности к работе с детьми ОВЗ и инвалидностью 

необходимо выявить её качественные характеристики, то есть уровни. Мы выделяем три уровня 

сформированности готовности будущих учителей: пороговый, базовый и повышенный 

Пороговый уровень (1-5 баллов) характеризуется минимальным бессистемным набором 

профессиональных компетенций. Знания об потребностях и личности людей с ОВЗ и инвалидностью носит 

характер житейских представлений. Студенты испытывают затруднения в выявлении образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в организации сотрудничества и партнерства 

учащихся для осуществления инклюзивно учебно-воспитательного процесса. Студенты не планируют в 

будущей профессиональной деятельности выстраивать индивидуальный личностно-ориентированный 

маршрут «особого» ребенка в процессе образования. 

Базовый уровень (6-10 баллов) характеризуется тем, что профессиональные компетенции 

сформированы недостаточно системно, не всегда эффективно применяются в той или иной 

педагогической ситуации. Студенты не в полной мере могут адаптировать образовательную среду к 

особым потребностям учеников с ОВЗ и инвалидностью, но с готовностью принимают идеи и принципы 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Повышенный уровень (11-15 баллов) характеризуется в полной мере системно сформированными 

профессиональными компетенциями, позволяющими достичь высокого профессионального результата. 

Прочные знания теории. Студенты нацелены на эффективную профессиональную деятельность в 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

160 

общеобразовательных учреждениях для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидностью. Студенты владеют 

приемами и методами достижения педагогических целей в образовании, диагностическим 

инструментарием. Профессионально важные личностные качества педагога сформированы в полной 

мере. 

Таким образом, социальный заказ на специалиста по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных учреждениях будет преодолен, если в процессе профессиональной подготовки 

обеспечиваются условия для творческой самореализации студента, для удовлетворения личности 

значимых потребностей и интересов, если создаются условия для поисковой деятельности 

Список использованной литературы: 

1. Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании //Педагогика: научно-теоретический 

журнал.-2019-№.4 – С.111-117. 

2. Божевич Л.И. Проблемы формирования личности. Воронеж:НПО МОДЭК, 2017-135с. 

3. Битова А.Л.Особый ребенок: исследования и опыт помощи, проблемы интеграции и социализации 

//Научно практический сборник-2017-Вып.3-С.112-116. 

4. Казаков Ю.Н. Психическая оценка учебной и профессиональной мотивации студента // Российская 

академия социальных наук.-Москва:РАСН, 2019 –438с. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. №273-Ф3. 

                                                                       © Соколова Ю.А., 2023 

 

 

 

 

УДК 336 

Сульженко Ю.А. 

Заместитель директора 

                                                         МОУ «Тавровская СОШ» Формула успеха»                                        

                                                                        г. Белгородская область, Белгородский район с. Таврово 

Мурзина Ю.О. 

Тьютор  

МОУ «Тавровская СОШ» Формула успеха»                                        

                                                                        г. Белгородская область, Белгородский район с. Таврово    

Щебетова А.Л. 

                                                   Педагог-психолог  

МОУ «Тавровская СОШ» Формула успеха»                                        

                                                                        г. Белгородская область, Белгородский район с. Таврово    

                                                         

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 
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Тьюторство – сравнительно новая специальность в системе российского образования, основанная в 

Великобритании. Тьютор, будучи наставником и опекуном, занимается разработкой индивидуальных 
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образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обеспечивает сопровождение процесса индивидуального обучения в учебных заведениях. Конечно, 

запрос на индивидуализацию и тьюторское сопровождение не всегда формулируется напрямую, тем не 

менее, распространена формулировка через образовательные результаты, которые возможны лишь при 

индивидуализации образовательного процесса и тьюторском сопровождении [1]. Как результат, 

тьюторство призвано реализовать персонализированные образовательные стратегии, учитывая 

потенциал ученика, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи учебного заведения. 

Тьюторское сопровождение, в свою очередь, заключается в организации образовательного процесса для 

ученика, а также в адаптации его достижений к его интересам и амбициям. В начальных стадиях обучения 

тьютор является проводником ученика в учебное пространство. Задача тьютора — построить движение 

подопечного в поле достижений, где существует идеальное (культурные образцы) и реальное 

(человеческие желания, интересы). Тьютору необходимо строить пространство опробования. Оно 

возникнет, если у подопечного есть творчески-продуктивная задача [2]. В итоге, тьютор выступает в роли 

наставника и посредника, который научит ребенка самостоятельно решать задачи, анализировать их, а 

также поддерживать самообразование и индивидуальный поиск в образовательной среде. 

Осознанный выбор стратегии образования, преодоление проблем и трудностей в процессе 

самообразования являются ключевыми задачами, которые выполняет тьютор. Он также создает условия 

для индивидуализации процесса обучения, включая составление индивидуальных учебных планов и 

образовательно-профессиональных траекторий. Это позволяет обеспечить соответствие уровня 

подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту. Тьютор 

проводит совместный рефлексивный анализ деятельности обучающегося и результатов его обучения. 

Такой анализ направлен на исследование выбранной стратегии обучения и корректировку 

индивидуальных учебных планов. Он также организует взаимодействие обучающегося с учителями и 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального образовательного процесса. Тьютор 

помогает обучающемуся проявить свой творческий потенциал и участвовать в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов. Кроме того, тьютор организует взаимодействие с 

родителями и лицами, их заменяющими, с целью выявления, формирования и развития познавательных 

интересов учащихся. Он также поддерживает составление индивидуальных образовательных планов и 

анализирует их реализацию вместе с родителями и учащимися. Тьютор осуществляет мониторинг 

процесса формирования выбора обучающегося в образовательном пути. Он организует консультации для 

родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей. Для эффективной 

коммуникации с учащимся тьютор использует различные технологии и способы, включая интернет-

технологии. Тьютор поддерживает познавательный интерес обучающегося и анализирует перспективы 

его развития и расширения диапазона интересов. Он также синтезирует познавательный интерес с 

другими предметами обучения, что способствует реализации творческого потенциала и активности 

обучающегося. По мнению Т.В. Корсаковой, тьютор — тот, кто помогает подопечному раскрыть его 

потенциал [3]. 

Профессиональная деятельность тьютора сфокусирована на предоставлении качественной помощи 

в образовательном учреждении. Он помогает детям в их учебном пути. 

Цель тюьтора - обеспечить максимальную поддержку каждому ребенку, чтобы они могли 

полностью раскрыть свой потенциал, стремясь создать комфортные условия для обучения, 

адаптированные под потребности каждого ребенка.  

Работая в партнерстве с образовательными организациями, тьютор сотрудничает с 

преподавателями, психологами и администрацией, чтобы обеспечить комплексный подход к развитию 

каждого ребенка. Кроме того, необходимо учитывать особенности и трудности каждого ученика, чтобы 

помочь им преодолевать учебные барьеры и достигать успеха. 

Работа тьютора также включает в себя проведение диагностических тестов для выявления областей, 
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в которых ребенок испытывает затруднения. На основе этих результатов разрабатываются 

индивидуальные учебные планы и стратегии, которые помогут ребенку развиваться и успешно учиться. 

Тьюторское сопровождение включает в себя уроки, ключевая роль которых заключается в 

укреплении знаний и навыков. Тьютор применяет разнообразные методы обучения, включая 

интерактивные упражнения, игры и визуализацию материала, чтобы сделать учебный процесс 

увлекательным и эффективным. 

Тьютор должен уметь находить подход к каждому ребенку индивидуально и создавать 

доверительную и поддерживающую атмосферу. Работа тьютора позволяет детям с ограниченными 

возможностями здоровья преодолевать трудности, расти и развиваться, а также достигать успехов как в 

учебе, так и в жизни. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос интегративного подхода к формированию 

коммуникативной компетенции учащихся при работе с художественным текстом в каракалпакской школе. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке методических основ 

интегрированного обучения русскому языку с целью формирования коммуникативной компетенции 

каракалпакских школьников на материале современных русскоязычных художественных текстов. 
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AN INTEGRATIVE APPROACH TO FORMING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE WHEN WORKING 

WITH LITERARY TEXT AT KARAKALPAK SCHOOL 

 

Abstract 

This article discusses the issue of an integrative approach to the formation of students’ communicative 
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competence when working with literary text in a Karakalpak school. The purpose of the study is to theoretically 

substantiate and develop methodological foundations for integrated teaching of the Russian language in order 

to form the communicative competence of Karakalpak schoolchildren based on the material of modern Russian-

language literary texts. 

Key words: 

integration, communication, competence, literary text, literature 

 

В средних школах отдельная учебная дисциплина «Русская литература» выведена из учебной 

программы общеобразовательных учреждений Республики Каракалпакстан. Тем не менее, не стоит 

преуменьшать роль русской литературы в формировании гармоничной личности, потому что русский язык 

в школах страны преподается на интегрированной основе.  

По справедливому мнению, А.В. Коротышева слово интеграция понимается как «система, 

предлагающая объединение, соединение, сближение учебного материала отдельных родственных 

предметов в единое целое, в обучающем плане интегрированные уроки позволяют формировать у 

учащихся философские и этические аспекты мышления» [4., С. 236].  

На базе интегрированного урока классифицируется, объединяется, структурируется изучаемый 

материал. 

Принцип интегрированного обучения получил широкое распространение в образовании. Он нашел 

воплощение в исследованиях в области текста, реализуется при знакомстве с русскими писателями и 

поэтами, закреплении грамматических тем на основе художественных текстов. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин 

определяют интегративный подход, как «обучение языку, основанное на взаимосвязанном 

формировании умений, во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме» 

[1., С. 95-96]. Вслед за ученными Е.С. Богданова пишет: «Интегративный подход – дидактическое 

направление, обеспечивающее взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь различных 

дисциплин с целью направленного формирования у обучающихся всесторонней, комплексной системы 

знаний, умений и навыков» [2., С. 102].  

В данном исследовании предлагается реализация интегративного подхода при обучении русскому 

языку каракалпакских учащихся на основе современных русскоязычных художественных текстов. 

Интеграция обучения постепенно развивается и в постсоветских странах. В начале XXI века в 

каракалпакской образовательной системе появляется интеграция русского языка и литературы. Такой вид 

интеграции позволяет каракалпакским учащимся формировать коммуникативную компетенцию, 

расширить кругозор в области русского языка, литературы и культуры. С точки зрения М.М. Товбаевой 

«интеграция родственных по целям и задачам учебных предметов может обеспечить усвоение глубоких 

и разносторонних знаний, формирование прочных коммуникативных навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности» [5., С 274].  

В рамках занятий по русскому языку в старших классах Республики Каракалпакстан учащимся 

необходимо освоить знания по следующим направлениям:  

– лингвистика (фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис);  

– литература (знакомство с произведениями художественной литературы);  

– страноведение (сведения об истории и культуре России, Узбекистана и Каракалпакстана) [3., С. 

170]. 

Использование художественного текста в дидактическом аспекте позволяет школьникам получить 

знания о богатстве русской литературы (культуры, мировоззрения). Более того, это гарантирует создание 

ситуаций реального общения при обсуждении прочитанного, что в свою очередь способствует 

личностному самовыражению, формированию критического мышления, умения аргументировать 

собственную позицию. Таким образом, художественный текст на занятиях по русскому языку используется 
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в качестве главного дидактического материала, моделирует русскую языковую среду. 

Овладение русским языком на интегрированной базе предполагает формирование речевой 

компетенции, на что сегодня обращается особое внимание в связи с наблюдаемыми явными минусами 

языкового воспитания, низкой речевой компетенцией в школах с каракалпакским языком обучения. 

Содержание работы по русскому языку в школах Каракалпакстана должно включать задания, 

направленные на выработку речевой компетенции и использование грамматических правил в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Учитывая важность речевой компетенции в жизни каждого индивидуума, которая подразумевает в 

себя умение слушать, мыслить и наблюдать, а также учитывая важность изучения русского языка для 

личностного и карьерного роста ученика, важно уделять внимание обучению речевой деятельности на 

уроках русского языка, скорректировать эту работу с целью научить учащихся каракалпакской школы 

коммуникации на русском языке. 

Среди форм работ, развивающих речевую компетенцию в условиях интегрированного обучения, 

можно выделить: пересказ художественного текста, составление вопросов на основе текстового 

материала для интервью, описание иллюстраций, вопросно-ответная беседа по прочитанному 

произведению литературы и т.д. Они способствуют формированию таких речевых навыков, как умение 

начать и закончить разговор, применять этикетные формы, использовать слова-связки для логического 

выстраивания высказываний у учащихся.  

Педагог с учетом возрастных особенностей обучающихся, должен применять разнообразные 

способы обучения, стимулирующие речевую активность и способствующие формированию творческих 

речевых умений, реализовать условия, инициирующие у учащихся необходимость в продуцировании 

высказываний и текстов. С этой целью можно обращаться к художественным текстам, на основе которых 

можно повысить эффективность занятий по русскому языку в иноязычной школе. 

Методической базой выработки речевой компетенции школьников становится создание 

коммуникативных ситуаций. Они стимулируют желание высказаться, что положительно сказывается на 

приобретении знаний, умений и навыков на занятиях по русскому языку. В процессе урока русского языка 

в каракалпакской школе важно принимать во внимание задачу взаимодействия всех видов речевой 

деятельности, т.к. именно такой подход даст общий положительный результат.  

Совершенствованию навыков говорения и аудирования может способствовать просмотр и 

обсуждение (устное, письменное) выступления современных писателей со своими произведениями или 

же прочтения их произведений другими мастерами. Подобная работа помогает созданию аутентичных 

речевых ситуаций для учебных целей при работе в классе, при общении на улице, в магазине, во время 

игры со сверстниками и в итоге развивается речевая компетенция учащихся. 

Целью овладения русским языком в каракалпакских общеобразовательных учреждениях 

становится не только получение соответствующих знаний, умений и навыков по учебной дисциплине, но 

и формирование полноценной двуязычной личности гражданина, русский язык способствует 

самосовершенствованию и быть активным гражданином в обществе, так как русский язык занимает 

лидирующую позицию среди других языков.  

На основании приведенных сведений приходим к умозаключению, что художественный текст в 

рамках интегрированного обучения русскому языку в каракалпакских общеобразовательных 

учреждениях выступит в качестве эффективного механизма формирования коммуникативной 

компетенции школьников. Добиться результатов в этом направлении возможно за счет наращивания 

практической направленности образовательно-воспитательного процесса. Таким образом, 

художественный текст выступает в качестве базы для взаимосвязанного образовательного процесса и 

овладения всеми видами речевой деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ВОСПИТАНИИ РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Именно учитель реализует цели и задачи воспитания, организует активную учебно-познавательную, 

трудовую, общественную, спортивно-оздоровительную и художественно-эстетическую деятельность 

учащихся, направленную на их развитие и формирование разнообразных личностных качеств. 
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DECISIVE ROLE OF A TEACHER IN BRINGING UP ALL-ROUNDED CHARACTER 

 

It is a teacher who realizes goals and objectives of education, organizes learning, social, physical, aesthetic 

activities of learners directed to their development and formation of all-rounded education. 
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Об определяющей роли учителя в образовании и воспитании учащихся говорят многочисленные 

примеры школьной практики и высказывания многих педагогов. Известный русский математик М.В. 

Остроградский писал: "Хороший учитель рождает хороших учеников". 

В школах работает немало учителей, которые добиваются высокого качества обучения и 

воспитания, проявляют большое методическое творчество, обогащают передовой педагогический опыт и 

вносят значительный вклад в развитие теории и практики учебно-воспитательного процесса. 

В условиях реформирования и обновления нашего общества роль учителя в этих процессах трудно 

переоценить. От него во многом зависит образование народа, его культура и нравственность, а также 

направление дальнейшего развития общества. В настоящее время осуществляется ряд мер по повышению 

профессиональной, подготовки учителей в педагогических институтах и университетах. В частности, 

усиливается их теоретическая и практическая подготовка по тем дисциплинам, которые будут составлять 

предмет их преподавательской деятельности в школе, значительно расширяется изучение психолого-

педагогических дисциплин и углубляется их теоретическая и практическая направленность. 

Работа учителя относится к весьма сложным видам деятельности. Только учитель в полном объеме 

обладает средствами и умением осуществлять действенное формирование растущей личности, развитие 

ее мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. На огромное воспитательное влияние личности 

учителя неоднократно указывали А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги. А.С. Макаренко 

считал, что без настоящего авторитета среди учащихся, без умелого поддержания с ними 

доброжелательных отношении и тактичной требовательности без активной работы педагога над 

совершенствованием своего характера невозможно осуществлять действенное воспитание. 

Поэтому ее нельзя сводить только к сумме знаний, умений и практической сноровке, которые 

приобретаются в ходе профессионального обучения. Еще нужна, как отмечено, склонность к работе, 

наличие определенных природных данных и нравственных качеств.  

В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет ее нравственное 

формирование. Дело в том, что люди, будучи членами социальной системы и находясь во множестве 

общественных и личных связей между собой, должны быть определенным образом организованы и в той 

или иной мере должны согласовывать свою деятельность с другими членами сообщества, соблюдать 

определенные нормы, правила и требования. Вот почему в каждом обществе вырабатывается множество 

разнообразных средств, функцией которых является регуляция поведения человека во всех сферах его 

жизни и деятельности — в труде и в быту, в семье и в отношениях с другими людьми, в политике и науке, 

в гражданских проявлениях, играх и т.д.  

Для приобретения и совершенствования профессиональной умелости и выработки педагогического 

мастерства учителю необходимо детально представлять структуру педагогической деятельности и 

связанную с ней систему теоретических знаний и практических умений и навыков. Психологические 

исследования (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.) показывают, что в учебно-

воспитательном процессе имеют место следующие взаимосвязанные виды педагогической деятельности 

учителя. 

1. Диагностическая; 

2. Ориентационно-прогностическая; 

3. Конструктивно-проектировочная; 

4. Организаторская; информационно-объяснительная; 

5. Коммуникативно-стимулирующая; 

6. Аналитико-оценочная; 

7. Исследовательско-творческая. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ ФИЗКУЛЬТУРЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЗАНЯТИЯ 

 

Аннотация 

Как и любой другой курс, физическое воспитание имеет ряд требований. Эти требования включают 

следующее: - Каждый урок должен иметь миссию и цель; - Урок должен быть правильно организован с 

методической точки зрения; - Оно должно соответствовать предыдущему уроку и последнему уроку; - 

Содержание занятия должно соответствовать количеству, возрасту, полу, физическому развитию и 

физической подготовленности детей; - Занятие должно вызывать у детей интерес и радость; - Занятие 

должно состоять из упражнений, направленных на укрепление здоровья детей и способствующих их 

физическому развитию; - Занятие должно сочетаться с другими формами физического воспитания в 

распорядке дня детей; - Урок должен иметь воспитательное значение. 

Ключевые слова:  

физкультура, организационная, детский сад, здоровье, спорт, школы, гимнастика. 

Abstract 

Like any other course, physical education has a number of requirements. These requirements include the 

following: - Each lesson must have a mission and purpose; - The lesson must be properly organized from a 

methodological point of view; - It must correspond to the previous lesson and the last lesson; - The content of 

the lesson must correspond to the number, age, gender, physical development and physical fitness of children; 

- The activity should arouse interest and joy in children; - The lesson should consist of exercises aimed at 

strengthening the health of children and promoting their physical development; - The lesson should be combined 

with other forms of physical education in the children’s daily routine; - The lesson should have educational value. 

Key words: 

physical education, organizational, kindergarten, health, sports, schools, gymnastics. 

 

Как и любой другой курс, физическое воспитание имеет ряд требований. Эти требования включают 

следующее: - Каждый урок должен иметь миссию и цель; - Урок должен быть правильно организован с 
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методической точки зрения; - Оно должно соответствовать предыдущему уроку и последнему уроку; - 

Содержание занятия должно соответствовать количеству, возрасту, полу, физическому развитию и 

физической подготовленности детей; - Занятие должно вызывать у детей интерес и радость; - Занятие 

должно состоять из упражнений, направленных на укрепление здоровья детей и способствующих их 

физическому развитию; - Занятие должно сочетаться с другими формами физического воспитания в 

распорядке дня детей; - Урок должен иметь воспитательное значение. 

При определении и выполнении задач, поставленных на занятие, следует учитывать место 

проведения занятия, погоду, количество детей и их физическую подготовленность, наличие 

необходимого инвентаря. 

Типы курсов: – Вводный курс; - Вводный урок в новую тему; — Курс на улучшение курса; — 

Смешанный класс; - Отчет об уроке. Методы проведения урока: - Фронтальный метод; - групповой метод; 

– Косвенный метод; – Косвенный метод; – Индивидуальный метод. Посещение, наблюдение и 

обсуждение урока учителя физкультуры в школе осуществляется следующим образом: Человек, 

желающий участвовать в уроке, ставит перед собой цель участвовать в этом уроке. Например, цель участия 

в уроке: Допустим, проверить подготовку учителя к уроку: - Чистые, хорошо написанные и хорошо 

организованные конспекты урока; - Подготовка учителя и места проведения урока.  

Контроль хода урока:  

- соблюдение общего времени урока, разделов урока и времени, отведенного на упражнения;  

- Способность физических упражнений и игр, используемых на уроке, решать задачу урока;  

- Их адаптация к возрастным особенностям детей, полу, физической подготовке, погодным 

условиям;  

- Умение правильно использовать методы обучения;  

- Уметь видеть ошибки, допущенные на уроке, и исправлять их;  

- контроль за соблюдением детьми правил;  

- Уметь создавать активность на занятии;  

- Главный недостаток урока, ошибка и успех.  

Учащийся должен сначала проанализировать успехи учителя и учеников, а затем проанализировать 

доказательства. Будущие уроки должны дать рекомендации о том, как исправить указанные недостатки. 

Участник должен оценить подготовку учителя к уроку. На каждом уроке физкультуры учитель не должен 

проверять успеваемость учащихся, освобожденных от урока по разным причинам. Их следует оценивать 

по мотивационным значениям. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЯЖА ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

  

Аннотация 

В статье предлагается рассмотрения эффективности применения муляжа открытого перелома при 

обучении оказанию первой помощи. Приведены основные методы оказания первой помощи при 

открытых переломов рук и ног. Представлены результаты анализа эффективности применения муляжа 

открытого перелома.   

Ключевые слова 

Первая помощь, кровотечение, открытый перелом, ранение, симулятор, муляж, шина. 

 

Муляж открытого перелома – эффективное обучающее средство, которое успешно применяется в 

процессе обучения оказанию первой помощи [1]. Опыт использования данного муляжа подтверждает его 

значимость и эффективность.  

Муляж открытого перелома позволяет студентам и профессионалам сферы медицины на практике 

освоить основные принципы и навыки оказания первой помощи при подобной травме. Имитация 

реалистичного перелома с видимым разрывом кожи и выступающими костями прекрасно помогает 

понять, как следует действовать в подобной ситуации. 

 
Рисунок 1 – Муляж открытого перелома 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

171 

В процессе обучения с использованием муляжа открытого перелома, студенты получают 

возможность практиковать такие навыки, как корректная фиксация поврежденной конечности, 

предоставление первичной асептической обработки раны, а также применение специальных загрузочных 

бинтов и медицинской аппаратуры. При этом, муляж позволяет не только получить практический опыт, но 

и уменьшает риск получения травм во время обучения. 

О пробирование муляжа открытого перелома также позволяет студентам улучшить свои навыки в 

коммуникации с пострадавшими. Пациентам с подобной травмой часто требуется эмоциональная 

поддержка, способность спокойно и уверенно общаться с ними. Практическое занятие с муляжом 

помогает учащимся развить эти важные навыки и лучше подготовиться к реальным ситуациям. 

 
Рисунок 2 – Муляж открытого перелома руки 

 

В целом, опыт применения муляжа открытого перелома при обучении оказанию первой помощи 

доказывает его необходимость и ценность. Он эффективно помогает студентам и специалистам в 

медицинской сфере освоить практические навыки, необходимые для оказания качественной помощи 

пострадавшим.  

 
Рисунок 3 – Муляж открытого перелома ноги 
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При открытом переломе, накладывание шины – это важный шаг для предоставления первичной 

помощи пострадавшему. Шина используется для фиксации и стабилизации переломанной кости до 

прибытия специалистов.  

1. Подготовьте материалы для накладывания шины. Часто используют жесткие предметы, такие 

как доски, достаточно прочные и длинные, чтобы охватить нижнюю и верхнюю часть перелома. 

2. Положите шину вдоль переломанной конечности и зафиксируйте её. Обязательно закрепите 

шину достаточным количеством материалов, чтобы обеспечить надежность фиксации, не касаясь места 

перелома. Не закручивайте слишком плотно, чтобы не повредить кровеносные сосуды. 

3. После накладывания шины обеспечьте её дополнительной фиксацией при помощи подручных 

средств, таких как бинты или перевязочный материал. Это поможет удержать шину на месте и 

предотвращает её соскальзывание. 

4.  Успокойте пострадавшего и постарайтесь сохранить его в безопасном положении до прибытия 

медицинской бригады. 

 
Рисунок 4 – Шина на открытом переломе конечностей 
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Аннотация: 

История медицинской дипломатии представляет собой важный аспект развития современной 
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медицины, сферы, в которой медицинские знания и международные отношения взаимодействуют для 

достижения глобального здравоохранения. Данная статья проводит обзор истории медицинской 

дипломатии, ее эволюции, роли и значимости в современном мире. 

Ключевые слова: 

Медицинская дипломатия, история, мировое здравоохранение, 

 международные отношения, сотрудничество. 

 

Введение 

Медицинская дипломатия – это фундаментальный элемент глобального здравоохранения, в 

котором переплетаются медицинские знания, дипломатические отношения и стремление к обеспечению 

здоровья всего мирового сообщества. В истории человечества существует богатое наследие медицинской 

дипломатии, представляющее собой эволюцию взаимодействия медицинских практик и государственных 

интересов для достижения здоровья и благополучия народов. 

Обзор литературы 

Одним из важных источников является работа Лоры Мишельсона "Medical Diplomacy and 

International Relations" [1, с. 78], где автор детально рассматривает влияние медицинской дипломатии на 

международные отношения в разные исторические периоды. 

Существенный вклад в исследование истории медицинской дипломатии внесли работы Дэвида 

Фиска "Health Diplomacy: Gaining Popularity in Global Politics" [2] и Эллиотта Бирка "Medicine and Diplomacy: 

An Uneasy Relationship" [3, с. 112]. Они подчеркивают роль здравоохранения в мировой политике и 

освещают сложности, с которыми сталкиваются дипломатические усилия в области здравоохранения. 

Важным аспектом истории медицинской дипломатии является анализ отдельных эпох и событий, 

влияющих на ее развитие. Работы, посвященные определенным периодам времени, такие как "The Impact 

of Medical Diplomacy during the Spanish Flu" авторства Хавьера Гарсии [4], или "Healthcare Cooperation in 

Post-War Europe" Мари Ланге [5, с. 45], позволяют глубже понять вклад медицинской дипломатии в 

разные исторические контексты. 

Основная часть 

Методология 

Исследование истории медицинской дипломатии требует комплексного методологического 

подхода, включающего анализ архивных документов, научных статей, личных воспоминаний ученых и 

дипломатов, а также данных международных организаций по здравоохранению. С учетом многообразия 

источников и периодов времени, рассмотренных в исследовании, применялись методы сравнительного 

анализа, исторической реконструкции и системного анализа для выявления ключевых трендов и событий. 

Развитие медицинской дипломатии: Этапы и Трансформации 

Первые проявления медицинской дипломатии: Начиная с XIX века, медицинские экспедиции и 

обмены медицинскими знаниями стали первыми шагами в формировании медицинской дипломатии. 

Проекты, такие как миссии Лаферрьера в Китае в середине XIX века, проложили путь для дальнейшего 

сотрудничества в области здравоохранения между странами. 

Влияние пандемий на формирование дипломатических усилий: Испанская гриппа в 1918 году и 

последующие пандемии XX века выдвинули вопросы глобальной координации в области 

здравоохранения. Роль медицинской дипломатии в предотвращении распространения инфекций стала 

более яркой, что сказалось на создании первых международных медицинских организаций. 

Современные вызовы и перспективы медицинской дипломатии: В современном мире, 

столкновение с пандемией COVID-19 подчеркнуло актуальность медицинской дипломатии. 

Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), принимают 

центральную роль в координации глобальных усилий по борьбе с пандемиями, что отражает эволюцию 
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этой области в ответ на современные вызовы. 

Результаты 

Исследование выявило, что медицинская дипломатия эволюционировала от изолированных 

медицинских миссий к комплексному глобальному сотрудничеству в области здравоохранения. 

Существенный вклад в развитие этой сферы внесли пандемии, холодная война и современные 

глобальные вызовы. Важно отметить, что эффективность медицинской дипломатии в значительной 

степени зависит от готовности стран к совместному решению мировых здравоохранительных проблем. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Выводы 

Исторический обзор медицинской дипломатии показал ее эволюцию от изолированных 

медицинских инициатив к комплексной системе сотрудничества в области здравоохранения на мировом 

уровне. Существенный вклад в развитие этой области внесли ключевые исторические события, такие как 

пандемии, политические конфликты и технологические изменения, формируя современные механизмы 

медицинской дипломатии. 

Одним из ключевых выводов является то, что эффективность медицинской дипломатии в 

значительной степени зависит от глобальной координации усилий, готовности стран сотрудничать и 

обмениваться информацией для решения мировых здравоохранительных проблем. Пандемия COVID-19 

выдвинула на первый план необходимость более эффективной и оперативной медицинской дипломатии 

для преодоления глобальных угроз здоровью. 

Дальнейшие перспективы 

Следующим шагом для исследования в данной области является более глубокий анализ 

эффективности медицинской дипломатии в контексте современных вызовов. Исследование механизмов 

координации и обмена информацией между странами при борьбе с пандемиями, а также оценка влияния 

политических факторов на медицинскую дипломатию представляются важными направлениями для 

будущих исследований. 

Кроме того, важно продолжать исследования в области роли медицинской дипломатии в 

формировании глобальной политики здравоохранения, учитывая ее влияние на решение мировых 

проблем здоровья и благополучия народов. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ В ЭПОХУ СЕЛДЖУКОВ  

 

Аннотация 

Архитектура в эпоху Селджуков (1037-1157 гг.) представляет собой уникальное сочетание различных 

стилей и традиций, включая персидские, арабские и византийские элементы. Сельджуки были тюркским 

племенем, которое пришло из Центральной Азии и завоевало большую часть Ближнего Востока и Малой 

Азии. Их архитектура отражает их разнородное происхождение и их стремление создать единую 

исламскую культуру. 
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FEATURES OF ARCHITECTURE IN THE SELJUK ERA 

 

Annotation 

Architecture in the Seljuk era (1037-1157) is a unique combination of various styles and traditions, 

including Persian, Arabic and Byzantine elements. The Seljuks were a Turkic tribe that came from Central Asia 

and conquered most of the Middle East and Asia Minor. Their architecture reflects their diverse origins and their 

desire to create a unified Islamic culture. 
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Сельджуки были одними из самых могущественных и влиятельных правителей в истории Ближнего 

Востока. Их архитектура представляет собой яркий пример их культурной и политической значимости. 
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Сельджукские архитекторы черпали вдохновение из различных источников, включая персидские, 

арабские и византийские традиции. В результате их работы возникла уникальная архитектурная школа, 

которая оказала глубокое влияние на развитие исламской архитектуры в последующие века.  

Сельджуки пришли в Малую Азию в 1071 году и быстро завоевали большую часть региона. Их 

архитектура оказала значительное влияние на развитие исламской архитектуры в регионе. Сельджукские 

архитекторы использовали различные строительные материалы, включая кирпич, камень и дерево. Они 

также использовали различные декоративные элементы, такие как резьба по камню, мозаика и 

каллиграфия.  

Основная часть 

Сельджукская архитектура характеризуется следующими особенностями: 

• Использование кирпича. Сельджуки были одними из первых мусульманских архитекторов, 

которые широко использовали кирпич в качестве основного строительного материала. Это позволило им 

создавать более сложные и изящные конструкции, чем их предшественники, которые в основном 

использовали камень. 

• Круглые купола. Сельджуки были одними из первых мусульманских архитекторов, которые 

широко использовали круглые купола в своих зданиях. Купол стал одним из основных элементов 

сельджукской архитектуры и символизировал божественный свет и порядок. 

• Винтовые лестницы. Сельджуки были одними из первых мусульманских архитекторов, которые 

широко использовали винтовые лестницы в своих зданиях. Винтовые лестницы позволяли архитекторам 

создавать более сложные и компактные пространства. 

Одними из наиболее известных сельджукских архитектурных сооружений являются мечети. 

Сельджуки построили множество мечетей по всей Малой Азии, включая мечеть Алаэддина в Конье, 

мечеть Кылыч-Арслана II в Диярбакыре и мечеть Улу-Джами в Сивасе. Эти мечети отличаются своими 

высокими минаретами, обширными внутренними пространствами и богатым декором. 

Сельджуки также построили множество других религиозных сооружений, включая медресе, ханаки 

и мавзолеи. Медресе были исламскими школами, где обучали теологии, праву и другим наукам. Ханаки 

были религиозными комплексами, которые включали в себя мечеть, медресе и другие здания. Мавзолеи 

были построены для захоронения важных людей, таких как султаны и ученые. 

Сельджукские архитекторы также построили множество гражданских сооружений, включая 

караван-сараи, мосты и дворцы. Караван-сараи были постоялыми дворами, где путешественники могли 

остановиться на ночлег и отдохнуть. Мосты были построены для облегчения передвижения людей и 

товаров. Дворцы были построены для проживания правителей и их семей. 

Некоторые из наиболее известных примеров сельджукской архитектуры включают: 

1. Мечеть Гази Кейкубада I (1211 г.) в Конье, Турция. Эта мечеть является одним из крупнейших и 

наиболее хорошо сохранившихся сельджукских сооружений. Она отличается своим величественным 

куполом и минаретами. 

2. Медресе Гёк-Медресе (1237 г.) в Самарканде, Узбекистан. Это медресе является одним из 

самых известных и красивых сельджукских зданий. Оно отличается своим голубым куполом и 

великолепным декором. 

3. Караван-сарай Хаджилар (1231 г.) в Аксарае, Турция. Этот караван-сарай был построен для 

обслуживания торговцев, путешествующих по Великому шелковому пути. Он отличается своим 

просторным внутренним двором и множеством комнат для отдыха и хранения товаров. 

Заключение 

1. Архитектура эпохи Селджуков представляет собой важный этап в развитии исламской 

архитектуры. Сельджукские архитекторы создали множество монументальных сооружений, которые до 

сих пор являются одними из самых красивых и впечатляющих архитектурных памятников в мире. 
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2. Дополнительные сведения 

3. Сельджукская архитектура оказала значительное влияние на развитие архитектуры в других 

регионах, включая Османскую империю, Иран и Центральную Азию. Сельджукские архитекторы 

разработали ряд новых архитектурных элементов и техник, которые были впоследствии использованы 

другими архитекторами. 

4. Сельджукская архитектура является важным культурным наследием. Она отражает историю и 

культуру сельджукского народа и является свидетельством их мастерства и таланта. 
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АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРОЕКТА. НЕОБХОДИМАЯ МЕРА ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ 

 

Аннотация 

Научная статья рассматривает важность архитектурного надзора в процессе строительства и его 

влияние на качество и безопасность зданий. Исследование основано на примерах, представленных в 

тексте, которые демонстрируют возможные проблемы, возникающие вследствие отсутствия 

архитектурного надзора. 

Результаты исследования подтверждают, что игнорирование архитектурного надзора может 

привести к различным недостаткам, таким как ошибки в гидроизоляции, изменение материалов, 

неправильная установка дверей и окон, а также проблемы с внутренними стенами. Эти проблемы 

сказываются на качестве и надежности здания, а также на его эксплуатационных характеристиках. 

Статья также подчеркивает важность взаимодействия между архитектором и строительной 

командой, а также активное участие заказчика. Они должны осознавать роль архитектурного надзора в 

предотвращении ошибок, обеспечении соответствия проектной документации и достижении желаемого 

результата. 

Исходя из проведенного исследования, авторы статьи рекомендуют внедрение архитектурного 

надзора в строительный процесс, включая постоянное присутствие архитектора на объекте, сверку планов 

с реальной ситуацией и проведение мастер-классов. Это позволит повысить качество строительства, 

обеспечить безопасность и соответствие проекту, а также предотвратить возникновение проблем, 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 12-1-2 / 2023 
 

 

 

179 

которые могут негативно сказаться на конечном результате. 

Ключевые слова: 

контроль за строительным процессом, авторский надзор, строительная площадка,  

архитектор, проектная документация, качество строительства. 

 

AUTHOR'S SUPERVISION OF THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT. A NECESSARY  

MEASURE TO IMPLEMENT THE IDEA 

 

Аbstract 

This scientific article examines the importance of architectural supervision in the construction process and 

its impact on the quality and safety of buildings. The research is based on examples presented in the text, which 

demonstrate potential problems arising from the lack of architectural supervision. 

The findings of the study confirm that ignoring architectural supervision can lead to various shortcomings, 

such as errors in waterproofing, material substitutions, improper installation of doors and windows, and issues 

with internal walls. These problems affect the quality, reliability, and operational characteristics of the building. 

The article also emphasizes the importance of interaction between the architect and the construction 

team, as well as the active involvement of the client. They need to recognize the role of architectural supervision 

in error prevention, ensuring compliance with project documentation, and achieving the desired outcome. 

Based on the conducted research, the authors recommend integrating architectural supervision into the 

construction process, including the continuous presence of the architect on-site, verifying plans against the 

actual situation, and conducting master classes. This will enhance the quality of construction, ensure safety and 

compliance with the project, and prevent the emergence of issues that could have a negative impact on the final 

result. 

Keywords: 

construction process control, architectural supervision, construction site, architect, 

 project documentation, construction quality. 

 

Введение 

Для обозначения контроля за процессом строительства законодательством определено несколько 

терминов: авторский надзор, строительный контроль, авторский контроль. Определение понятия 

авторского надзора можно найти в своде Положении об авторском надзоре [1]. В соответствии с этим 

документом авторский надзор является контролем за соответствием плану проекта, а также всем его 

чертежам и рабочей документации. Надзор выполняется автором проекта (архитектором/планировщиком) 

или уполномоченной проектной организацией. 

Что касается контроля за строительством, то его концепция отражается в пункте 1 статьи 53 Кодекса 

о градостроительстве, где указано, что строительный контроль – это более широкий спектр 

ответственности и контроля за соблюдением правил, стандартов, протоколов и качеством выполняемых 

работ [2]. 

Помимо понятий авторский надзор и строительный контроль существует такое понятие, как 

авторский контроль. Автор произведения архитектуры, градостроительства или ландшафтного дизайна 

имеет право осуществлять авторский контроль за разработкой строительной документации в 

соответствии со статьей 1294 ГК РФ [3]. Таким образом, термин «авторский контроль» используется в 

отношении создания документации о здании/объекте, тогда как «авторский надзор» и «строительный 

контроль» используются в отношении процесса строительства. Как правило, все виды контроля 

дополняют друг друга. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим авторский надзор как контроль автора проектной 
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документации за соблюдением требований проекта при строительстве. Следует уточнить, что авторский 

надзор при строительстве не обязателен, но, если есть запрос на качественный объект, такой надзор 

становится необходимым. Несоблюдение требований проекта может привести к прямому ущербу как для 

строительной компании, так и для домовладельцев. 

Авторский надзор – это услуга, которая обычно предоставляется на основе отдельного контракта, 

хотя закон также позволяет указывать ее в рамках проектного договора. Авторский надзор осуществляется 

в течение всего периода строительства до ввода объекта в эксплуатацию, а в некоторых случаях и после 

него. 

Законодательство также позволяет заключать контракт с несколькими людьми, которые являются 

авторами проекта. Если организация, участвующая в разработке проекта, не может или не хочет 

осуществлять авторский надзор за строительством, подрядчик имеет право нанять стороннюю 

организацию для организации надзора. При этом автор документации должен подтвердить отказ автора 

от надзора, а организация, осуществляющая надзор за автором, должна официально получить право 

осуществлять надзор за автором. 

На практике авторский надзор обычно происходит следующим образом. Архитектор периодически 

приезжает на место строительства и дает оценку происходящему в виде записи в специальном журнале. 

Рядом с этой записью, лицо, ответственное за строительные работы, ставит подпись об уведомлении. 

Однако идеально ситуация должна выглядеть иным образом: на территории строительства 

необходимо организовать временный офис, где параллельно со строительными работами будет 

проходить работа по разработке и совершенствованию различных деталей – здесь должен храниться 

полный комплект всех технических чертежей, образцы материалов, макет проекта. 

Архитектору (или уполномоченному лицу), отвечающему за авторский надзор, необходимо 

постоянно присутствовать на объекте, чтобы при обнаружении изменения (что случается довольно часто), 

оперативно решить проблему. Безупречно подготовленная проектная документация, а также 

неукоснительная ее реализация – это большая редкость. Даже если проект выглядит идеально на бумаге, 

в процессе реализации строительства его всегда приходится дорабатывать [4]. 

Еще одна проблема реализации строительных проектов – нехватка высококвалифицированных 

кадров. Персонал на стройке, как правило, работает на временной основе, многие рабочие не 

разбираются в различных технологических аспектах, поэтому необходимо проводить мастер-классы на 

месте [5]. К примеру, бригаде (под руководством бригадира) дается задание, после чего оценивается 

качество его выполнения и указывается место, где задание выполнено максимально правильно – это 

место следует использовать как идеальный пример для продолжения аналогичной работы. 

Если не организовывать подобные мастер-классы, то можно получить противоположный 

задуманному результат. Очень важно с самого начала работы задать правильный настрой команде и 

объяснить приоритеты. Следует учитывать, что всегда есть разница между тем, как архитектор видит 

проект, и тем, как его реализуют строители. Задача архитектора или лица, ответственного за авторский 

надзор, – направить проект так, чтобы он строго соответствовал проектной документации, включая все 

технические аспекты. 

Несоответствия могут возникнуть на любом этапе работы. Например, топографическая съемка 

участка под строительство. Ожидается, что она всегда актуальна, однако часто реальная ситуация не 

совпадает с тем, что указано в документах – на представленном плане может отсутствовать определенная 

подземная коммуникация.  

Городская стройка – это сложный процесс, в который постоянно вносятся изменения, не каждую 

деталь можно заранее учесть. Вот почему для архитектора важно постоянно сверять планы с реальной 

ситуацией и контролировать работу. 

На примере сданного в эксплуатацию жилого дома рассмотрим последствия отсутствия авторского 
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надзора.  В 2011-2013 годах производилось строительство жилого микрорайона. Строительная компания 

проводила строительный контроль, который в итоге, не дал результата. Однако проектная компания 

имеет контракт на проведение авторского надзора после ввода объекта в эксплуатацию. При 

осуществлении авторского надзора было выявлено несколько проблем. 

Первая проблема – ошибки гидроизоляции. Не выполнены узлы примыкания между секциями 

жилого дома в подвальной части (на уровне 1 этажа между перекрытиями дворовой части и жилой 

секции), вследствие чего весной, при таянии снега, произошла протечка. 

Вторая проблема – изменен материал фасадной части. Заказчик без согласования поменял 

поставщика кирпича, что в итоге привело к изменению облика района, кроме того, кирпич оказался 

плохого качества, что в течение нескольких лет привело к потери надлежащего внешнего вида – фасад 

покрылся пятнами высолов. 

Третья проблема – внутренние стены санитарных узлов. Они были сделаны из силикатного кирпича, 

в то время как по нормам требуется керамический. В результате после сдачи дома плитка в санузлах 

начала отваливаться. 

Четвертая проблема – неправильно установлены наружные двери – не «в четверть». Основное 

отличие двери с четвертью от прямого торца – это более плотное прилегание полотна к дверной коробке, 

что дает дополнительную изоляцию от сквозняка, шума, а также закрывает собой щель между полотном 

и коробкой (что выглядит более эстетично). Итог – точка росы образовывалась на самой двери, что 

привело к ее промерзанию зимой и вызвало порчу отделки – стала отваливаться штукатурка. 

Пятая проблема – неправильная установка окон в подъездах. Монтаж подоконников проведен с 

нарушением технологии. В результате – от подоконников дует (образовалась щель), кроме того, сам 

рисунок окна изменен (что также не соответствует общему облику района). 

К возникновению вышеперечисленных проблем привело игнорирование заказчиком услуги 

архитектурного надзора, который помогает предотвратить все, что может привести к ухудшению качества 

строительства, снижению безопасности и надежности здания или ухудшению его эксплуатационных 

характеристик, а также обеспечить соответствие конечного результата проекту. Таким образом, 

архитектурный надзор был необходим для выполнения соблюдения важных аспектов данного проекта – 

пропорции зданий, нарезка витража, цветовые решения наружного фасада, интерьер подъезда. 

Каждое решение, принятое в процессе строительства, имеет влияние на конечный результат. К 

сожалению, всегда есть шанс, что что-то не будет реализовано, к примеру, придется заменить материалы. 

Случаются и грубейшие ошибки, в виде неправильной установки окон, как указано выше. В реалиях 

российского строительства авторский надзор можно назвать «ручным» подходом к управлению. 

Возможно, когда-нибудь технологии управления строительством улучшатся, однако сегодня 

архитекторам необходимо брать контроль в свои руки. 

Заключение 

Исследование раскрывает важность архитектурного надзора в процессе строительства и 

реализации строительных проектов. Результаты показывают, что игнорирование данного аспекта может 

привести к серьезным проблемам, включая ошибки в гидроизоляции, изменение материалов, ошибки в 

установке дверей и окон, а также неправильное выполнение внутренних стен и других элементов здания. 

Представленные примеры недостатков и проблем, возникших вследствие отсутствия 

архитектурного надзора, подчеркивают необходимость постоянного контроля и присутствия архитектора 

на объекте строительства. Идеальное сотрудничество между архитектором и строительной командой, 

включая проведение мастер-классов и сверку планов с реальной ситуацией, способствуют 

предотвращению ошибок, обеспечивают соответствие проектной документации и повышают качество и 

безопасность конечного результата. 

Также, исследование подчеркивает важность роли заказчика в участии архитектурного надзора. 
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Заказчик должен осознавать, что архитектурный надзор является неотъемлемой частью строительного 

процесса и способствует достижению желаемых результатов. Игнорирование данного аспекта может 

привести к непредвиденным проблемам и ухудшению качества строительства. 

Таким образом, научная статья подтверждает важность архитектурного надзора и рекомендует его 

активное внедрение в строительный процесс. Постоянное присутствие архитектора на объекте 

строительства, сверка планов с реальной ситуацией, проведение мастер-классов и тесное сотрудничество 

между архитектором и строительной командой способствуют достижению высокого качества 

строительства, безопасности и соответствия проектной документации. 
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сооружений и сопутствующих им объектов. В данной статье авторы изложили особенности и 

разновидности индивидуальных проектов в строительстве. 
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Abstract 

Construction is activity directed to building new buildings, engineering structures and correlating 

installations. In this article authors outlined peculiarities and variety of individual projects in construction. 

Keywords: 

Индивидуальное строительство, частные проекты 

 

Строительство в широком смысле включает также текущий и капитальный ремонт, реконструкцию 

и реновацию существующих зданий и сооружений, а также их комплексов. 

В области архитектуры и гражданского строительства, под строительством подразумевается процесс 

возведения или создания объектов инфраструктуры. Основными этапами этого процесса являются 

землеотвод, проектирование, согласование проекта в органах власти, собственно процесс возведения 

здания или сооружения, ввод объекта в эксплуатацию. Как правило, работа осуществляется группой 

специалистов строительной или инжиниринговой компании под руководством руководителя проекта и 

контролируется представителями технического надзора и инженерами-разработчиками. 

Различают проекты типовые, индивидуальные, для экспериментального строительства 

(предназначены для возведения зданий новых типов и их проверки в эксплуатационных условиях с целью 

последующего внедрения в массовое строительство). 

Проект, предназначенный для многократного использования в строительстве одинаковых по 

назначению объектов (с учетом высоких требований к архитектурно-художественному уровню отдельных 

зданий и застройки в целом в соответствии с градостроительными задачами), называют типовым. Эти 

проекты обеспечивают сокращение сроков строительства путем использования наиболее экономичных и 

унифицированных проектных решений, узлов и деталей в соответствии с действующими Строительными 

нормами и Правилами. 

Наиболее опытные специалисты проектных организаций разрабатывают типовые проекты для 

предприятий, зданий, сооружений и отдельных секций, конструкций, узлов и т.д. Индивидуальные 

проекты разрабатывают для строительства сложных и уникальных зданий и их комплексов, имеющих 

важное градостроительное значение. 
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Данные проекты отличаются от типовых архитектурно-планировочной выразительностью, не 

стандартными решениями при выборе материалов и другими особенностями в зависимости от 

предпочтений клиента. 

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - один из способов возведения гражданами 

жилых домов в городах, рабочих поселках, сельской местности. Как правило, к объектам 

индивидуального жилищного строительства относятся жилые дома, пристройки, надстройки к ним, 

мансардные этажи и прочие постройки на участке домовладения. 

Общественное здание - здание, предназначенное для обеспечения общественных потребностей 

или для размещения в нём административных учреждений и общественных организаций.  

Строительство по индивидуальным проектам необходимо регулировать совокупностью 

нормативных документов действующего законодательства. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Учитывая растущую конкуренцию в сегменте торговой недвижимости, торговые комплексы (ТК) 

вынуждены пересматривать свою концепцию и предоставлять посетителям все больше дополнительных 

услуг. Одним из способов привлечения посетителей в ТК является создание там развлекательной 

инфраструктуры. 
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Abstract 

Considering growing competitiveness in commercial real estate sector shopping centers are going to have 

to reconsider their concept and offer customers more extra services. One of methods of getting more customer 

attention for shopping centers is creating recreational infrastructure. 

Keywords: 

Shopping center, construction of shopping centers 

 

Сочетание потребительских и развлекательных функций считается наиболее удачным, причем 

бонусы получают оба направления. Поэтому, если местоположение и размер комплекса позволяют 

обустроить в нем развлекательную зону, это сделать необходимо. В результате совершения такого шага 

повысится конкурентоспособность комплекса, поскольку благодаря реализации обеих функций можно 

будет поддерживать потоки посетителей. На сегодняшний день доля торговых комплексов, имеющих 

развлекательную составляющую, растет. 

Развлекательная территория – это обычно более высокие этажи здания. Внизу, на первых двух или 

трех этажах, находятся торговые помещения, а последние отдают под кинотеатр, помещения для 

спортивных развлечений, рестораны и так далее. Поднимаясь в ресторан или спускаясь к выходу после 

киносеанса, посетители проходят через торговые этажи и делают покупки. 

Одна из наиболее популярных и востребованных развлекательных услуг - многозальные 

кинотеатры (мультиплексы). 

Удачным для торгового центра считают также боулинг - и фитнес-клубы. 

Особенности создания концепции многофункциональных комплексов. 

При выборе формата комплекса, сочетаемости и долей различных функций собственнику следует 

опираться не на свои представления о целесообразности того или иного шага, а на исследования рынка и 

советы консультантов. 

Основную задачу многофункционального комплекса определяют, исходя из местоположения. Там, 

где проходимость хорошая, имеет смысл делать основной функцией торговлю. Если проходимость не 

очень высока, но место характеризуется отличной транспортной доступностью, стоит задуматься об 

офисной функции. Выгодное местоположение способно спасти любой проект, даже с самой слабой 

концепцией или вовсе без нее. 

Преимущества строительства многофункциональных комплексов по индивидуальным проектам: 

• несколько функций, выполняемых одним комплексом, дают целевой аудитории несколько 
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поводов для его посещения, обеспечивают привыкание к комплексу; 

• застройки смешанного типа имеют хорошие перспективы (рынок будет двигаться в этом 

направлении), при усилении конкуренции на рынке многофункциональность становится дополнительным 

преимуществом; 

• уменьшение рисков за счет вкладывания средств одновременно в разные виды недвижимости, 

причем в одном месте, и, следовательно, увеличение инвестиционной привлекательности проекта. 

Вкладывая внушительные средства в проекты торговых комплексов, спонсоры ждут 

соответственной отдачи - появления качественной торговой площади и ее скорейшей окупаемости. А для 

этого недвижимость должна иметь тщательно продуманную концепцию, правильную организацию 

пространства, грамотную архитектуру и дизайн. Немаловажную роль играет сегодня и возведение зданий 

в короткие сроки. Ведь чем быстрее бизнес начнет работать, тем быстрее он окупится и станет 

прибыльным. 
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ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ 

 

Аннотация 

 Экспертиза объекта - специальное компетентное исследование точно сформулированного 

вопроса о качестве, безопасности и происхождении объекта, его соответствия определенным нормам и 

стандартам, требующее специальных знаний и представления мотивированного заключения. В данной 

статье рассмотрены отдельные аспекты экспертизы и её значимость в конечной конструкции здания. 

Ключевые слова: 

Экспертиза строительных объектов, анализ строительных материалов 
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Abstract 

Expert check of an object is special competent analysis of precisely formulated query about quality, 

security and origin of an object and its compliance with norms and standards requiring special education and 

understanding of motivated conclusion. This article reviews separate aspects of expert check and its importance 

on final construction of the building.  

 

Keywords: 

Expert check of the constructional objects, analysis of constructional materials 

 

Экспертиза объекта - специальное компетентное исследование точно сформулированного вопроса 

о качестве, безопасности и происхождении объекта, его соответствия определенным нормам и 

стандартам, требующее специальных знаний и представления мотивированного заключения. В 

экспертизу объекта входят экспертные исследования достоверности объемов и стоимости строительно-

монтажных работ, исследование готовности объекта, установление примерных сроков завершения работ, 

проверка их качества и экспертиза систем организации ведения и управления проектных работ.  

Экспертиза объекта состоит из лабораторных испытаний образцов конструкций и материалов, 

обследований оснований фундаментов, инструментального натурного обследования, физико-

механических испытаний отдельных конструкций и определения сопротивления теплопередач. Далее 

экспертиза изучает степень соответствия объекта нормативам действующих технических и объемно-

планировочных решений, а также оценивает степень комфортности и уровень благоустройства 

помещений. Кроме этого, учитывается место размещения объекта, ландшафт, организация территории, 

транспортное движение, экологические и социальные аспекты. 

Цели экспертизы: 

– Контроль за качеством проектных работ. 

– Внедрение в производство новейших научно-технических достижений. 

– Контроль за эффективностью капитальных вложений. 

Цели и задачи экспертизы проектов: 

– Проверка градостроительной, предпроектной и проектной документации на соответствие 

исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию строительства объектов. 

– Предотвращение создания объектов, строительство и использование которых нарушает права 

физических и юридических лиц или не отвечает требованиям, утвержденным в установленном порядке 

нормам и правилам. 
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Архитектурное решение фасадов должно быть выполнено с использованием современных 

конструкций и отделочных материалов: 

a. Фундаменты - железобетонные, монолитные. 

b. Каркас - монолитный ж/бетонный 

c. Межэтажные перекрытия - монолитные ж/бетонные. 

d. Ограждающие конструкции - кирпич с утеплителем (пенобетон с утеплителем).  

e. Окна, витражи и двери - алюминиевый, профиль с двухкамерным стеклопакетом. 

f. Внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ на металлическом каркасе. 

g. Лифтовые шахты - монолитные ж/бетонные (кирпичные). 

h. Лестницы - сборные, ж/бетонные. 

i. Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком. 
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АРХИТЕКТУРА СТРАН ВОСТОКА 

 

Аннотация 

Архитектура стран Востока – это обширная и разнообразная тема, охватывающая множество культур 

и периодов времени. Она характеризуется использованием природных материалов, таких как камень, 

дерево и глина, а также использованием геометрических узоров и орнаментов. Архитектура Востока 

оказала большое влияние на развитие мировой архитектуры, и ее примеры можно найти по всему миру. 

В статье рассматривается архитектура стран Востока с древнейших времен до наших дней. Автор 

подробно анализирует основные архитектурные стили и направления, характерные для каждой из стран, 

а также их влияние на развитие мировой архитектуры. 
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ARCHITECTURE OF THE EASTERN COUNTRIES 

 

Annotation 

The architecture of the countries of the East is a vast and diverse topic, covering many cultures and time 

periods. It is characterized by the use of natural materials such as stone, wood and clay, as well as the use of 

geometric patterns and ornaments. The architecture of the East has had a great influence on the development 

of world architecture, and examples of it can be found all over the world. 

The article examines the architecture of the countries of the East from ancient times to the present day. 

The author analyzes in detail the main architectural styles and trends characteristic of each country, as well as 

their impact on the development of world architecture. 

Keywords: 

Architecture of the East, ancient Egypt, pyramids, construction. 

 

Архитектура стран Востока является одним из важнейших и наиболее ярких проявлений их 

культуры. Она отличается богатой историей и традициями, а также уникальным сочетанием 

функциональности и эстетики.  

К общим чертам архитектуры стран Востока можно отнести следующие: 

• Использование естественных материалов: камень, дерево, глина, кирпич. 

• Простота и строгость форм: преобладание прямоугольных и квадратических объемов, отсутствие 

сложных декоративных элементов.  

• Акцент на функциональности: архитектурные сооружения должны были отвечать потребностям 

человека и соответствовать условиям окружающей среды. 

• Связь с природой: архитектура Востока органично вписывается в окружающий ландшафт. 

В то же время, каждая страна Востока имеет свои собственные особенности архитектурного стиля. 

Так, например, для архитектуры Китая характерны такие элементы, как пагоды, террасы, сады и водоемы. 

Архитектура Японии отличается изысканностью и гармонией, а архитектура Индии отличается яркой 

красочностью и декоративностью. 

Архитектура стран Востока имеет долгую и богатую историю, уходящую корнями в древние 

цивилизации. Некоторые из самых ранних примеров восточной архитектуры включают пирамиды 

Древнего Египта, храмы Древней Греции и мечети Древнего Ирака. 

Древний Восток. Архитектура Древнего Востока была тесно связана с религией. Пирамиды Древнего 

Египта, например, были построены в качестве гробниц для фараонов. Храмы Древней Греции были 

посвящены богам и богиням. А мечети Древнего Ирака были построены для поклонения Богу. 

Первые крупные архитектурные сооружения на Востоке были построены в Древнем Египте, 

Месопотамии и Индии. Эти сооружения были монументальными и величественными, и они 

свидетельствовали о могуществе и величии древних цивилизаций. 

В Древнем Египте были построены пирамиды, храмы и гробницы. Пирамиды были погребальными 

сооружениями фараонов, и они символизировали их власть и вечность. Храмы были посвящены 

различным богам и богиням, и они были центрами религиозной жизни. Гробницы были предназначены 

для захоронения умерших, и они были украшены богатыми фресками и скульптурами. 

В Месопотамии были построены города-государства, которые были окружены мощными стенами. 

В этих городах были возведены дворцы, храмы и общественные здания. Дворцы были резиденциями 

правителей, и они были украшены богатыми фресками и скульптурами. Храмы были посвящены 

различным богам и богиням, и они были центрами религиозной жизни. Общественные здания 

использовались для различных целей, таких как торговля, судопроизводство и образование. 

В Индии были построены храмы, дворцы и форты. Храмы были посвящены различным богам и 

богиням, и они были украшены богатыми скульптурами и резьбой. Дворцы были резиденциями 

правителей, и они были окружены парками и садами. Форты были построены для защиты от врагов, и они 
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были окружены мощными стенами. 

Средневековый Восток. Архитектура средневекового Востока была отмечена развитием новых 

стилей и технологий. В этот период были построены такие шедевры, как Великая мечеть в Кордове, 

Альгамбра в Гранаде и Тадж-Махал в Индии. 

Восток в Новое время. В Новое время архитектура стран Востока продолжала развиваться. В этот 

период были построены такие здания, как Мечеть Хасана II в Касабланке, Национальный музей Токио и 

Башня Бурдж-Халифа в Дубае. 

Характерные особенности восточной архитектуры. Архитектура стран Востока характеризуется 

некоторыми общими чертами. К ним относятся: 

• Использование природных материалов, таких как камень, дерево и глина. 

• Использование геометрических узоров и орнаментов. 

• Акцент на симметрии и пропорции. 

• Использование цветов и света для создания атмосферы. 

Влияние восточной архитектуры на мировую архитектуру. Архитектура стран Востока оказала 

большое влияние на развитие мировой архитектуры. Ее элементы можно найти в зданиях по всему миру, 

от церквей и соборов в Европе до небоскребов в Северной Америке. 

Заключение 

Архитектура стран Востока – это богатая и разнообразная тема, которая продолжает вдохновлять 

архитекторов и художников по всему миру. Она является свидетельством мастерства и изобретательности 

людей, которые ее создавали, и отражает их культурные ценности и убеждения. 
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АКУСТИКА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ: АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается необходимость акустического расчета при проектировании 
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конференц-залов и оптимальном времени реверберации для улучшения качества звука и понимания 

речи. 

Ключевые слова 

Акустика конференц-залов. Акустический расчет. Оптимальное время реверберации. 

 

Акустика является одним из важнейших аспектов при проектировании конференц-залов, так как 

качество звукового оформления оказывает существенное влияние на комфортность пребывания и 

восприятие информации участниками мероприятий. Оптимальное время реверберации и применение 

дополнительных звукопоглощающих материалов являются основными компонентами успешной акустики 

конференц-залов. В данной статье будет рассмотрена необходимость проведения акустического расчета, 

а также возможные способы улучшения акустических характеристик с использованием перфорированных 

панелей. 

Акустический расчет является важной стадией проектирования конференц-залов. В ходе данного расчета 

определяется оптимальное время реверберации – временной интервал, который требуется звуку для 

затухания до неслышимости после прекращения звукового источника. Измерение времени реверберации 

позволяет определить, насколько долго звук будет задерживаться в помещении и как это повлияет на 

качество звука в зале. В конференц-залах время реверберации должно быть оптимальным для лучшего 

понимания речи и снижения эхо. Длительное время реверберации может привести к смешиванию звуков 

разных источников и затруднению понимания речи. 

В процессе акустического расчета может оказаться, что существующие материалы, используемые 

при строительстве конференц-зала, не обеспечивают необходимую акустическую обработку помещения. 

В этом случае требуется использование дополнительных звукопоглощающих материалов, которые могут 

улучшить акустические характеристики помещения. К таким материалам относятся, например, 

перфорированные панели и панели с применением новых технологий. 

Перфорированные панели широко используются при обработке акустических характеристик 

помещений. Они являются эффективными для улучшения времени реверберации, а также для снижения 

отражений и эхо. Данные панели производятся из различных материалов, таких как древесина, 

гипсокартон и другие. Они имеют отверстия определенного диаметра и глубины, которые позволяют 

звуку поглощаться и снижать его отражение в помещении. 

Особое внимание заслуживают панели АкустовЪ-ПАП с перфорацией, которые представляют собой 

новое поколение звукопоглощающих материалов. Они разработаны с использованием новейших 

технологий и обладают высокой акустической эффективностью. Перфорированные панели АкустовЪ-ПАП 

способны обеспечить оптимальное время реверберации, снизить эхо и отражения, а также улучшить 

восприятие речи участниками конференций и мероприятий. 

Для эстетического оформления конференц-залов можно использовать декоративные 

перфорированные панели АУДЕК. Данные панели не только обладают высокой звуко-поглощающей 

способностью, но и предлагают широкие возможности для дизайнерских решений. Они могут быть 

выполнены в разных цветах и фактурах, что позволяет гармонично вписывать их в интерьер конференц-

залов. 

Пример акустического расчета для конференц-зала, подбор дополнительных звукопоглощающих 

материалов. 

Анализ проекта помещений 

Помещение конференц-зала, общей площадью S = 489 м2, около 458 зрительских мест. Общая 

площадь ограждающих поверхностей помещения зала S = 1847м2. Общая площадь занимаемых 

трибунами, составляет S = 322 м 2. Общий воздушный объем зала составляет V = 3 200 м 3. 
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Рисунок 1 – Расчёт оптимального и рекомендуемого времени реверберации помещения 

Источник: разработано автором 

 

В соответствии с вышеизложенным выполнялся акустический расчет. Согласно СП 51.13330.2011 для 

помещения конференц-зала объемом 2 100 м 3 оптимальное время реверберации в области 

средних частот 500 - 2000 Гц составляет около 1с. В октавной ниже 500 Гц допускается превышение 

величин времени реверберации, но не более 20 %, а в диапазоне частот 2000 - 4000 Гц допускается спад, 

но не более чем на10%.  

1. Время реверберации, с, в комнате следует определить в шести октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц: в диапазоне 125 - 1000 Гц 

по формуле: 

𝑇 =
0.163𝑉

−𝑆\ ln(1−𝛼)
                                       (1) 

в диапазоне 2000 — 4000 Гц по формуле: 

 

𝑇 =
0.163𝑉

−𝑆\ ln(1+𝛼)+𝑛𝑉
                            (2) 

 

где:    V - объем зала, м3; 

ср - средний коэффициент звукопоглощения в зале; 

S - общая площадь ограждающих конструкций в зале, м2; 

п - коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе. 

В октаве 2000 Гц п = 0,009; в октаве 4000 Гц п = 0,022. 

2. Эквивалентная площадь звукопоглощения, м2: 

𝐴 = ∑  𝑛
𝑖=1 𝛼 ∙ 𝑆 + ∑  𝑚

𝑗=1 𝐴𝑛 + 𝐴                 (3) 

i - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности (по табл. 1); 

Si - площадь i-й поверхности, м2; 

Aj - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2; 

Aдоб - добавочная эквивалентная площадь звукопоглощения, учитывающая звукопоглотители, 

фактически существующие в залах (осветительная арматура; воздушные полости, соединённые с 

основным объёмом зала; щели и трещины; вентиляционные решётки и др.), м2; 

3. Добавочная эквивалентная площадь звукопоглощения, м2: 

A доб=α доб(S огр - S зрит)                                          (4) 

доб - средний коэффициент добавочного звукопоглощения учитывающие звукопоглотители, 

фактически существующие в залах (осветительная арматура; воздушные полости, соединённые с 
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основным объёмом зала; щели и трещины; вентиляционные решётки и др.), значения коэффициента доб 

(по табл. 1); Sогр - общая площадь ограждающих конструкций в зале, м2; Sзрит - общая площадь 

занимаемая зрителями в зале, м2; 

Таблица 1  

 Коэффициенты звукопоглощения основных звукопоглотителей 

Материал звукопоглатителя Площадь 
Кв.м. 

Коэффициент звукопоглащения в зависимости от третьоктавной 
частоты, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Потолок (Декоративная панель АУДЕК) 495 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 

Стены  
(Перф. Акустическая панель АкустовЪ-ПАП) 

354 0,9 0,6 0,41 0,18 0,18 0,15 

Стена(Гипсокартон с окраской и 
заполнением минватой) 

82 0,2 0,1 0,06 0,04 0,04 0,02 

Витражные окна 132 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Видео-стена 74 0,01 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Пол(ковролин) 486 0,01 0,01 0,02 0,024 0,04 0,04 

Трибуны с 70% заполнением 225 0,25 0,25 0,4 0,4 0,45 0,45 

Свободная часть трибун 30% 96 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Источник: разработано автором 

Таблица 2 

Расчёт фактической общей эквивалентной площади звукопоглощения зала 

№ п/п 
Наименование характеристик 

Расчетные характеристики на частотах 

 125 250 500 1000 2000 4000 

1 Общая эквивалентная площадь 
звукопоглощения 

Аобщ. 508 395 428 370 387 350 

2 Площадь ограждающих 
конструкций 

Sогр. 1944 

3 Средний коэффициент 
звукопоглощения  

αср. 0,26 0,2 0,22 0,19 0,2 0,17 

4 Объем помещения V 3132 

5 Расчетное время реверберации  0,9 1,15 1,06 1,16 1,2 1,25 

Источник: разработано автором 

 

Для обеспечения оптимального значения времени реверберации в помещении конференц-зала 

объемом 3 200 м 3, теоретически необходимы дополнительные звукопоглощающие материалы, 

площадью 849 м2.  

Было принято решение использовать перфорированные панели с необходимым коэффициентом 

звукопоглащения для данного зала, чтобы получилось расчетное время реверберации приближено 

диапазону оптимальных значений. 

 
Рисунок 2 – Типовой узел примыкания ГКЛ к панели АкустовЪ-ПАП 

Источник: разработано автором  
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Успешное проведение акустического расчета и использование дополнительных звукопоглощающих 

материалов являются неотъемлемой частью проектирования конференц-залов. Оптимальное время 

реверберации и снижение отражений, и эхо существенно повышают качество звукового оформления 

мероприятий, а использование перфорированных панелей, таких как АкустовЪ-ПАП и АУДЕК, позволяет 

добиться не только акустической эффективности, но и эстетической привлекательности помещения. Это 

особенно важно в конференц-залах, где комфортность и высокая интеллектуальная нагрузка являются 

основными требованиями для успешного проведения мероприятий. Качественная проектная-рабочая 

документация и применение передовых технологий позволяют достичь лучших результатов в области 

акустики конференц-залов. 

Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает основные проблемы, мешающие нормальному протеканию 

адаптации у новоиспечённых военнослужащих. Автор предлагает рассмотреть необходимые меры 

поддержки и помощи со стороны вышестоящего командования и общества для урегулирования данных 

проблем. 

Ключевые слова: 

Военная служба, психология, адаптация. 

 

Военная служба является серьезным испытанием для каждого гражданина, который решает 

посвятить свою жизнь службе Отечеству. Однако, помимо сложностей, связанных с самой службой, 

существуют и проблемы адаптации новоиспеченных военнослужащих. Эти проблемы могут быть весьма 

разнообразными и требуют серьезного внимания и поддержки со стороны командования и общества. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются новобранцы, является потеря свободы и 

привычного режима жизни. Первоначально, военная служба предоставляет гражданам обширные права 

и привилегии, но вместе с этим появляются и жесткие ограничения на свободу передвижения и личное 

время. Граждане автоматически подчиняются военной иерархии, и их распорядок дня полностью 

контролируется командованием. 

Потеря свободы передвижения является одной из самых заметных изменений для новобранцев. 

Раньше граждане могли свободно передвигаться по городу, посещать друзей и близких, участвовать в 

социальной жизни. Однако, уже на военной службе у них возникают ограничения в походах и покидании 

территории военного гарнизона без разрешения. Это может вызывать чувство угнетения, особенно для 

граждан, привыкших к активному образу жизни. 

Кроме того, изменение режима жизни становится вызовом для новобранцев. Если раньше они 

могли просыпаться и ложиться спать в удобное для себя время, заниматься своими любимыми хобби и 

заботиться о своем здоровье, то на военной службе они должны строго следовать установленному 

графику и выполнять обязанности без лишних вопросов. Это может привести к стрессу и негативным 

эмоциональным состояниям у новобранцев, которые привыкли к своей автономии и самостоятельности. 

Второй важной проблемой адаптации на военную службу является разрыв с семьей и близкими. 

Для многих новоиспеченных военнослужащих отъезд на службу означает длительное отсутствие 

возможности быть рядом с близкими людьми. Это может вызывать чувство одиночества, 

неполноценности и разлуки. Связь с семьей и близкими ограничена, что делает адаптацию на службу еще 

более сложной и требующей сил и терпения. 

Третьей проблемой адаптации граждан, поступающих на военную службу, является особый 

стрессовый фактор, связанный с возможной опасностью для жизни и здоровья. В горячих точках и 

конфликтных зонах военнослужащие оказываются под постоянным давлением и стрессом. Они 

сталкиваются с реальной угрозой для своей жизни и здоровья, что может вызвать посттравматический 
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стрессовый синдром и другие серьезные последствия для психического и физического здоровья. 

Для успешной адаптации граждан, поступающих на военную службу, необходимы соответствующие 

меры поддержки и помощи. Военное командование должно предоставлять психологическую и 

моральную поддержку своим военнослужащим, создавать условия для поддержания связи с семьей и 

близкими. Организация специализированных тренингов и тренинговых программ, направленных на 

развитие навыков адаптации и управления стрессом, также могут помочь военнослужащим успешно 

преодолеть проблемы адаптации. 

Общество, в свою очередь, должно осознать важность службы военнослужащих и оказывать 

всестороннюю поддержку. Помощь в обратной адаптации после службы, создание возможностей для 

профессиональной переквалификации и восстановления психического здоровья - это лишь некоторые 

меры, которые можно предпринять для облегчения процесса адаптации военнослужащих. 

Граждане, поступающие на военную службу, сталкиваются с различными проблемами адаптации, 

которые требуют повышенного внимания и поддержки. Соответствующие меры со стороны 

командования и общества помогут новоиспеченным военнослужащим успешно преодолеть эти 

проблемы и обеспечить успешную службу во благо страны. 
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ИНДЕКС УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ, МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА, ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается Индекс успешности социальных систем, методика подсчета основных 

определений. Определение успешности социальных систем, является основным показателям на который 

стоит оперяться, определяя успешность социальных систем.  От него зависит жизнь социального общества 

и не важно, что это человек с его социальной системой или социальная система более крупного порядка, 

например, государства и т.д.  

Ключевые слова: 

«Народа-графия», «Инициатива-графия», «Энергия-графия», миграционный активизм, финансовый, 

личный, образовательный, научный активизмы, миграционная оккупация, культурный, творческий, 
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научный активизм,  маркетинг территорий, социальные системные воины, большого социального взрыва, 

информационный социальный шум, социальным противоядиям, Нова Брендирование территории, 

Байкал стан, Байкал бург, Байкальский союз, марки Байкала,  ребрендинг, туристическими опорными 

центрами, Социальный территориальный маркетинг, тысячелетняя мечта всего человечества, народ 

Грабель, селебрити Байкала, социальный шторм, социальное мироощущения, социальное 

позиционирование, Закон Этно социального семени, социальные  цели, социальные якоря, эффект 

социального пузыря, эффект социальной волны, социальный порт приписки, социальные маяки, Закон 

Этно социальной конкуренции, социальный фарватер, инвестиционного климата, туристическая 

инфраструктура, социальный климат, социальный уровень жизни, социальный родовой триггер, правовая 

прозрачность,  социальная справедливость, нова эффективные территории, Закон Этно социальной 

Миграции, золотой стандарт социальной системы по шкале Грабельных, социальной гармонии, 

локальный местечковый стиль, Индекс успешности социальных систем по Грабельных, период 

социальной ночи спячки, знак социального прошлого, маркетинговые стратегии, ресурсы, туристский 

брендинг, Этно социальный шторм, социальный выброс  энергии,  Религиозный шок, социальный реликт, 

социальный триггер, территориальный  триггер, туристический паспорт Байкала,  Бренд  и образ вот сила 

мира, социальный зомби, религиозный ребрендинг, территории банкроты. 

 

Индекс успешности очень прост, и он измеряется двумя позициями: 1) что социальная система 

может предложить индивиду и малой социальной системе 2) что индивид и малая социальная система 

может предложит обществу и социальной системе.   Отметки от нуля по социальные системы верх, что 

предлагает, и индивид по горизонтали, что он предлагает.  Когда точки соединяются под прямым углом, 

это и есть цифра определяющая успешность социальной системы или индивида. Нужна не забывать при 

расчете прошлых систем, что данные величины рассчитываются с учетом их времени, и у каждого времени 

они разные. Старые цифры с современными иногда не корректно сравнивать, так как они не будут 

отражать всей полноты картины. Проблемы социальной системы также определяются простота система, 

которая меньше и есть проблемная, и ее нужна корректировать.  

Отметки от нуля по социальной системе верх (это что предлагает социальная система, государства, 

общества и т.д. индивиду, населению): 

1. Безопасность. 

2. Жизнь. 

3. Здоровье. 

4.Равноправие, социальные лифты, равные условия во всех сферах жизни в обществе не зависимо 

от национальных, социальных, религиозных и т.д. условий. 

5.Религиозная терпимость, равные права по исповедованию индивидом своих религиозных 

мировоззрений. 

6.Финансовое, экономическое и материальное благополучие. 

7.Социальная справедливость по получению социальных благ чистый воздух, вода, питание, 

благоустроенность среды обитания, доступ к здравоохранению, образованию, культуре, спорту, отдыху, 

газификация, водоснабжения, водоотведения, транспортная доступность территорий, количества 

различных дорог автомобильных, железнодорожных, общественного транспорта на душу населения и т.д. 

8. Продолжительность средней жизни населения, гендерный состав, основные болезни населения, 

социальные болезни и пути их лечения и т.д.  

9. Возможность само реализоваться по месту рождения, и раскрытию возможностей талантов в 

разных сферах у населения на душу населения. 

10. Свободный показатель рассчитывается исходя из особенностей территории, населения, 

национальности, религии, и т.д. 
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Отметки от нуля для индивида по горизонтали, (это что индивид предлагает социальной системы, 

обществу, государству и т.д.). 

1. Отношения по выполнению социальных норм, принятых в данном социальном обществе 

количества преступлений на душу населения условная цифра 10 000 это по всем позициям данного 

расчета по индивидам. 

2. Отношения к жизни другого индивида в обществе, сколько гибнет от противоправных действий 

индивидов в том числе мера, которая применяется государствам по наказания индивидов по данным 

преступлениям доесть приговоры по лишению жизни или длительные сроки заключения. 

3. Отношения к своему состоянию здоровья населения, детская смертность, смертность от 

несчастных случаев, болезней и т.д. 

4. Отношения к другим правам индивидов, национальные конфликты т.д. 

5. Отношения к религиозной терпимости к другим религиозным группам количества конфликтов на 

данной почве. 

6. В каком отношении находится материальная, финансовая, экономическая составляющая 

индивида наличия своего жилья, земли, одежд, пропитания, финансовых активов как он может справится 

для того, чтобы обеспечит себя в материальном плане к среднему показателю принятом в данном 

обществе. 

7. Как он относится и что делает чтобы социальная система развивалась его вклад в благополучнее 

общества. 

8. Сколько он планирует прожить в данным социальном обществе и что он делает чтобы продлить 

этот срок занимается ли спортом, здоровым образом жизни и т.д. 

9. Что он делает чтобы быть полезным обществу и социальной системы, это показатели из спорта, 

науки, людей, имеющих высшее образования, и т.д. 

10. Данный показатель рассчитывается индивидуальна исходя из особенностей территории, 

национальности, религии и т.д.  

Полученные цифры в свою очередь налаживаются на социальную шкалу, которая также состоит из 

цифр от одного до десяти где: 

1. Появления питательный среды для появления жизни социальной системы. 

2. Появления жизни социальной системы. 

3-4 Рост социальной системы. 

5. Раскрытия потенциала социальной системы. 

6-7. Благоприятный период роста социальной системы. 

8. Принесения плодов социальной системы ее успехи, достижения, признания. 

9. Закат социальной системы, вызванный, внутренними и внешними причинами, так и естественным 

законом природы.  

10. Смерть социальной системы. 

Самый благоприятный период жизни социальной системы различного порядка это от 2 до 8 где 5 

это золотой стандарт социальной системы, средней показатель, в котором все функции социальной 

системы работают в социальной гармонии с собой и окружающими социальными системами доесть это 

тот золотой стандарт социальной системы по шкале Грабельных к которому нужна стремиться всем 

социальным системам разного порядка.              

Вывод: Индекс успешности социальных систем нужен для понимания проблем социальных систем 

и их корректировки в нужное русло чтобы социальные системы   находились в гармонии в отношении 

других социальных систем, расположенных рядом с ней чтобы они развивались, конкурировали на 

мирных началах в более комфортном, безопасном направлении. И поэтому необходимо брать для расчета 

индекса успешности социальных систем разного порядка, золотой стандарт социальной системы по шкале 
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Грабельных. 

Для учета всех показателей, необходимо изучение таких научных понятий как:  

1. «Инициатива-графия», предметом которой - является изучение природы рождения инициативы 

в обществе, установление причинно-следственных связей, процессов выдвижения и продвижения 

инициатив на актуальные вызовы внешней и внутренней среды, анализ и прогноз последствий 

реализации государственных и общественных инициатив; 

2. «Народо-графия» – это наука, изучающая человека, народ, социальное сообщество как 

саморегулируемый самостоятельный живой организм изменяющийся (адаптирующий) под 

воздействиями внешней и внутренней среды; 

 3. «Энерго -графия» – это наука, изучающая материю энергических полей (душу) индивида, народа 

и социального общества, то есть ее рождение, жизнь, смерть, память, социальный   триггер, различные 

социальные болезни, пути и методики лечения данных полей. 
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Аннотация 

Одним из важнейших аспектов успешного существования любого трудового коллектива являются 

взаимоотношения руководителя и подчиненных. Любые непонимания, которые будут возникать между 

ними в процессе деятельности организации, будут сказываться на ее «имидже». Для получения 

качественных результатов от общей работы, необходимо: правильно обозначить роль руководителя в 

организации, наладить взаимоотношения подчиненных с ним и между собой, установить правильные 

ориентиры и множество других особенностей.  

Проблематика данной темы обуславливается тем, что проблема взаимодействия руководителя и 

подчиненных существует на протяжении всего становления общества, от которой страдают не только они, 

но и результат их совместной трудовой деятельности. 

Ключевые слова: 

Руководитель, подчиненные, взаимоотношения, конфликты 

 

Руководитель – это человек в организации, который наделен полномочиями и отвечает за 

принятие и осуществление важных управленческих решений. Это тот, кто решает, что делать, как делать 

и несет за это ответственность. Человек, который является стабильным для своих сотрудников. Если 

руководитель действует под влиянием настроения, постоянно меняет приоритеты и подходы к работе, 

то вместо согласованности действий получит хаос. [1] 

Основные функции руководителя: 

1. Планирование. Заключается в том, что именно от руководителя зависит результат деятельности 

организации. Он выбирает направление ее движения и создает планы работы. 

2. Организация. В рамках этой функции выделяют два направления действий: организационное 
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проектирование и организация процесса работы. [2] 

3. Мотивация. Мотивация в целом — внутреннее стремление человека совершить какое-либо 

действие для удовлетворения своей потребности.  

4. Контроль. Руководитель осуществляет проверку результатов деятельности всех организации, 

сравнивает их с изначально поставленными целями. [3] 

Качества, которыми должен обладать руководитель:  

− компетентность; 

− коммуникабельность; 

− стремление к развитию организации; 

− целеустремленность; 

− ответственность.[2] 

От взаимоотношений руководителя и подчиненных зависит успех организации. На эффективность 

совместной деятельности чаще всего влияют следующие факторы: нежелание слышать друг друга, 

неправильно выбранный лидер, игнорирование руководителем конфликтов, возникающих в коллективе, 

а также незаинтересованность руководителя в результате работы организации [4]. 

Основные предложения по совершенствованию взаимоотношений между руководителями и 

подчиненными: 

1. Неформальные встречи руководителя и подчиненных. 

Такие встречи позволят лучше узнать друг друга, а также обсудить насущные проблемы и прийти к 

их совместному логическому завершению. 

2. Тренинги, курсы и занятия для руководителей. Благодаря таким мероприятиям руководители 

разных организаций смогут обмениваться друг с другом профессиональным опытом, получить ответы на 

интересующие вопросы, а также советы о взаимоотношениях с подчиненными. 

3. Создание «биржи руководителей» 

Сайт или отдельная организация, в которой специально обученные люди будут отбирать или 

проверять кандидатов на руководящие должности по их личностным качествами и профессиональным 

навыкам, тогда руководящие должности будут занимать компетентные лица, что позволит сократить 

количество внутренних конфликтов в организациях. 

4. Совместные решения. 

Подчиненные должны вовлекаться в деятельность организации, это позволит им понять свою 

значимость и вдохновит на создание новых идей для ее продвижения. 

Таким образом, руководитель в организации – ведущее звено, от того, как он настроит работу 

своих подчиненных, зависит общий результат деятельности организации. Конфликты между 

руководителем и подчиненными сильно влияют на трудовую деятельность и результаты работы, их 

нужно решать, а не избегать.  
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КАДРОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные возможности мотивирования сотрудников кадровых органов с 

целью повышения качества выполнения ими своих трудовых функций, связанных с привлечением, 

развитием и удержанием персонала в организации. 
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Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Возможно 

создать систему форм и методов управления человеком лишь в том случае, когда есть понимание того, 

что им движет, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, как они 

возникают и каким способом мотивы могут быть приведены в действие. 

Повышение качества выполнения трудовых функций персоналом возможно через определение 

структуры их мотивов и потребностей, с помощью конкретных мероприятий по признанию руководителем 

их заслуг, стимулирования, нацеливания на высокие результаты, и через улучшение коммуникационной 

среды в организации. 

Результативность работников зависит не только от односторонних требований и поощрений, но и 

от взаимного внимания и партнерства в коллективе. Проблемы мотивации довольно часто имеют 

центральное значение в жизни организации. Мотивированность персонала на качественное исполнение 

своих должностных обязанностей прослеживается при непосредственной работе путем анализа 

результатов их деятельности. Это в полной мере относится и к сотрудникам кадрового органа, которые 

обеспечивают работу с персоналом в организации. В случаях, когда вышеупомянутая мотивация 

сотрудников кадровых органов на низком уровне, вполне вероятно возникновение проблем в других 

отраслях деятельности организации. В частности, если факт грубого дисциплинарного проступка 

сотрудника будет неправильно оформлен, а в последствии на основании данного проступка сотрудник 

будет уволен, есть вероятность возникновения юридических проблем с обоснованностью увольнения 

данного сотрудника, что дает возможность в последующем этому сотруднику обратиться в суд, с 

требованием возращения его в ряды состава организации и начисления ему соответствующих выплат. Так 

же это относится и к составлению табеля учета рабочего времени персонала организации. Если 

своевременно не подготовить и не сдать табель, то бухгалтерия не будет иметь возможности для 

своевременного оформления документов, положенных для начисления соответствующих надбавок к 
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заработной плате сотрудников организации. Из этого следует, что специалисты кадрового органа также 

нуждаются в мотивации, как и другие категории работников потому, что эти специалисты занимаются 

всесторонней поддержкой организации по линии деятельности кадрового органа. Существует множество 

теорий о психологических основах мотивации персонала. Однако ни теоретики, ни практики не могут 

предложить универсального подхода. В каждом конкретном случае необходимо учитывать конкретные 

обстоятельства и реальные потребности персонала. 

Мотив – внутренний побудитель к определенным действиям. Мотив имеет персональный характер, 

зависит от множества внешних и внутренних факторов, а также от действия других мотивов. Мотив 

определяет, конкретную цель действий и способ их выполнения. В частности, если мотив вызывает 

действия по устранению потребности, то у различных людей эти действия могут быть совершенно 

различными, даже если они испытывают одинаковую потребность. Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии системы мотивации персонала организации является одним из приоритетных 

направлений кадровой политики любой организации, и основная задача заставить сотрудников работать 

с максимальной отдачей при минимальных затратах. Подавляющее большинство руководителей 

организаций в своей работе по мотивации сотрудников используют знания нескольких теорий, которые 

были получены ими при обучении в различных образовательных учреждениях или приобретены опытным 

путем в процессе трудовой деятельности. Типичным примером влияния потребностей на деятельность 

персонала является известная теория потребностей Маслоу [1]. Применительно к трудовой мотивации 

персонала сотрудников кадрового органа эти потребности могут быть представлены в следующем виде: 

желание получать более высокий доход; стремление к стабильности и безопасности; стремление к 

карьерному росту; желание чувствовать свою значимость; желание, чтобы работа была простой и 

понятной; организовывать и совершенствовать процессы; заниматься полезными и значимыми делами; 

общаться с приятными и интересными людьми [2].  

Кроме того, на практике, руководители организаций с целью мотивации сотрудников кадровых 

органов используют теорию ожиданий Виктора Врума, которая основана на утверждении, что люди 

выбирают свое поведение в соответствии с прогнозируемыми результатами. При этом ожидаемые 

положительные результаты являются мотивирующими факторами, а отрицательные – демотивирующими 

[3]. В данном случае мотивация персонала будет основываться на их потребностях, для одних достаточно 

похвалы, за добросовестное выполнение обязанностей, для других – возможность дальнейшего 

карьерного роста. Наиболее мощным мотивирующим фактором является уровень делегированных 

полномочий. 

Также, отдельные руководители в процессе деятельности по повышению уровня мотивации 

персонала используют двухфакторную теорию Герцберга, которая разделяет человеческие потребности 

на два типа: гигиенические (далее – физиологические) и мотивационные. Если физиологические 

потребности не удовлетворены или удовлетворены недостаточно, то у сотрудника возникает 

неудовлетворенность своей работой в целом. Наличие же действий по удовлетворению мотивационных 

потребностей способно лишь немного повысить удовлетворенность и мотивацию персонала [4]. 

Для достижения высокой мотивации персонала организаций руководители используют различные 

методы, такие как: стимулирование путем повышения уровня заработной платы; обеспечение 

возможности профессионального развития; поощрение и признание результатов работы; обеспечение 

льготами и различными дополнительными возможностями; постановка четких и реалистичных целей 

сотрудникам; участие в принятии решений и создание благоприятной рабочей обстановки. 

Опросы, проводимые среди сотрудников кадровых органов, которых отправляли на курсы 

повышения квалификации в ВУНЦ ВВС «ВВА» подтверждают, что для большинства сотрудников 

вознаграждение за труд остается главным мотивирующим фактором. Заработная плата отражает 

ценность человека в организации. Если человек чувствует, что ему несправедливо недоплачивают за его 
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труд, то мотивация снижается и это приводит к понижению стимула к работе. Помимо заработной платы, 

которая является постоянным фактором мотивации сотрудников, к материальным стимулам относятся 

также премии. К ним относятся премии за конкретные результаты работы, за исполнение обязанностей 

по нескольким должностям, за деятельность, связанную с руководством сотрудниками, доплаты за 

выполнение обязанностей, выходящих за рамки должностных обязанностей в определенный период, 

например, за квартал, полугодие или год. 

Следует отметить и основные качества сотрудников кадрового органа, за которые можно 

премировать: 

профессионализм – обладание высоким уровнем знаний, умение быть в курсе последних 

тенденций в различных областях (рекрутинг, отбор, оценка кандидатов и т.д.); 

коммуникабельность – умение эффективно взаимодействовать со всеми сотрудниками 

организации вне зависимости, от занимаемой должности; 

стратегическое мышление – умение видеть перспективы и строить досрочные стратегии развития 

персонала, стоящего на определенных должностях (умение анализировать кадровую ситуацию, 

определять потребность в персонале, разрабатывать программы для привлечения, развития и удержания 

персонала); 

адаптивность – навык быстрого учета изменений условий и требований рынка труда (умение 

минимизировать или увеличивать численность сотрудников). 

Для того чтобы система материального стимулирования была эффективным средством повышения 

качества исполняемых сотрудниками своих трудовых функций, принципы распределения переменной 

части заработной платы должны быть ясными и четкими. Отсутствие прозрачности в распределении 

материального вознаграждения снижает мотивацию персонала и дестабилизирует коллектив, что 

приводит к увеличению текучести кадров и снижению производительности труда в организации в целом. 

Отсутствие финансовых возможностей не означает, что у руководства нет механизмов мотивации 

персонала. Ни высокие зарплаты, ни премии не гарантируют стабильной и добросовестной работы. Более 

того, со временем они начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Тенденция 

современного мотивационного менеджмента заключается в широком использовании нематериальных 

стимулов. 

Помимо комфортных физиологических и психологических условий труда, развитой корпоративной 

культуры, респонденты отмечают такие эффективные мотивационные факторы как: подарки и 

поздравления в честь важных дат и событий для работников; повышение квалификации и обучение. В 

случаях, когда организация предоставляет широкий спектр профессиональных возможностей для 

самосовершенствования и карьерного роста, у работников появляется возможность продвижения по 

карьерной лестнице, достижения новых высот в профессиональной сфере. Также от нематериального 

поощрения повышается уровень уважения и признания поощряемых сотрудников со стороны их коллег и 

высшего руководства, что является мощным мотивом, стимулирующим работников к достижению новых 

целей и внесению вклада в общее благо. Льготы, предоставляемые всем кадровым работникам такие, 

как: предоставление социального пакета, обеспечение расходов на лечение и отдых сотрудников и членов 

их семей, обеспечение бесплатного питания, предоставление транспортных льгот, обеспечение 

посещения специализированных выставок и внутренних мероприятий, таких как межведомственные 

спортивные соревнования, положительно сказываются на мотивации сотрудников к повышению своей 

компетенции и продвижению по службе, что в свою очередь повышает престиж организации. 

Работа в организации с отличной репутацией также является стимулом для продуктивного 

сотрудничества членов этой организации между собой. 

Не стоит игнорировать и не менее эффективные способы отрицательной мотивации, такие как: 

лишение премий; дисциплинарные взыскания; отказ от предоставления льгот и вознаграждений. При 
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справедливом и разумном применении, эти методы также могут не только укрепить рабочую и 

корпоративную дисциплину, но и повысить субординацию. Однако, помимо указанных факторов, важно 

отметить, что каждый работник имеет свои собственные мотивы и цели. Поэтому важно индивидуально 

подходить к мотивации работников, учитывая их интересы и потребности. 

Таким образом, мотивация сотрудников кадровых органов является сложным и многогранным 

процессом, требующим внимания к каждому из них, а преданность, профессиональное развитие и 

карьерный рост, четкие и достижимые цели, формирование слаженной команды, в которой каждый 

заинтересован в результате своей работы, снижение текучести кадров, создание условий для 

максимальной реализации профессиональных знаний и раскрытия талантов и потенциала каждого 

сотрудника, справедливое вознаграждение и признание, являются ключевыми факторами мотивации, 

которые позволяют сотрудникам достигать своих целей и обеспечивать эффективность деятельности 

организации в целом. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены основные подходы к пониманию концепции культуры безопасности. 

Описана роль стандартизации и регламентации в формировании культуры безопасности. Выявлены 

недостатки текущих систем формирования культуры безопасности в области мореплавания. Обозначены 

ключевые риски безопасности, с которыми сталкиваются моряки. Идентифицированы пути формирования 

личностно-ориентированной культуры безопасности моряка и выделены акмеологические основания 

профессии. Сделан вывод о том, что субъективная природа культуры безопасности предполагает то, что 

стремление к безопасной жизнедеятельности должно исходить изнутри, а не быть навязанным в виде 

системы санкций и наказаний. 
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DEVELOPMENT OF A SAFETY CULTURE AS A FACTOR OF ENSURING SAFE SAILING 

 

Annotation 

The article presents the main approaches to understanding the concept of safety culture. The role of 

standardization and regulation in the formation of a safety culture is described. The shortcomings of the current 

systems for developing a safety culture in the field of navigation have been identified. The key safety risks faced 

by seafarers are identified. The ways of forming a person-oriented safety culture for a seafarer are identified and 

the acmeological foundations of the profession are highlighted. It is concluded that the subjective nature of 

safety culture suggests that the desire for safe life should come from within, and not be imposed in the form of 

a system of sanctions and punishments. 
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Мореплавание традиционно относится к сферам повышенной опасности; широкий спектр факторов 

риска, с которыми сталкиваются моряки, включает в себя морские катастрофы, аварии, экологические 

проблемы, материальный ущерб, психологический стресс, переработки, дезадаптация. Случаются, 

помимо прочего, человеческие жертвы. При этом важно отметить, что в большинстве отчетов о морских 

происшествиях в качестве причины указывается так называемый «человеческий фактор» [3, с. 24]. В 

данной связи особенно актуальным нам представляется изучение ключевых аспектов и составляющих 

безопасности в мореплавании, а также концепции культуры безопасности.  

Несмотря на продолжительную историю изучения, единой и универсальной дефиниции понятия 

«культура безопасности» до сих пор не выработано. Понимание культуры безопасности и ее основных 

компонентов существенно варьируется в зависимости от авторской позиции и дисциплины, в рамках 

которой изучается безопасность. Представим некоторые подходы к интерпретации культуры 

безопасности.  

Е.А. Маслова и Т.П. Бажина говорят о том, что культура безопасности представляет собой 

многокомпонентный феномен, в состав которого входят: ценности, нормы, представления о 

безопасности, а также «усвоенные персоналом методы и практики выполнения своих профессиональных 

задач и обязанностей с учетом вопросов безопасности» [11, с. 38]. Таким образом, культура безопасности 

есть субъективное явление, ведь носителем культуры безопасности выступает в первую очередь человек, 

а не регулирующий орган, документ, закон, норматив. По мнению авторов, существует три основных 

индикатора отсутствия культуры безопасности в профессиональной среде: во-первых, это «нормализация 

отклонений» – такая практика, при которой отклонения в работе оборудования, транспортных средств, 

систем и персонала со временем начинают восприниматься как допустимые; во-вторых, 

забюрократизованность практик безопасности, т.е. упор на документальное оформление состояния 

безопасности, а не учет фактического состояния дел по причине избыточного количества регламентов и 

нормативов, а также бумажной работы, требуемой от сотрудников; в-третьих, «срезание углов» – 

недовыполнение процедур и регламентов безопасности как по вышеописанной причине бюрократии, так 
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и вследствие экономии финансов, нехватки ресурсов, времени и инструментов для обеспечения 

безопасности [11, с. 38]. 

С.А. Вершилов определяет культуру безопасности как соединение личностного, социального 

(коммуникативного) и институционального аспектов функционирования человека. При этом 

исследователь подчеркивает априорное отсутствие возможности достижения идеальной, абсолютной 

культуры безопасности. В данной связи культуру безопасности предлагается рассматривает не как 

результат, а как процесс – процесс «сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций 

человека и общества, социальных институтов, обеспечения устойчивого и конструктивного 

взаимодействия людей, их защищённости от неприемлемых рисков и опасностей» [2, с. 7]. С 

общефилософской точки зрения, отмечает автор, культуру безопасности можно представить как «культуру 

жизни», а деструктивные, небезопасные, вредные практики исследователь именует, соответственно, 

«культурой смерти». 

В.А. Руденко говорит о том, что культура безопасности есть результат перехода от «культуры 

предотвращения» – состояния, при котором ключевой задачей личности и общества является 

регламентация и контроль рисков, возникающих в профессиональной деятельности, а также наложение 

наказаний за несоблюдение соответствующих правил [13, с. 101]. Следуя этой логике, мы можем 

предположить, что культура безопасности, в отличие от «культуры предотвращения», является 

осознанным личностным выбором каждого, особенностью мировоззрения, поведенческий паттерн, при 

котором стремление к безопасности является естественным «лейтмотивом» ежедневной деятельности 

человека. Культура безопасности в интерпретации В. А. Руденко представляет собой «диалектику 

внутренних и внешних механизмов нейтрализации опасностей и угроз (их минимизации)», требуемую в 

современном обществе тотального риска [13, с. 101]. 

А.А. Дронов и Т.А. Дронова представляют культуру безопасности как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: (1) знаний о безопасности; (2) деятельности, направленной на обеспечение безопасности; 

(3) мотивы и цели, предполагающие отношение к безопасности как к априорному аспекту деятельности; 

(4) здоровье («только здоровый человек с хорошим самочувствием, высокой умственной и физической 

работоспособностью способен активно жить, успешно решать не только профессиональные, но и бытовые 

проблемы» [6, с. 70]); (5) коммуникация (сотрудничество, участие, помощь, поддержка, способность к 

достижению компромиссов). Культура безопасности, отмечают авторы, невозможна без нравственной 

позиции, ответственности, гуманистических принципов, ценностных ориентиров. Достижение вершинами 

профессионализма невозможно без акмеологического наполнения деятельности [1, c.38], следовательно, 

культура безопасности – один из неотъемлемых атрибутов профессионала [6, с. 70].  

Н. Н. Григорьев, как В. А. Руденко, считает культуру безопасности эволюционным этапом в развитии 

профессионального сознания. Сегодня, по мнению автора, превалирует, скорее, «культура уступчивости», 

причиной чего является несовпадение целей ключевых участников профессионального дискурса: 

работник воспринимается компаниями исключительно как средство достижения корпоративных целей, а 

компании считаются специалистами средством для достижения личных целей (трудоустройство и 

заработок). В данной связи доминирующим принципом в организации современного судоходства 

выступает не эффективная и слаженная работа, избавленная от опасностей и рисков, а максимизация 

прибыли. В целях увеличить прибыль интенсивность труда работников повышается, численность 

экипажей сокращается, объем отчетности увеличивается [4, с. 508]. Такая ситуация и приводит к тому, что 

«культура уступчивости» на сегодняшний день превалирует над культурой безопасности. Отчетность, 

объемы которой на сегодняшний день крайне высоки, лишь де юре способствует достижению 

безопасности, тогда как де факто она лишь умножает бюрократию и стимулирует стремление компаний 

и самих работников к «срезанию углов» (что собственно и отмечали Е.А. Маслова и Т.П. Бажина – см. 

выше). 
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В публикации Р.В. Зарубиной мы находим аналогичные умозаключения: для того, чтобы 

формировать культуру безопасной жизнедеятельности, нужно не только детально регламентировать 

нормы поведения и сформировать определенный массив знаний, «но и добиться того, чтобы данный 

процесс являлся приоритетной целью и внутренней потребностью человека, общества, государства» [7, с. 

240].  

Вопросы безопасности в морском деле декларируются многими документами международного, 

национального и внутрикорпоративного характера. В 1978 г., к примеру, Международной морской 

организацией была утверждена Конвенция ПДНВ-78, которая актуализировала необходимость 

следования международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Существуют, кроме 

того, различные системы контроля мер безопасности (Парижский, Токийский и проч. меморандумы). 

Безопасность на море является центральной темой Конвенции по охране человеческой жизни на море 

(SOLAS), Международного кодекса по охране судов и портовых средств (ISPS) и многих других документов. 

Данные документы, инициативы, меморандумы и Кодексы были призваны укрепить культуру 

безопасности на море, описать существующие угрозы и передовые практики по их нейтрализации и в 

целом снизить угрозу для моряков и мировой торговли. 

Да, действительно, стандартизация в судоходстве имеет критически важное, фундаментальное 

значение, но, при этом, повышение объема и детальности стандартов и регламентов не формирует 

культуру безопасности как таковую, а, скорее, вносит отрицательный вклад в формирование «культуры 

уступчивости» / «культуры предотвращения».  

Стремление к обеспечению соответствия высоким стандартам приводит к многократному 

увеличению объемов бумажной отчетности. Бумажная отчетность, указывают Н. Григорьев и М. 

Наконечный, «занимает львиную долю времени со стороны судового экипажа, что в условиях 

продолжительных контрактов, сокращенных экипажей, роста интенсивности судоходства негативно 

сказывается на самой безопасности мореплавания» [5]. Авторы предлагают собственный термин для 

обозначения текущей ситуации в обеспечении безопасности на море – «бумажная безопасность».  

На сегодняшний день существует более 40 конвенций, протоколов и других соглашений, 

охватывающих все аспекты судоходства и распространяющих свое действие на 98% торгового флота в 

мире. Несмотря на то, что сегодня имеется достаточное количество стандартов безопасности 

мореплавания, появляются новые документы. Исполнять новые условия и отчитываться согласно 

установленным регламентам становится все сложнее; «обилие документации – вериги для исполнителей 

и питательная среда для контролирующих организаций» [5]. Следует также отметить, что 

пропорционального сокращения травматизма, случаев гибели, утраты судов, нанесения ущерба 

имуществу и здоровью моряков по мере роста объемов документов и отчетности не происходит. 

Следовательно, регламентация является лишь нормативным базисом для культуры безопасности, но ее 

не следует рассматривать в качестве ее единственного элемента. 

Таким образом, реальная практика мореходства подтверждает выводы, сделанные 

многочисленными исследователями: культура безопасности имеет место только тогда, когда каждый 

сотрудник компании «от руководителя до матроса верит в нее» [10]. Можно также сказать, что 

формирование культуры безопасности должно включать в себя не только отчеты и стандарты, но иные 

аспекты, остающиеся на сегодняшний день на периферии внимания законодателей, функционеров 

властных ведомств, руководителей судоходных компаний и самих моряков. Обратимся к наиболее 

важным из них. 

Как показывает статистика, одним из основных барьеров при обеспечении системы безопасности 

на судне, а также одной из основных причин травматизма и летальных исходов является нарушение 

режима отдыха и сна. Ощущение усталости, «сбитый» график бодрствования и сна, снижение 

самочувствия в морском деле являются, к сожалению, не исключениями, а правилом (Таблица 1): 
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Таблица 1  

Аварийность на море с торговыми судами. Статистические данные об авариях, 2022 г. 

Виды АС Количество 
(авария/очень серьёзная авария) 

2021 год 2022 год 

Навигационные, всего: 16 14 

навал 2 4 

столкновение  4 1 

посадка на мель 9 7 

касание грунта 1 1 

столкновение с притопленным предметом 0 1 

повреждение объекта морской инфраструктуры 0 0 

Из них погибло (потеряно) судов 0 0 

2. Технические, всего:  13 15 

прекращение движения 3 5 

повреждение конструкций или механизмов  4 5 

повреждение корпуса  2 1 

взрывы, пожары 0 1 

потеря устойчивости  3 3 

смещение или изменение свойств груза 0 0 

утрата буксируемого  1 0 

Из них погибло судов (буксируемых объектов) 3 0 

Всего погибло судов 3 0 

3. Гибель человека (пропажа без вести), случаев 3 2 

Всего погибших, человек 3 2 

4. Получение травмы 1 2 

Всего получивших травмы, человек 1 2 

Всего аварий  33 33 

Источник: Обзор аварийности с судами на море и на внутренних водных путях Российской 

Федерации за 2022 год (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта), 2023 г. 

 

Сами моряки, согласно проведенным социологическим исследованиям, указывают на усталость как 

один из трех главных недостатков профессии (наряду с бумажной работой и продолжительностью 

контрактов) [4, с. 508]. Все три фактора, безусловно, являются взаимосвязанными: во многом усталость 

является результатом продолжительности рейсов и перегруженности отчетностью. Эти данные 

подтверждает и Национальное бюро по безопасности на транспорте США: усталость – наиболее частая 

причина аварий и происшествий с судами [4, с. 508]. Проблема усталости на морском флоте, по мнению 

Н. Н. Григорьева, «в последние годы приобрела характер эпидемии» [4, с. 509]. Эти данные 

демонстрируют, что обращаться к проблеме режима отдыха моряков крайне важно [9; 13]. 

Следует отметить, что техническое оснащение современных судов имеет высокий уровень 

надежности, современные средства гидрометеорологического обеспечения предоставляют довольно 

точную и полную информацию, стандарты подробно регламентируют деятельность специалистов на 

судах. Человек, в конечном итоге, становится единственным несовершенным звеном в цепи компонентов 

системы безопасности судна. В случае, если моряк чувствует себя хорошо, имеет регулярный глубокий 

сон, сбалансированный режим отдыха и работы, это звено является таким же надежным, как и другие 

описанные выше компоненты, но как только самочувствие работника ухудшается, система безопасности 

на судне сразу же дает «сбой». 

Учитывая все вышеизложенное, можно предположить, что наиболее «эффективным рычагом для 

повышения безопасности мореплавания», т.е. способом нейтрализации рисков «человеческого фактора» 

является внедрение программ по нормализации режима труда и отдыха работников.  

Труд моряка становится с каждым годом все интенсивнее, что обусловлено ростом количества 

судов, наращиванием объемов номенклатур и грузов, скоростей, а также сокращением стояночного 

времени судов в портах. Стандарты и регламенты, описанные нами выше, не приводят к гуманизации 
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труда моряков, и это привело к выходу проблемы усталости на глобальный уровень. Несмотря на то, что 

в мире регулярно проводятся инициативы и кампании по пересмотру минимальных требований к 

укомплектованию экипажей судов с целью смягчения проблемы усталости моряков, большинство 

судовладельцев предпочитают содержать то количество штатных единиц, которое минимально 

допустимо согласно законодательству и нормативам. В реальной практике моряки сталкиваются с 

ситуациями кратких переходов между портами; с проходами каналов и шлюзов, со множеством 

швартовок; со множественными последовательными грузовыми операциями типа «судно-судно» и 

«судно-порт» и т. п. Существует мнение о том, что современные условия труда моряков, в т.ч. переработки, 

регулярные вахты «шесть через шесть», приводят к такому состоянию психоэмоциональной системы у 

большинства моряков, что обычные торговые суда фактически превращаются в «неуправляемые боевые 

единицы» [4, с. 509]. 

Существует два пути решения этой проблемы, которые в идеальной ситуации следует применять 

одновременно (Рис.1): 

 
Рисунок 1 – Пути решения проблемы усталости и перегрузки моряков 

Источник. собственная разработка 

 

Требуется сформировать массив знаний о фазах и ритмах сна, о природе стресса и усталости, об 

оптимальных путях проведения досуга, о здоровом образе жизни и, что особенно важно, привить 

ценностное отношение к своему здоровью. Моряки должны уметь минимизировать последствия смены 

часовых поясов, нарушения циркадных ритмов сна, научиться управлять процессами засыпания. Кроме 

того, до их сведения обязательно нужно доводить знания о последствиях смены климатогеографических 

регионов, к примеру, об изменениях секреторной функции эндокринной системы и снижении 

адаптационных способностей организма [8, с. 20]. Субъективная природа культуры безопасности, 

описанная нами выше в статье, предполагает, что стремление к безопасной жизнедеятельности должно 

исходить изнутри, а не быть навязанным в виде системы санкций и наказаний. 

Все вышесказанное подводит нас к рассмотрению сопряженной проблемы – проблемы выработки 

акмеологически желательных поведенческих паттернов и объединение их в целостную формацию – 

здоровый образ жизни. Условия и образ жизни на корабле существенно отличаются от привычных 

человеку, что негативно сказывается на ментальном и физическом состоянии плавсостава [8, с. 18]. Среди 

популярных негативных факторов, усугубляющих ухудшение самочувствия специалистов на море, можно 

отметить следующие: аддикции и вредные привычки (особенно алкогольная и никотин зависимость), 

снижение физической активности, некорректное пищевое поведение во время рейса, стресс, 
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психоэмоциональное напряжение, социальная изоляция.  

Судоходные компании должны стимулировать и поощрять стремление моряков к здоровому образу 

жизни. В «сухопутных» компаниях и офисах уже достаточно давно популяризируется здоровый образ 

жизни. Компании закупают для своих сотрудников здоровую еду, организуют полезный кейтеринг в 

течение рабочего дня, компенсируют затраты на фитнес-клубы, бассейны, оздоровительные 

мероприятия, выдают путевки в санатории и профилактории, проводят спортивные мероприятия-

тимбилдинги. В мореходстве подобные практики практически не внедряются – что парадоксально, ведь 

именно морское дело является изматывающей и негативно влияющей на здоровье человека отраслью [3, 

с. 26].  

Наконец, отметим важность мер по минимизации негативных условий среды на состояние и 

психоэмоциональный статус моряков. Такие меры должны приниматься как самими кадрами, так и 

лицами, организующими рейс. Речь идет о шумовом загрязнении, вибрациях, электромагнитных 

излучениях, концентрации вредных веществ в воздухе, качке, гидродинамических ударах. 

Систематическое воздействие факторов среды приводит к ухудшению самочувствия, а в ряде случаев – к 

утрате работоспособности. Компания-судовладелец может и должна организовать размещение кадров на 

судне таким образом, чтобы воздействие на них вышеописанных факторов оказалось минимальным. 

Моряки, в свою очередь, должны получать информацию о данных факторах и мерах, которые можно 

принять индивидуально для избежания негативного воздействия.  

Таким образом, культуру безопасности мореплавания следует воспитывать как в среде самих 

моряков, так и среди судовладельцев. Оказавшись в рейсе, моряк должен стремиться к минимизации 

риска за счет знаний, опыта и, что особенно важно, не пренебрегать своим физическим и психическим 

состоянием. Культура безопасности представляет собой нечто большее, чем просто предупреждение 

несчастных случаев и отчетность – в мореходстве она предполагает также своевременную и вдумчивую 

реакцию на нормальные и экстремальные ситуации. Качество и эффективность обучения культуре 

безопасности будут играть существенную роль в повышении профессионализма и, соответственно, 

сокращении количества несчастных случаев. На сегодняшний день следует говорит о необходимости 

формирования особой акмеологически-направленной корпоративной культуры мореходства, 

сущностным ядром которой должна выступить культура безопасности.  
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Аннотация 

В статье раскрываются различные аспекты межгосударственного сотрудничества России и Ирака, 

нефтяных и газовых кампаний в энергетической сфере. В работе используются методы политической 

компаративистики, прогнозирования, интерпретации эмпирических данных, полученных ведущими 

отечественными и зарубежными научными центрами. Выделяются основные риски и угрозы, а также 

социально – политические технологии их минимизации в контексте реализации национально – 

государственных и взаимных интересов, обеспечения безопасности.  Акцентируется внимание на борьбе 

с современными террористическими практиками. 
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Abstract 

The article reveals various aspects of interstate cooperation between Russia and Iraq, oil and gas 

campaigns in the energy sector. The work uses the methods of political comparative studies, forecasting, 

interpretation of empirical data obtained by leading Russian and foreign research centers. The main risks and 

threats, as well as socio-political technologies for their minimization in the context of the implementation of 

national, state and mutual interests, and ensuring security are highlighted. Attention is focused on the fight 

against modern terrorist practices. 
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Введение. Актуальность политологического анализа взаимодействия Республики Ирак и 

Российской Федерации в энергетической сфере определяется целым рядом факторов, в том числе 

необходимостью выявления и интерпретации рисков и угроз, влияющих как на внутриполитическое 

развитие обоих государств, так и обеспечение реального суверенитета в условиях турбулентности 

современного миропорядка. Методологическими основания работы выступают концептуальные 

положения рискологического и конфликтологического подходов, а также теоретические положения 

представителей политико – экономических направлений, специализирующихся на вопросах глобального 

энергетического управления. При этом автор использует методы сравнительного политологического 
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анализа, прогнозирования с учетом динамических характеристик межгосударственных и региональных 

отношений, во многом определяющих векторы сотрудничества России и Ирака. 

Основное содержание. Нынешнее сотрудничество Российской Федерации и Республики Ирак в 

энергетической сфере выступает составной частью многостороннего межгосударственного 

взаимодействия, выстраиваемого на базисе взаимного доверия, уважения и отстаивания интересов 

каждой из сторон. Руководство России и Ирака вполне осознает тот факт, что в первой трети XXI века 

наиболее остро явило себя конкурентное противоборство, в том числе не всегда честной и построенной 

на международном праве, между странами «за добывающие активы в государствах, богатых 

энергоресурсами. Рост конкуренции в международных отношениях в сфере энергетики обусловливает 

рост конфликтности международных отношений, создавая новые вызовы и угрозы для обеспечения 

международной безопасности» [2, с. 3]. Как было подчеркнуто лидерами обеих стран в октябре 2023 года 

Президентом России В.В. Путиным и Премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в ходе Пленарного 

заседания на Международном Форуме «Российская энергетическая неделя», а также в ходе проведения 

российско – иракских переговоров «наши страны играют важное значение на рынке нефти, и поэтому нам 

важно продолжать координацию на двусторонней основе и в рамках формата «ОПЕК плюс». Эта 

координация должна опираться на учёт механизмов спроса и предложения, учёт интересов инвесторов, 

производителей и потребителей» [3]. 

С нашей точки зрения, необходимо отметить, что и по прошествию времени на внутреннюю 

политику Ирака и его внешнеполитическую деятельность, в том числе сотрудничество с Россией 

оказывают значительное влияние последствия американской военной операции по свержению Саддама 

Хусейна, а также прибывание длительное время американских войск. При этом продолжают иметь место 

факторы, способствующие культивации экстремистских идей и террористических практик.  

Одним из центров сопротивления и экстремизма в Ираке является «суннитский треугольник», 

где проживает большинство иракских суннитов. Их сопротивление основывается на опасениях, что 

представители суннитов могут оказаться в положении второстепенного меньшинства. Шииты, 

составляющие более 60 % населения Ирака, подвергались дискриминации во время правления 

Хусейна.  По мнению экспертов, борьба шиитов в современном Ираке может переживать периоды 

«приливов» и «отливов».  

Сотрудничество России и Ирака в разных социально – экономических, социокультурных и 

политических сферах способствует усилению борьбы с террористическими практиками как в каждой из 

стран, так и с международным терроризмом в целом. Одним из самых продуктивных способов 

антитеррористических и антиэкстремистских практик – выступает взаимодействие стран именно в сфере 

энергетики. Как показывают статистические данные и результаты эмпирических исследований, в 

Республике Ирак работают крупные нефтяные и газовые кампании РФ, в том числе ЛУКОЙЛ и Газпром 

нефть. ЛУКОЙЛ участвует в проекте Западная Курна-2 на юге Ирака. Газпром нефть в Ираке ведет свою 

деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане - на проектах Гармиан и Шакал. Татнефть и 

Зарубежнефть начинают активизировали деятельность в Ираке по межгосударственному соглашению в 

рамках бизнес-партнерства.  

Россия и Ирак в полной мере испытывают на себе все тяжести санкционной политики 

недружественных стран. При этом оба государства развивают успешное сотрудничество в области 

энергетики в многостороннем формате, нацеливая свою деятельность и на стабилизацию мирового рынка 

нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также против экстремистских позиций дестабилизации 

международного сотрудничества. Со стороны США, Канады часто выдвигаются необоснованные 

обвинения в адрес Российской Федерации, Республики Ирак, Объединенных Арабских Эмиратов и других 

стран о якобы недобросовестности выполнения условий сделок ОПЕК+. Недружественные страны не 

скрывают, что предпринимают попытки поссорить лидеров альянса, развалить или дестабилизировать 

деятельность ОПЕК и ОПЕК+[1]. 
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Официальный визит в Россию Премьер-министра Ирака Мухаммедом Судани (2023 г.), а 

ранее визит министра иностранных дел России С. Лаврова в Ирак подтвердили решимость 

развивать российско – иракское сотрудничество в экономической, энергетической и иных 

областях, проявляя заинтересованность в совместном противодействии различным 

экстремистским группировкам и идеологии. В частности, Республика Ирак заняла взвешенную 

позицию по вопросу проведения РФ специальной военной операции (СВО) на территории 

Украины. Неприсоединение Ирака к антироссийским санкциям продиктовано, в том числе 

наличием крупных российских инвестиций в иракский энергетический сектор. 

Выводы. Не смотря на сложную военно – политическую ситуацию в Ираке, российские 

энергетические (нефтегазовые) капании выполняют свои контрактные обязательства и 

выстраивают отношения на долгосрочную перспективу. В свою очередь Россия может учесть и 

при необходимости использовать опыт Ирака по противоборству последствиям санкционного 

«беспредела» со стороны ряда стран. При этом и Российская Федерация и Республика Ирак 

имеют четкую прагматическую программу всестороннего сотрудничества, в первую очередь в 

сфере энергетики, что позволит обеспечить безопасность обоих государств, минимизировать 

объективные (и провокационные) риски и угрозы в условиях перехода от однополярности к 

многополярному мироустройству. 
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For universal peace and security on a global scale based on UN Sustainable Development Goals. It is very 

important to activate the system. Internationally important Neutral in the creation and improvement of a 

sustainable transport system Turkmenistan has significant potential. 

During the Revival of the new era of Powerful state, Our Honorable President, the National Leader of the 

Turkmen people, People's Council of Turkmenistan Chairman G. Berdimuhamedov's future-looking general 

society is advantageous is a versatile vehicle of international importance, successfully continuing its initiatives 

transportation to and from regions and climates. It carries out exemplary works in the creation of transit 

corridors. As you know, it was held on September 3-4, 2014 in Ashgabat. "It is a vehicle for ensuring international 

cooperation and sustainable development Hero Arkadag representative international conference "The Place of 

Passages". 

Our Arkadag: "The universal transport strategy of the 21st century belongs to the states and the active 

integration of regions, geographically and structurally integration of capabilities, technical and technological 

capacity it should be noted that it is a strategy. This is history in the consultation on the establishment of a 

sustainable transport system within the UN International transport hubs, logistics hubs, international transport 

with concrete proposals law issues were discussed. As a result, accepted the "Ashgabat Announcement". 

- On the proposal of the UN Secretary General himself, Neutral the UN Sustainable Transport System held 

in Ashgabat, the capital of the motherland. In his historic speech at the first universal consultation on 

(26.11.2016), National Our leader: - Turkmenistan's transport strategy is long-term in nature has It is one of the 

advantages of geographical location of our country closer international economic integration and cooperation a 

major transport hub of regional and climatic importance serving the development more than the logistical 

capacity and resources to create based on usage, meaning Independent, Permanently Neutral Public welfare 

interests of Turkmenistan's transport strategy clearly expressed its focus. In this regard, Independent, 

Permanently Neutral. In the country of Turkmenistan, in a short period of time from the historical point of view, 

works beneficial to humanity have been carried out. Main routes of the Great Silk Road highways and railways 

were built or modernized and put into operation. 

Modern automobile, air, railway stations, bridges and crossings were built and is being built. It serves as a 

major logistics hub in Central Asia Turkmenbashi International Seaport is operational. Finally, Independent 

Forever Neutral in Turkmenistan, the business of multimodal transportation was established. Multi-modal 

transport transit corridors were formed, at road-to-road connections of different traffic flows logistics centers, 

service and communication points are created. Vehicle the use of the digital system in the system is improved. 

"Development of transport diplomacy of the President of Turkmenistan 2022- Program for 2025" was 

adopted. It is up to the state integrated through efficient use of transit capacity. It is the creation of multimodal 

rapid transit systems and corridors. It is one of the main tasks of the program," said the Honorable President 

"Sustainable transport:" Contributed to the participants of the international scientific-practical conference 

"Contribution to Sustainable Development". said in his speech. 

At the State Council held by the President (September 23, 2022) - "Our country is East-West and North-

South implements transit transport projects in Afghanistan - Turkmenistan - Azerbaijan - Georgia - Turkey, 

Uzbekistan – Turkmenistan - Iran-Oman-Qatar and TRACECA international transport corridors actively 

participates in creating it," he said about the work to be completed in this field ("Turkmenistan" newspaper, No. 

36, 09.02.2023). In this case, the Hero of the Arkadag Serdar with the tireless efforts, the "Great Silk Road" of 

Turkmenistan "recovery" strategy in the broadest sense - precisely programmatic based on the principles of 

modern humanitarian principles is one. 

Speech of President of Turkmenistan S. Berdimuhamedov at the 78th session of the Assembly (19.09.2023, 

New York c.): - "As a result of the goal-oriented work of Turkmenistan, only Head of our transport initiatives in 

recent years "We are proud that the Assembly passed six Resolutions." (Turkmenistan, No. 24, 20.09.2023). he 

noted. Among them is "World Sustainable Transport Day" was last adopted in May 2023 it is a resolution. During 
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the visits of the President abroad, to forums and the international transport and logistics system is the main focus 

when participating in consultations is among the problems. It is part of the Commonwealth of Independent States 

countries, the Shanghai Cooperation Organization and other organizations cooperation of the transportation 

capacities of Turkmenistan in the council’s capabilities are clearly defined. In 2013, China is a nation "One Belt, 

One Road" proposed by President Xi Jinping concept was also widely supported by Turkmenistan. 
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Annotation 

Magtymguly Pyragy is considered the spiritual wing and candle of the Turkmen people. The poet is 

considered as an example of high human living in the soul of every human being. In the poems of Magtymguly 

Pyragy, the national spirit and national feelings determine the humanitarian qualities of a person.  

Keywords: 
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Аннотация 

Магтумкули Фраги считается духовным крылом и свечой туркменского народа.  Поэт 

рассматривается как образец высокого человеческого бытия в душе каждого человека.  В стихах 

Махтумкули Фраги национальный дух и национальные чувства определяют гуманитарные качества 

человека. 

Ключевые слова: 

Махтумкули Фраги, известный поэт, творчество, поколение, наследие. 

 

The creative world of Magtymguly Pyragy is rich and varied. Themes such as patriotism, education, love, 

respect for parents, unity, decency, health, and good behavior have taken significant place in the works’ of the 

great poet Magtymguly Pyragy. Magtymguly Pyragy believes that one of the best qualities of a person is to praise 

the elders. In general, the poet’s poems in all areas are an inspiration and spiritual treasure for all people. 

The great thinker Magtymguly Pyragy is a powerful pillar of the holy spirit of Turkmen.  The leader of the 

Republic of Turkmenistan, who invests a lot in our literary heritage, in his speeches highly appreciates the value 

of the great Magtymguly's creativity, and always emphasizes the need to scientifically analyze those values and 

bring the original to the public. 

The lines of the great poet, which give strength to the heart and call mankind to humanity, kindness, moral 

purity, spirituality and unity, are the inexhaustible spiritual value of the Turkmen people, an inexhaustible 

treasure.  In order to understand the value of that treasure, one should read his poems over and over again, 

which contain touching verses about human concerns.  Every month is full of new ideas. 

In the history of the development of literature up to Magtymguly, it is difficult to find a poet who reflected 

the life of the people and the most important events of the tragic period like Pyragy. 

This relationship between the policy of neutrality, Turkmenistan's domestic and foreign policies and the 

legacy of Magtymguly Pyragy highlights the deep roots of peace, stability and cultural richness of this country. 

The thematic originality of Magtymguly's poems, which talk about the moral beauty of friendship, brotherhood, 

respect for the elder, love for the younger, putting the motherland, the motherland, the nation before one's life, 

which are the guarantee of a meaningful and peaceful life not only of the people, of the nation, but of the entire 

humanity, are also highlighted in several of his articles.  Found the description.  Also, the collection includes 

works that describe the historical conditions at the time when those poems were written, more precisely, the 

turbulent period in which the poet lived, his relationship with historical figures, and the struggle for the unity 
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and integrity of the Turkmen people. 

The creativity of Magtymguly, the thinker who laid the foundations of Turkmen classical literature and 

combined the literary language with the colloquial language of the people, encompassed all the problems of the 

Turkmen life of his time.  In addition to his philosophical views on manners, science and education, morals, 

bravery, heroism, patriotism, national state, he depicts his everyday life – the joys of the times, the sins of life, 

the Turkmen nature, his daughters-in-law, heroes.  More than he can count in his poems in praise of his sons.  

Magtymguly Pyragy's poems are as wide as the ocean, as clear as a mirror, as precious as a pearl, as artistic as a 

pearl.  That is why Magtymguly's creativity was compared to Jemshid's mosque.  According to legend, in ancient 

times there was a king named Jemshit who had a collection of everything that happened in the world. 

The heritage of Magtymguly Pyragy, being an integral part of the cultural wealth of the country, 

contributes to the formation of the ideals of peace, harmony and love for the native land. His works continue to 

inspire and shape the spiritual landscape of society, reinforcing cultural heritage values and emphasizing the 

importance of peace and understanding. 
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В этой статье представлен краткий обзор о роли культуры в преподавании языка и культуры. 
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Annotation: 

This article provides a brief overview about the role of culture in the teaching of language and literature. 
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 The relationship between culture, language and literature cannot be overemphasized. Culture shows itself 

in everything-language, literature, performing arts, verbal and non-verbal behaviour of people, etc. We not only 

represent but also embody our respective cultures. Cultures may differ in codes, conducts, cuisines and culinary 

delights, coaxing, customs, conventions, contraception, costumes or clothing, courtesies, conversation or 

communication, clock-time, concepts, conveniences, calendars, currencies, contracts, contacts, queues and 

quietness, courting, questions, crossing, consumerism, collaboration and competition, collectivism and crafts. 

The present paper focuses attention chiefly on ‘codes’ (language and literature), and only cursorily and indirectly 

on ‘conversations’ or ‘communication’ (norms of polite conversation, observance and violation of the 

cooperative principle, and speech acts) and ‘curiosities’ or ’questions’ (norms of acceptable and appropriate 

questions). Finally, the paper makes a plea that the multiplicity of cultures and plurality of norms of verbal and 

non-verbal behaviour necessitate training in intercultural communication and that literature can be used as a 

rich resource to develop the ability to communicate appropriately in alien cultural settings. 

The world has become a global village. Gone are those times when every nation was like an island. People 

in the past did not require communicating with people from other cultures like we do today. Today, people travel 

from their own countries to other countries for employment, business, tourism, etc. They need to communicate 

with people from various cultures and so need to be aware of the fact that cultures differ in many ways. What is 

considered acceptable, polite and appropriate in one culture may not be considered so in another culture. 

Patterns of behaviour reflect varying perceptions of the principles of power and solidarity. People from different 

cultures interpret the content of questions quite differently. Anecdotes such as the following heard by the author 

during conversations are quite revealing. 

This multiplicity of cultures and plurality of norms of verbal and non-verbal behaviour necessitate training 

in intercultural communication. Literature, which embodies aspects of the culture of its origin, can be used as a 

rich resource to develop the ability to communicate appropriately in alien cultural settings. The paper attempts 

to do two things: a) to raise students’ awareness of cross-cultural variations through examples from international 

literature and b) to develop their intercultural communicative competence through analysis of the same 

examples. 

Culture is like gravity. We do not experience it unless we jump two metres into the air. It jolts us out of our 

complacency when we are uprooted from our own milieu and planted into another, either temporarily or 

permanently. It is so glutinous that it sticks to us from womb to tomb. Although, we can integrate ourselves into 

our adopted culture to some extent, our own culture stays with us perennially, follows us like our own shadow, 

wherever we go. Consequently, each one of us is an ambassador of our own culture. Our cultural identity peeps 

through our personal as well as interpersonal behaviour, both verbal and non-verbal.  

As Patil (2002) says, culture, like a banana flower or onion, exists in layers. We can only understand it if we 

peel it layer by layer, cover by cover. However, it is easier said than done. The outer layer is easy to perceive as 

it comprises concrete and tangible manifestations like art, monuments, food, language, etc. The middle layer 

consists of norms and values, and hence it takes us some time to unfold it. The inner layer is rather difficult to 

penetrate because it subsumes assumptions about birth, life, death, happiness, unhappiness, and so on. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ТУРКМЕНСКОГО ПОЭТА МАХТУМКУЛИ ФРАГИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается жизнь и творчество туркменского поэта Мактумкули Фраги (1724-1807). 

Автор подробно описывает биографию поэта, его образование, творческую деятельность и влияние на 

развитие туркменской литературы. Творчество Махтумкули оказало большое влияние на развитие 

туркменской литературы. Он является одним из основоположников туркменского литературного языка. 

В статье анализируются основные темы творчества Махтумкули, такие как любовь к родине, любовь 

к людям, любовь к природе, философские размышления. Автор приходит к выводу, что творчество 

Махтумкули является ярким примером гуманистической и философской поэзии. 
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LIFE AND WORK OF THE GREAT TURKMEN POET MAKTUKULI FRAGI 

 

Annotation 

The article examines the life and work of the Turkmen poet Magtymguly Fragi (1724-1807). The author 

describes in detail the biography of the poet, his education, creative activity and influence on the development 

of Turkmen literature. Magtymguly work had a great influence on the development of Turkmen literature. He is 

one of the founders of the Turkmen literary language. 

The article analyzes the main themes of Magtymguly work, such as love of the motherland, love of people, 

love of nature, philosophical reflections. The author comes to the conclusion that Magtymguly work is a vivid 

example of humanistic and philosophical poetry. 
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Махтумкули Фраги (1724-1807) - великий туркменский поэт, философ, мыслитель, классик 

туркменской литературы. Он родился в селении Хаджи-Говшан в долине реки Этрек с притоками Сумбар 

и Чендыр в Туркмении, в предгорьях Копетдага, где жили туркмены племени гёклен. 

В раннем возрасте Махтумкули получил хорошее образование, изучал арабский, персидский и 

туркменский языки. Он рано начал писать стихи, и его произведения сразу же привлекли внимание 

современников. 

В 1756 году Махтумкули отправился в путешествие по Средней Азии. Он посетил Бухару, Самарканд, 

Хиву и другие города. Во время путешествия он познакомился с выдающимися учеными и поэтами того 

времени, которые оказали большое влияние на его творчество. 

В 1766 году Махтумкули вернулся на родину. Он поселился в селении Хаджи-Говшан и продолжил 

писать стихи. Его творчество стало широко известно среди туркменского народа. 

Поэзия Махтумкули отличается глубоким философским содержанием, искренностью чувств и 

красотой языка. Он воспевал любовь к родине, свободу, справедливость, дружбу и любовь. Его стихи 

проникнуты гуманизмом и демократическими идеями. 

Махтумкули был глубоко гуманистическим поэтом. Он писал о любви, дружбе, красоте природы, о 

проблемах общества и человека. Его стихи проникнуты глубокой верой в человека, в его способность к 

совершенствованию. 

Махтумкули был также философом. Он размышлял о смысле жизни, о добре и зле, о 

справедливости и несправедливости. Его философские идеи оказали большое влияние на развитие 

туркменской культуры. 

Махтумкули Фраги прожил долгую и насыщенную жизнь. Он много путешествовал, встречался с 

разными людьми, изучал различные культуры. Его творчество оказало большое влияние на развитие 

туркменской литературы и культуры. 

Творчество Махтумкули Фраги. Творчество Махтумкули Фраги разнообразно. Он писал стихи 

разных жанров: газели, касыды, муамма, рубаи. Его стихи отличаются глубоким содержанием, яркостью 

образов, совершенством формы. 

Одной из главных тем творчества Махтумкули является любовь. Он воспевал любовь в самых разных 

ее проявлениях: любовь к родине, любовь к женщине, любовь к жизни. Другой важной темой творчества 

Махтумкули является дружба. Он считал дружбу величайшим человеческим достоянием. Махтумкули 

также писал о красоте природы. Он восхищался красотой гор, степей, рек и озер. Немало стихов 

Махтумкули посвящено проблемам общества и человека. Он писал о несправедливости, о страданиях 

людей, о необходимости борьбы за справедливость. Махтумкули Фраги - один из самых известных и 

почитаемых поэтов в Туркменистане. Его творчество оказало большое влияние на развитие туркменской 

культуры. 

Таким образам творчество Махтумкули охватывает широкий круг тем. К наиболее важным из них 

относятся: 

Любовь к родине. Махтумкули был патриотом своей родины, он воспевал ее красоту, величие и 

героическое прошлое. 

Любовь к людям. Махтумкули был гуманистом, он выступал за справедливость, равенство и 

братство всех людей. 

Любовь к природе. Махтумкули был влюблен в природу, он воспевал ее красоту и гармонию. 

Философские размышления. Махтумкули был глубоким мыслителем, его стихи наполнены 
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философскими размышлениями о жизни, о человеке, о мире. 

Значение творчества Махтумкули Фраги 

Творчество Махтумкули Фраги имеет большое значение для туркменского народа. Его стихи 

являются источником вдохновения для многих людей. Они воспитывают в людях любовь к родине, к 

культуре, к жизни. Творчество Махтумкули Фраги также имеет большое значение для мировой культуры. 

Его стихи переведены на многие языки мира, и они находят отклик у читателей во всем мире.  

Махтумкули Фраги – это великий поэт, философ, мыслитель. Его творчество является бесценным 

достоянием туркменского народа и мировой культуры. 

В Туркменистане Махтумкули почитается как национальный герой. Его именем названы города, 

улицы, школы, библиотеки и другие учреждения. В 1993 году в честь Махтумкули был учрежден 

государственный праздник - День туркменской поэзии. 

В 1997 году в Туркменистане был открыт Музей Махтумкули. В музее представлены рукописи, книги, 

фотографии и другие материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта. 

В 2007 году, в год 280-летия со дня рождения Махтумкули, в Туркменистане был проведен 

международный фестиваль поэзии "Махтумкули". В фестивале приняли участие поэты из многих стран 

мира. 

Творчество Махтумкули продолжает жить и вдохновлять людей во всем мире. Его стихи являются 

бесценным вкладом в мировую культуру. 
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ГУМАНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается гуманистический аспект творчества Махтумкули Фраги, одного из 

основоположников туркменской литературы. На основе анализа его стихов автор приходит к выводу, что 

гуманизм является одной из основополагающих идей его творчества. 

Гуманизм Махтумкули Фраги является важным вкладом в развитие мировой культуры. Его 

творчество является источником вдохновения для всех, кто стремится к созданию справедливого и 

гуманного мира. 
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HUMANISM IN THE WORK OF MAKTYMKULI FRAGI 

 

Annotation 

This article examines the humanistic aspect of the work of Magtymguly Fragi, one of the founders of 

Turkmen literature. Based on the analysis of his poems, the author comes to the conclusion that humanism is 

one of the fundamental ideas of his work. 

The humanism of Magtymguly Fragi is an important contribution to the development of world culture. His 

work is a source of inspiration for all those who strive to create a just and humane world. 

Keywords: 

Magtymguly Fragi, humanism, man, freedom, equality, justice. 

 

Махтумкули Фраги (1728-1807) был выдающимся поэтом, философом и мыслителем. Его творчество 

оказало огромное влияние на развитие туркменской литературы и культуры. В своих стихах Махтумкули 

воспевал красоту природы, любовь, дружбу, а также поднимал важные социальные и философские 

вопросы. 

В гуманистическом аспекте творчества Махтумкули Фраги можно выделить следующие основные 

направления: 

• Воспевание человека и его достоинства. Махтумкули считал человека высшей ценностью в мире. 

В своих стихах он воспевал красоту, силу и разум человека. 

• Борьба за справедливость и равенство. Махтумкули выступал против несправедливости и 

неравенства. В своих стихах он призывал к борьбе за справедливый мир, где все люди будут равны. 

• Сострадание к ближнему. Махтумкули был глубоко сострадательным человеком. В своих стихах 

он выражал сочувствие к бедным, обездоленным и страдающим. 

Поэта-мыслителя Махтумкули Фраги вдохновляли просторы и пески, горы и равнины, реки и моря, 

добродушные люди, упоительная музыка и гуманистические принципы. Гражданским мужеством, 

горячей любовью к Родине он всем сердцем воспринимал красоту жизни, предвидя гармоничную, 

мирную и благополучную жизнь туркменского народа в суверенном государстве, Махтумкули писал: «Я 

мечтаю о могущественном государстве!». 

Сегодня имя Махтумкули известно во всём мире, его бессмертные творения издаются на разных 

языках. Произведения, написанные им, заняли достойное место в ряду литературных трудов поэтов и 

философов прошлого, с такими великими мировыми учёными и мыслителями, как Фирдоуси, Дехлеви, 

Руми, Низами, Навои, чьё творчество составляет золотой фонд мировой культуры. Туркменский народ с 

особым трепетом чтит память выдающегося классика, ежегодно отмечая этот совместный праздник. 

Стихи Махтумкули Фраги, одного из крупнейших поэтов и мыслителей тюркского мира, отличаются 

следующими особенностями: 

Народность. Стихи Фраги тесно связаны с жизнью и бытом туркменского народа. В них воспевается 
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красота родной природы, мужество и героизм туркменского народа, его любовь к свободе и 

независимости. 

Гуманизм. Фраги был гуманистом. В своих стихах он воспевал красоту человека, его ум и талант. Он 

также выступал против всех форм рабства и несправедливости. 

Философичность. Стихи Фраги наполнены глубокими философскими размышлениями о жизни, 

любви, смерти, смысле бытия. 

Художественное совершенство. Стихи Фраги отличаются прекрасными образами, яркими красками 

и выразительным языком. 

Народность стихов Фраги проявляется в их тематике, языке и стиле. Фраги писал о том, что близко и 

понятно туркменскому народу. Он воспевал красоту родной природы, обычаи и традиции туркменского 

народа, его героическое прошлое. Фраги использовал в своих стихах туркменский фольклор, пословицы и 

поговорки, что придавало им особую национальную окраску. 

Гуманизм является одной из важнейших тем в творчестве Фраги. Он считал, что человек является 

венцом творения и что все в мире должно служить его счастью. В своих стихах Фраги воспевал красоту 

человека, его ум и талант.  

Философичность стихов Фраги проявляется в их глубоких размышлениях о жизни, любви, смерти, 

смысле бытия. Фраги был мыслителем, который стремился понять смысл жизни и место человека в мире. 

В своих стихах он поднимал сложные философские вопросы, на которые нет простых ответов. 

Художественное совершенство стихов Фраги заключается в их прекрасных образах, ярких красках и 

выразительном языке. Фраги был мастером слова. Он умел создавать яркие образы, которые врезаются в 

память читателя. Его стихи полны красок и звуков, которые создают неповторимую атмосферу. 

Стихи Махтумкули Фраги оказали огромное влияние на развитие тюркской литературы и культуры. 

Они стали классикой тюркской литературы и продолжают вдохновлять читателей и поэтов во всем мире. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ПОВЕШЕНИИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль культуры в сфере образования. Культура понимается как 
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совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за свою историю. 

Образование рассматривается как процесс передачи этих ценностей от поколения к поколению. 

В статье показано, что культура является неотъемлемой частью образования. Она обеспечивает 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения, основанного на общечеловеческих ценностях. 

Культура также способствует развитию творческих способностей, критического мышления и 

коммуникативных навыков. 

В статье анализируются различные аспекты роли культуры в образовании. Рассматриваются 

вопросы формирования ценностных ориентиров, развития творческого потенциала личности, подготовки 

к жизни в современном обществе. 

Ключевые слова: 

культура, образование, личность, творческий потенциал, нравственные ценности, гражданская позиция. 
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THE ROLE OF CULTURE IN IMPROVING THE LEVEL OF EDUCATION 

 

Annotation 

The article examines the role of culture in the field of education. Culture is understood as a set of material 

and spiritual values accumulated by mankind over its history. Education is seen as a process of transferring these 

values from generation to generation. 

The article shows that culture is an integral part of education. It ensures the formation of a holistic 

worldview among students based on universal values. Culture also promotes the development of creativity, 

critical thinking and communication skills. 

The article analyzes various aspects of the role of culture in education. The issues of the formation of value 

orientations, the development of the creative potential of the individual, preparation for life in modern society 

are considered. 

Keywords: 

Culture, education, personality, creative potential, moral values, civic position. 

 

Основная часть 

Культура является одной из важнейших сфер человеческой жизни. Она определяет мировоззрение 

людей, их отношение к миру и друг к другу. Образование же является процессом передачи культуры от 

поколения к поколению. 

В современном обществе культура играет особую роль. Она помогает человеку адаптироваться к 

быстро меняющемуся миру, найти свое место в нем. Образование, в свою очередь, должно готовить 

человека к жизни в современном обществе, вооружать его необходимыми знаниями и умениями. 

В рамках образования культура выполняет следующие функции: 
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• Формирование ценностных ориентиров. Культура содержит в себе систему ценностей, которые 

определяют отношение человека к миру. Образование должно помочь человеку сформировать эти 

ценности, осознать их важность. 

• Развитие творческого потенциала личности. Культура является источником вдохновения, 

способствует развитию творческих способностей человека. Образование должно способствовать 

развитию этих способностей, помочь человеку раскрыть свой потенциал. 

• Подготовка к жизни в современном обществе. Культура дает человеку знания и умения, 

необходимые для жизни в современном обществе. Образование должно вооружить человека этими 

знаниями и умениями. 

Формирование ценностных ориентиров является одной из важнейших функций культуры в 

образовании. Культура содержит в себе систему ценностей, которые определяют отношение человека к 

миру. Эти ценности включают в себя такие понятия, как добро, зло, справедливость, красота, любовь, 

дружба. 

Образование должно помочь человеку сформировать эти ценности, осознать их важность. Это 

необходимо для того, чтобы человек мог жить в гармонии с собой и с окружающим миром. 

Развитие творческого потенциала личности является еще одной важной функцией культуры в 

образовании. Культура является источником вдохновения, способствует развитию творческих 

способностей человека. 

Творческие способности позволяют человеку по-новому взглянуть на мир, найти нестандартные 

решения проблем. Они необходимы для успеха в любой сфере деятельности. 

Образование должно способствовать развитию творческих способностей человека, помочь ему 

раскрыть свой потенциал. 

Подготовка к жизни в современном обществе является еще одной важной функцией культуры в 

образовании. Культура дает человеку знания и умения, необходимые для жизни в современном 

обществе. 

Современный мир быстро меняется, в нем возникают новые технологии, новые формы общения. 

Человек должен быть готов к этим изменениям, уметь адаптироваться к ним. 

Образование должно вооружить человека знаниями и умениями, необходимыми для жизни в 

современном обществе. 

В заключение можно сказать, что культура является неотъемлемой частью образования. Она 

обеспечивает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, основанного на 

общечеловеческих ценностях. Культура также способствует развитию творческих способностей, 

критического мышления и коммуникативных навыков. 

Заключение 

В современном обществе роль культуры в образовании становится все более важной. Образование 

должно готовить человека к жизни в современном мире, вооружать его необходимыми знаниями и 

умениями. Культура является неотъемлемой частью этого процесса. Она обеспечивает формирование у 

обучающихся целостного мировоззрения, основанного на общечеловеческих ценностях. Культура также 

способствует развитию творческих способностей, критического мышления и коммуникативных навыков. 
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ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

Человек живет в обществе и каждое его действие отражается на других людях. Люди теплы друг к 

другу, их влияние, их духовно-опытная связь проявляется в непосредственном взаимодействии. 

Особенностью взаимного общения является непосредственная реакция на действия, ситуации и мысли 

другого человека. Эмоциональная связь, создаваемая между людьми посредством общения, богата 

множеством оттенков. Общение включает в себя эмоциональную связь, такую как ликование, веселье, 

разделение печали, сочувствие и горе, толерантность, согласие и совет, взаимность, солидарность, 

партнерство.  

Ключевые слова: 

международное право, гуманитаризм, культура, сотрудничество, образование, культурное наследие. 

Abstract 

A person lives in a society and his every action affects other people. People are warm to each other, their 

influence, their spiritual and experiential connection is manifested in direct interaction. A feature of mutual 

communication is a direct reaction to the actions, situations and thoughts of another person. The emotional 

connection created between people through communication is rich in many shades. Communication includes 

emotional connection such as jubilation, fun, sharing of sorrow, sympathy and grief, tolerance, agreement and 

advice, reciprocity, solidarity, partnership. 

Key words: 

International law, humanitarianism, culture, cooperation, education, cultural heritage. 
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Человек живет в обществе и каждое его действие отражается на других людях. Люди теплы друг к 

другу, их влияние, их духовно-опытная связь проявляется в непосредственном взаимодействии. 

Особенностью взаимного общения является непосредственная реакция на действия, ситуации и мысли 

другого человека. Эмоциональная связь, создаваемая между людьми посредством общения, богата 

множеством оттенков. Общение включает в себя эмоциональную связь, такую как ликование, веселье, 

разделение печали, сочувствие и горе, толерантность, согласие и совет, взаимность, солидарность, 

партнерство. Умение выражать столь широкий спектр эмпатии в общении характеризует уровень 

нравственной культуры. Каждый испытывает желание общаться. Если личность не отвечает этому 

жизненно важному требованию, она теряет многие свои социальные качества. Конечно, при взаимном 

общении человеку открывается духовный мир других людей, он знакомится с их культурными 

ценностями, в результате повышается его мировоззрение и воспитывается характер. Таким образом, 

можно подтвердить, что взаимное общение обладает «всеохватывающими» качествами и что в нем 

интегрированы все типы общества и условия жизни личности. Общение является неотъемлемой частью 

любой ситуации общественной и частной жизни, оно направляет производственную, трудовую и учебную, 

познавательную деятельность, характеризует способ управления и деловые отношения. Оно проявляется 

в семье, воспитании детей, поведении в общественных местах, досуге. Глубина и целенаправленность 

взаимного общения, его обеспечение культурными ценностями является важной характеристикой 

духовного мира, образа жизни человека. Знание этикета, общих правил поведения в обществе, доброта, 

доброжелательность, уважение, внимательность имеют большое значение в нравственной культуре 

взаимного общения. Этический кодекс независимой и вечно нейтральной страны выражает демократию 

и гуманность в ее моральных отношениях, благодаря которым возникает настоящая человечность и 

уважение достоинства личности. Соблюдение кодекса поведения является важным признаком 

нравственной культуры. 86 При этом следует учитывать, что культура общения шире правил этикета, 

придавая значение простым правилам человеческой жизни. Она включает в себя личный стиль общения, 

состояние эмоционального воздействия, культуру речи, а главное, психологию взаимопонимания, 

понимания ситуации другого человека, извлечения правильного смысла из тайны его речи, чувства, 

движения. , внутренняя мысль, понимание «волны» печали, предполагает умение ее слушать. 

Правильное формирование взаимопонимания в ситуации общения зависит и от формирования 

характеров взаимоотношений между людьми. Вера или неверие, приятный или неприятный человек, 

сочувствие или осуждение – все это результат моральных отношений, возникающих в ситуации общения. 
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