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Аннотация 

Статья посвящена изменению характеристик почв и оптимальным показателям основных 

агроклиматических характеристик в результате проведения ирригационных и мелиоративных 

мероприятий на орошаемых землях республики. 

Abstract 

The article is devoted to the changes in soil properties as a result of the impact of irrigation and reclamation 

measures on irrigated lands of the Republic and the optimal indicators of the main agro-climatic features. 

Ключевые слова: Орошение, мелиоративный режим, почвенный раствор, дренаж, подземные воды, 

автоморф, гидроморф, гидрокарбонат. 

Keywords: Irrigation, reclamation regime, soil solution, drainage, groundwater, automorph, hydromorph, 

bicarbonate. 

 

Вступление. Более 60% потребляемых в Азер-

байджане водных ресурсов используется для осво-

ения существующих орошаемых земель. 

Качество оросительной воды является ключе-

вым фактором экологически безопасного использо-

вания в гидромелиоративной системе. Таким обра-

зом, он влияет на формирование макро- и микро-

биологической активности почвенной биоты, на 

процессы засоления, засолонцования, содообразо-

вания и загрязнения почвы, а также на формирова-

ние сельскохозяйственных растений и качество 

продукции. Поэтому при исследовании качества 

поливной воды важно обращать внимание на об-

щую минерализацию исследуемой воды, соотноше-

ние анионов и катионов, закономерности формиро-

вания их химических свойств, факторы, влияющие 

на изменение своих классов и групп. 

В целом оценка качества поливной воды имеет 

особое значение, а в связи со становлением рыноч-

ных отношений в современную эпоху анализ изме-

нения свойств почвы под влиянием ирригационных 

и мелиоративных мероприятий с задачей восста-

новления и поддержания эколого-динамического 

равновесия имеет практическое значение. 

Обсуждение и анализ статьи. Орошение в ос-

новном создает новый водно-почвенный режим. 

Поэтому существенно меняет направление почво-

борозования, развитие почв в интенсивных антро-

погенных условиях, их характеристики, режим и 

продуктивность. 

Орошение часто создает новые типы почв и не 

только приводит к созданию новых тип почв, но и 

определяет свойства почвообразующих пород и 

грунтовых вод. Поэтому ирригация оказывает силь-

ное влияние на ландшафт в целом с исторической 

точки зрения. В традиционных ирригационных 

районах республики, на Кура-Аразской равнине, 

воды крупных рек этого региона (Кура, Араз) несут 

заметный объем твердого стока. 

Именно этот раствор образует материнский 

слой почвообразования в зонах орошения. Этого 

количества раствора достаточно для сбора и обра-

зования 2-6 мм поливного ила в верхнем слое еже-

годно орошаемой площади. Учитывая, что Азер-

байджан является древним земледельческим регио-

ном, мощность почвы на орошаемых территориях, 

сформировавшихся за тысячу лет, составляет 2-3 м 

и более. 

Эти почвы в основном представляют собой 

бесконечную череду маломощных погребенных го-

ризонтов, которые с течением времени образуют 

поверхностный пахотный слой. 

Об этом свидетельствует образование кера-

мики, стекла, предметов быта, строительных остат-

ков соломы и ирригационных отложений под ан-

тропогенным воздействием почвы. 

Посевно-орошаемые земли обычно обладают 

высокой продуктивностью и положительными фи-

зическими свойствами. 

Благодаря своему профилю они, как правило, 

обладают высокой и равномерно распределенной 

водопроницаемостью. 

Однако в последние 70 лет сток Куры, Аракса 

и других рек зарегулирован в водохранилищах. Это 
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планомерно создает благоприятные условия для 

орошаемого земледелия. Кроме того, есть и другие 

последствия строительства водохранилища. Для 

орошения используется частично отстоянная вода с 

менее твёрдыми отложениями. 

Известно, что промывная вода, подаваемая на 

орошаемые поля, собирает на них столько же ило-

вой массы, как и прежде. Они образуют на агрега-

тах тонкий слой с преобладанием коллоида, едва за-

метный слизистый слой. Образовавшиеся в этих 

условиях орошаемые почвы неблагоприятны по 

своим физическим характеристикам, высокой плот-

ности и низкой водопоглощающей способности. 

Эти почвы обеспечены меньшим количеством пи-

тательных веществ. 

Поэтому изменение гидротехнических мелио-

ративных мероприятий в зонах орошения респуб-

лики, в свою очередь, вызывает изменение состава 

орошаемых земель. Нагрев воды в верхних слоях и 

испарение в водоемах вызывают изменение ион-

ного баланса. При этом снижается парциальное 

давление угольной кислоты в воде и снижается рас-

творимость щелочных почвенных растворов. 

Гидрокарбонатно-кальциевые растворы заме-

няют гидрокарбонатно-натриевыми растворами, 

менее удобными для орошения. 

Существенно большее влияние на почвообра-

зование оказывает дренаж. Глубокий горизонталь-

ный дренаж снижает уровень грунтовых вод в оро-

шаемом массиве и создает условия, необходимые 

для формирования водного режима. Для этого бе-

рут поливные нормы на 10-70 % больше расчетной 

влагоемкости, чтобы определенная часть воды по-

падала в грунтовые воды и дренаж. 

На хорошо дренированных гипссодержащих 

карбонатных почвах возможно длительное и до-

ступное культурное орошаемое земледелие. Иногда 

в гидрокарбонатно-кальциевом горизонте грунто-

вых вод почвенного профиля, обеспеченного ча-

стым дренированием, сохраняется или формиру-

ется зона плотной карбонатной цементации. 

Эта новообразованная орошаемая серая почва 

резко ухудшает свои физические свойства. На све-

жих орошаемых почвах применяют глубокое рых-

ление и большие дозы органических удобрений для 

повышения прочности корневых горизонтов. Глу-

бокая мелиорация разрыхляет водоупорный карбо-

натный горизонт цементации, а высокие дозы орга-

нического вещества повышают концентрацию уг-

лекислого газа в воздухе и водном растворе почвы. 

Эти действия способствуют растворению и механи-

ческому разрушению карбоната кальция, цементи-

рующего плотные горизонты. Глубокий горизон-

тальный дренаж обеспечивает систематический вы-

брос большого количества солей из орошаемых 

почв. Если его движение устойчиво, то в итоге со-

здается промывной профиль водного режима серо-

земов типично гидроморфного типа. Следует отме-

тить, что особенность вторичного преобразования 

орошаемых земель тесно связана не только с при-

родными условиями ирригационного массива, но и 

с комплексом инженерно-технических мероприя-

тий мелиорации. Таким образом, глубокий гори-

зонтальный дренаж позволяет быстрее опреснять 

верхний горизонт почвы и грунтовые воды. Вакуу-

мирование закрытого горизонтального дренажа 

ускоряет процесс обессоливания в 2-3 раза. Однако 

соляные массы, залегающие на глубине 5-8 м и бо-

лее, не участвуют в общем процессе засоления. В 

процессе эксплуатации (после рекультивации) ра-

ботает глубинный горизонтальный дренаж для 

смывания солей, поступающих с поливной водой. 

А это создает условия для использования опреснен-

ных подземных вод. Дренаж подземных вод, ис-

пользование того или иного способа орошения, ра-

циональное управление плодородием почвы 

должны основываться на всех элементах водно-со-

левого баланса. 

Следует отметить, что наличие карбоната 

кальция и гипса, подщелачивание почв и изменение 

содержания катионов почвенного поглощающего 

комплекса в определенной части почв Кура-Араз-

ской равнины, анализ других почв необходимо обо-

гатить изменение их физико -химических свойств 

при поливе. 

Известно, что перевод натрия из растворов в 

обменное состояние в глинистых грунтах опасен. 

Проявлением этой опасности является увели-

чение относительной величины ионов натрия и 

кальция в водном растворе. Если есть отношение 

, то боязнь засоления очень вы-

сокая, при соотношении 1-4 засоление не велико, 

а при соотношении совсем от-

сутствует. Если при поливе использовать щелоч-

ные воды с бикарбонатом и карбонатом натрия, то 

происходит засоление почвы. 15-20% обменного 

объема приходится на обменный натрий, в почве 

накапливается свободная сода, повышается ее ще-

лочность, она теряет структуру, снижается водопо-

глотительная способность. 

В глинистых и суглинистых почвах эти прояв-

ления возникают быстро, а в песчаных либо слабо 

выражены, либо вообще не проявляются. 

В орошаемом земледелии южных районов 

страны основное место занимает рисоводство, ко-

торое подвержено длительной засухе. 

Выращивание риса не только дает большое ко-

личество ценных продуктов питания, но и пригоден 

для мелиорации земель на сильно засоленных поч-

вах. 

При орошении на фоне глубокого горизонталь-

ного дренажа растение сорго омывает и рециркули-

рует ранее неплодородные крупные массивы и мо-

жет превратить их в устойчивую плодородную 

почву. В то же время отсутствие глубокого дренажа 

или недостаточная его интенсивность снижает уро-

жайность риса, а на смешанных участках обычно 

создает заболачивание или засоление. Проведен-

ные исследования показывают высокую динамику 

химических свойств почвы и воды при возделыва-

нии риса. Таким образом, их щелочность увеличи-

вается в середине жаркого и солнечного дня. Это 

связано с высокой фотосинтетической активностью 
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водорослей и высших растений и уменьшением 

растворения СО 2 при повышении температуры по-

ливной воды. 

Количество бикарбоната натрия, магния и 

кальция в воде уменьшается. В растворе увеличи-

вается количество Na 2 CO 3 и MgCO 3, выпадает 

CaCO 2. По вечерам и ночам ослабевает фотосинтез 

и падает температура воды. В результате увеличи-

вается концентрация CO2. Результатом этих измене-

ний является снижение щелочности. Пороги изме-

нения значения pH иногда настолько различны, что 

это может оказать неблагоприятное воздействие на 

продукт. 

Бессточное орошение обычно приводит к 

быстрому и незаметному подъему уровня грунто-

вых вод на черноземах, предназначенных для по-

сева зерновых культур. Афтооморфные черноземы 

переходят в гидроморфные, уровень грунтовых вод 

поднимается до критической отметки (3-5 м). В 

этих условиях опасно привлекать к орошению чер-

ноземы на фоне дренирования грунтовых вод с 

сульфатно-кальциевым или гидрокарбонатно-каль-

циевым рН менее 8, отношением Na (Ca+Mg) менее 

1,5-2,0, хотя содержание натрия в поливной воде 

низкое. Серые, серозёмные почвы, предназначен-

ные для орошения зерновых культур, в условиях 

отсутствия естественного стока грунтовых вод без 

дренирования обычно приводят к быстрому и неза-

метному подъему грунтовых вод. Афтоморфные 

почвы переходят в гидроморфные. 

Для обоснования того или иного мелиоратив-

ного режима должны быть определены многовари-

антный прогноз и технико-экономический отчет по 

определению оптимальной глубины залегания 

грунтовых вод в годовом разрезе, состав и пара-

метры мелиоративных мероприятий для повыше-

ния оптимальной урожайности сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Оптимальный мелиоративный режим и пара-

метры дренажа следует определять на весь период 

эксплуатации, а мелиоративного периода засоления 

решать путем временного дренажа. Необходимо 

определить причинную и коммуникационную связь 

среды (вода, воздух, соли, состояние корнеобитае-

мого слоя), управляющих факторов (полив, дренаж, 

агротехнические работы) и показатели их взаимо-

действия (рост и развитие культур) для направлен-

ного регулирование мелиоративного режима почв.  

Вопрос оптимизации мелиоративного режима 

позволяет получить высокую продуктивность при 

наименьших затратах на установку таких парамет-

ров дренажа: уровень грунтовых вод, режим ороше-

ния и установку технических устройств. 

При проектировании дренажных систем и 

управлении водно-солевым режимом почвы основ-

ное место отводится определению оптимального 

уровня грунтовых вод и их распределению по меся-

цам в течение года. 

Выравнивание поверхности поливной пло-

щади не должно превышать 2-3 см, а применяемая 

техника полива должна обеспечивать равномерное 

распределение поливной воды, равномерную ее 

влажность не менее 0,92. Режим орошения сельско-

хозяйственных растений должен служить достиже-

нию высокой продуктивности, экономии воды, бла-

гоприятного водно-химического и питательного ре-

жима почвы. Мелиоративный режим - как 

многофакторный процесс, в его основе лежит вод-

ный, солевой, пищевой, воздушный и тепловой ре-

жимы под влиянием инженерно-мелиоративных 

факторов почвы в естественных условиях. 

Факторы природного и инженерно-агромелио-

ративного комплекса тесно связаны друг с другом 

и создают условия во всей мелиоративной системе. 

Значение агрофизических свойств для продук-

тивности почвы и жизнедеятельности сельскохо-

зяйственных растений известно с древних времен, 

но научно обосновано с IX-XX вв. В настоящее 

время, в период такой интенсификации сельского 

хозяйства, его роль еще больше. 

В последние пятьдесят лет в основных поч-

венно-климатических зонах страны проведены мас-

штабные мелиоративные мероприятия с целью 

определения влияния воздухоемкости почвы, плот-

ности засыпания, водостойких макроагрегатов и 

других физических свойств на развитие и роста 

сельскохозяйственных растений. Для многих почв 

и культур благоприятного агрономического каче-

ства структурная плотность почвы составляет  

1,1-1,3 г/см3, более или менее значения счита-

ются удовлетворительными. 

Оптимальными считаются водостойкие агре-

гаты размером 60-80 % и более 0,25 м, менее 60 % 

плохо сказываются на росте сельскохозяйственных 

растений и урожайности. 

Допустимой нижней границей оптимального 

значения влажности почвы считается 70 % от пол-

ной полевой емкости почвы. Для развития и роста 

сельскохозяйственных растений влажность почвы 

не должна опускаться ниже допустимого предела 

оптимального значения в течение вегетационного 

периода. Оптимальная влагоемкость почвы поля 

составляет 30-40% от его массы, а водопропускная 

способность 100-150 мм/ч. В этом направлении ра-

боты на местах продолжаются. 

Оптимальные показатели основных агрофизи-

ческих свойств почв и режимов почв приведены в 

таблице ниже (таблица 1). 

 

  



6 Znanstvena misel journal №76/2023 

Таблица 1 

Оптимальные показатели основных агрофизических свойств почв и режимов почв 

Показатели Переменные 

пороги 

Источник 

1 2 3 

1. Структура почвы 

обеспечить оптимальные условия для почвенно-физи-

ческих процессов и высокую урожайность при мини-

мальных вложениях 

размеры водонепроницаемых блоков (мм), 

количество водоупорных заполнителей оптимальной 

крупности (>0,25 мм) при посадке растений в суглини-

стые почвы, доля водоупорных структур фракций при 

посадке растений, % 

 

1-5 мм 

0,25-1,0 мм 

<0,25 мм 

 

а также на каштанных суглинистых почвах 

0,25-10,0 мм 

< 0,25 мм 

>10,0 мм 

а также при возделывании ячменя в условиях орошения 

на черноземах типичных тяжелосуглинистых 

 

20-5 мм 

5-2 мм 

2-0,25 мм 

 

Поверхностная водопроницаемость, мм/ч 

 

III. Теплообеспеченность грунта ( сумма температур 

более 10 0 С в слое 0,2 м ), 0 С 

 

IV. Плотность пахотного слоя глинистых почв, г/см 3 

а также плотность подпочвенного и нижнего слоев, г/см 
3 

 

 

0,25- 5,0 

>55 

68-80 

 

40-60 

20-40 

20-40 

 

50-60 

10-20 

25-35 

 

 

75-80 

10 

10 

 

 

 

100-200 

100-500 

50-150 

 

3000-5000 

2700-4400 

 

 

1,1-1,2 

1,2-1,3 

1,0-1,2 

0,95-1,25 

 

 

 

Мамедов (1969) 

Мамедов (1969) 

Долгов, Бахтин (1966) 

 

 

Мамедов (1969) 

 

 

 

Долгов (1966) 

 

 

 

Медведев в.б.(1977) 

-//- 

Носко В.Б. (1982) 

 

 

 

Мамедов (1970) 

Качиньский (1958б) 

Астапов, Долгов (1959) 

 

Мамедов (1981) 

Димо (1985) 

 

 

Мамедов (1970, 1981) 

-//- 

Качиньский (1958b) 

Астапов, Долгов (1959) 

 

Плотность пахотного слоя почвы, г/см 3 

Плотность стуктуры, г/см 3 

 

Плотность пахотного слоя, г/см 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Пористость для обычных глинистых и суглинистых 

грунтов, % 

пахотный слой и нижние слои 

1.11-1.27 

1,10-1,35 

 

1.20-1.30 

 

1.10-1.16 

 

1.10-1.40 

 

1.10-1.30 

1.00-1.30 

 

55-60 

50-55 

55-65 

Ревут и др. (1971) 

Королева, Рыбина (1982) 

 

Рабочий (1982) 

 

Кораблева 

Слушка (1982) 

Умаров, Икрамов (1979) 

 

Носко и др. (1982) 

Пупонин (1978) 

 

Мамедов (1969) 
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Продолжение таблицы 1 

Пористость агрегатов, % 

 

< 0,25 

 

При отсутствии полива 

20-5 мм 

5-2 мм 

2-0,25 мм 

< 0,25 мм 

степень затирания почвы (количество агрегатов, %) 

при вспашке без боронования 

 

комки < 50 мм 

частицы пыли < 0,25 мм 

комки >50 мм 

Подвержение к ветровой эрозии (количество агрегатов 

>2 мм в верхнем слое, %) 

водная эрозия (оптимальный размер водостойких агре-

гатов в верхнем слое, мм) 

 

 

VI. Влажность почвы, % по массе 

 

 

 

нижний предел оптимальной влажности почвы, % 

 

 

полевая влагоемкость в % по массе для глинистых и 

супесчаных почв 

 

 

 

пористость зоны аэрации по полевой влагоемкости, % 

 

40-50 

 

Не более 5 

 

 

10 

20 

45 

25 

 

2 

 

900-100 

< 5 

< 15 

 

 

22-40 

0,25-7,0 

 

 

70-100 

ППВ 

0,7 от полной 

полевой емко-

сти 

 

 

30-40 

 

80% общей по-

ристости 

 

15-20 

 

6-10 

10-20 

15-20 

 

1970) 

-//- 

Качиньский (1958) 

 

 

Астапов, Долгов (1959) 

 

-//- 

 

 

 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

 

Бахтин (1968) 

-//- 

-//- 

 

Фрэнсиссон (1965) 

Захаров (1971) 

 

 

Мамедов (1981) 

 

 

Рыжов (1948) 

 

Качиньский (1958) 

Мамедов (1970) 

 

Мамедов (1970,1981) 

 

 

Количество углекислого газа в воздухе, присутствую-

щего в почве, в % по объему 

0,5-1,0 Мамедов (1981) 

 

Выводы 

1. На основе многолетних исследований изу-

чены изменения основных агрофизических свойств 

орошаемых земель в результате влияния ирригаци-

онных и мелиоративных мероприятий и опреде-

лены оптимальные показатели почвенных режи-

мов. 

2. В результате многолетних исследований 

установлено, что 80% орошаемых площадей Азер-

байджана в той или иной степени засолены, что вы-

зывает диспергирование агрегатов, увеличивает их 

набухание, снижает водопоглощение, оказывает от-

рицательное влияние на снижение величины фи-

зиологического переноса влаги для растений. 
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Аннотация 

С 2021 по 2022 гг. в жестких климатических условиях Акмолинской области на базе Научно произ-

водственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева (далее ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева») было 

проведено изучение 100 коллекционных образцов мировой коллекции чечевицы, мелко- и крупносемен-

ного типа семени. Целью исследования является изучение генетического материала коллекции чечевицы 

с использованием анализа хозяйственно-ценных признаков на основе фенотипического анализа для после-

дующего их вовлечения в селекционный процесс. Почвы на участке изучения - чернозем южный карбо-

натный, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, значения pH около 8,0, процент гумуса до 4,16 

%. По температурному режиму климат характеризуется как резко-континентальный с сухим и жарким ле-

том, при средней сумме осадков за период вегетации, в средне-многолетнем значении 168,7 мм. По ре-

зультатам 2-х летнего исследования по ряду хозяйственно-ценных признаков (семенная продуктивность, 

высота растений, прикрепления нижнего боба, массы 1000 зерен, урожайность) выделились сортообразцы: 

по урожайности: в 2021 г - Рауза 2867, Richelea, К 2849, Пензенская 14, L53, Flip 95-14L, в 2022 г - Рауза и 

Красноградская 5, значимо превысившие стандарт, также по урожайности выделен мелкосеменной обра-

зец L8z 32 AR-R. По вегетационному периоду выделились образцы Пензенская 14 и К 2849 (90 суток), 

мелкосеменного типа семени – Нива 95 – 80 суток в 2021 г. и с наиболее коротким вегетационным перио-

дом выделились сортообразцы крупносеменного типа – К 2849 и Луганчанка 2867 (111 суток), мелкосе-

менного ВИР к 664 – 110 суток, по массе 1000 зерен, в среднем, крупносеменная чечевица - Рауза 2867, 

Лугончанка 2884, Шырайлы, к 2849, мелкосеменная - FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и К-2589. Методами 

исследований являются полевые и лабораторные опыты, методики, ГОСТы и рекомендации по селекции 

и семеноводству растений. 

Abstract 

From 2021 to 2022 in the harsh climatic conditions of the Akmola region on the basis of the Scientific and 

Production Center for Grain Farming named after. A.I. Baraev (hereinafter referred to as A.I. Baraev Scientific 

and Practical Center for Agriculture LLP) studied 100 collection samples of the world collection of lentils, small- 

and large-seeded seed types. The aim of the study is to study the genetic material of the lentil collection using the 

analysis of economically valuable traits based on phenotypic analysis for their subsequent involvement in the 

breeding process. The soils in the study area are southern carbonate chernozem, of heavy loamy granulometric 

composition, pH values are about 8.0, the percentage of humus is up to 4.16%. According to the temperature 

regime, the climate is characterized as sharply continental with dry and hot summers, with an average amount of 

precipitation during the growing season, in the average long-term value of 168.7 mm. According to the results of 

a 2-year study, according to a number of economically valuable traits (seed productivity, plant height, attachment 

of the lower bean, weight of 1000 grains, yield), varieties were distinguished: by yield: in 2021 - Rauza 2867, 

Richelea, K 2849, Penzenskaya 14, L53, Flip 95-14L, in 2022 - Rauza and Krasnogradskaya 5, which significantly 

exceeded the standard, a small-seeded sample L8z 32 AR-R was also isolated in terms of yield. According to the 

growing season, samples of Penza 14 and K 2849 (90 days), small-seeded seed type - Niva 95 - 80 days in 2021 

were distinguished, and with the shortest growing season, varieties of large-seeded type were distinguished - K 

2849 and Luganchanka 2867 (111 days), small-seeded VIR by 664 - 110 days, by weight of 1000 grains, on 

average, large-seeded lentils - Rauza 2867, Lugonchanka 2884, Shyraily, by 2849, small-seeded - FLIP-2000-5L, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766320
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PARDINA, L-53 and K-2589. Research methods are field and laboratory experiments, methods, GOSTs and rec-

ommendations for plant breeding and seed production. 

Ключевые слова: чечевица, урожайность, коллекционные образцы, семенная продуктивность, хо-

зяйственно-ценные признаки. 

Keywords: lentils, productivity, collection consumption, seed productivity, economically valuable traits. 

 

Введение.  

Зернобобовые культуры – нут, горох, чечевица 

– в Казахстане возделываются на зерно и зеленую 

массу. В условиях изменения климата не только в 

Казахстане, но и во всём мире, использование зер-

нобобовых культур в сельскохозяйственных систе-

мах может оказаться решающим для повышения 

сопротивляемости изменению климата, так как они 

одновременно приспосабливаются к изменениям 

климата и вносят свой вклад в смягчение послед-

ствий этих изменений, способствуя повышению 

кормовой и продовольственной безопасности. Че-

чевица (Lens culiriaris Medik.) является одной из 

наиболее ценных продовольственных зернобобо-

вых культур не только в Казахстане, но и в мире [1]. 

Ведущая роль в увеличении производства такой 

культуры как чечевица принадлежит новым сортам 

и их внедрению в производство.  

Основная цель любого селекционера – разви-

тие положительных качеств создаваемого сорта и 

устранение присущих негативных особенностей 

[2]. К таким особенностям можно отнести особую 

реакцию на недостаток влаги, в ключевые фазы ро-

ста и развития растений, повышенные дневные и 

низкие ночные температуры, которые негативно 

сказываются на развитии и сформировании высо-

кого урожая и качества продукции [3]. Оценка про-

веденных основных результатов по испытаниям 

свидетельствуют, что острая засуха и недостаток 

увлажнения наносят огромный урон сортам чече-

вицы. На это указывает то, что сорта чечевицы под 

воздействием стрессовых погодных факторов не 

способны сформировать большую вегетативную 

массу, имеют низкий рост, в следствии чего полу-

чение стабильного урожая ставится под угрозу [4].  

Помимо обеспечения высокой урожайности 

выведенных новых сортообразцов, сорта должны 

быть адаптированы к почвенным условиям в местах 

возделывания и связанных с ними постоянно разви-

вающимся новым штаммам болезней и вредителей 

[5, 6]. 

Абиотические и биотические факторы внеш-

ней среды сильно ограничивают производство че-

чевицы во всем мире, но основными факторами, 

влияющими на потенциал урожайности все таки яв-

ляются сухой и засушливый климат [7]. Исследова-

тель Dissanayake R. утверждал, что с изменением 

климата стресс от жары и засухи у чечевицы стал 

все более частым и интенсивным явлением в райо-

нах с умеренным климатом, в связи с этим урожай-

ность и качество сильно падают [8]. В то же время 

Silva-Perez пришел к такому выводу, что несмотря 

на генетическое разнообразие созданных в жестких 

условиях возделывания сортов чечевицы, суще-

ствует общая тенденция к тому, что отдельно взя-

тый материал все же является высокорослым, с 

большой вегетативной массой и увеличенным раз-

мером листовой поверхности, по сравнению со 

стандартом данной зоны. Увеличение поглощае-

мого света, за счет большей поверхности листа, по-

ложительно коррелирует с урожайностью и явля-

ется критерием для отбора и создания новых более 

высокорослых, пригодных к механизированной 

уборке образцов [9]. Основываясь на результатах 

исследования Khazaei H, также ясно, что селекци-

онные работы по созданию нового материала, из уз-

кого генетического разнообразия предоставляе-

мого данной культурой, по-прежнему имеют значи-

тельную роль в селекции растений для обеспечения 

мировой продовольственной безопасности [10]. 

Целью данной статьи является изучение гене-

тического материала коллекции чечевицы с исполь-

зованием всестороннего анализа хозяйственно-цен-

ных признаков на основе фенотипического анализа 

для последующего их вовлечения в селекционный 

процесс. 

Для решения этой цели поставлены следую-

щие задачи:  

1. Анализ основных фенотипических призна-

ков чечевицы. 

2. Оценка коллекционных образцов чечевицы 

по основным элементам продуктивности, скороспе-

лости, урожайности, высоте растения. 

Материалы и методы исследования.  

За 2021 -2022 годы было изучено 100 коллек-

ционных образцов чечевицы различного эколого-

географического происхождения. Опыты заклады-

вались на участке ТОО «Научно производствен-

ного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева», 

в Шортандинском районе, Акмолинской области. 

Коллекционный питомник был расположен в трех-

польном севообороте, предшественник – пар чи-

стый.  

Посев и оценка проводились согласно «Мето-

дическим указаниям по изучению зернобобовых 

культур» [11, 12, 13].  

Весовая норма высева определялась с учетом 

лабораторной всхожести по ГОСТ 12038-84 [14] ис-

ходя из массы 1000 зерен, определенной по ГОСТ 

12042-80 [15]. Норма высева составляла 130 шт/м2 

у крупносеменных и 150 шт/м2 у мелкосеменной 

образцова чечевицы. 

Посев был проведен в третьей декаде мая спе-

циализированной сеялкой ССФК-7 (сеялка селек-

ционная фрикционная конусная -7) рядовым спосо-

бом. Размер опытных делянок 4м2, в одно кратном 

повторении. Сразу после посева было проведено 

прикатывание кольчато-шпоровыми катками. При 

структурном анализе урожая отбирали по 25 расте-

ний.  

Уборка, во все годы, проводилась напрямую в 

фазу полной спелости комбайном Wintersteiger 
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Classic. Урожайные данные были приведены к 

100% чистоте и влажности 14%.  

Математическая обработка эксперименталь-

ных данных проводилась по программе «AGROS» 

модифицированной С.П. Мартыновым [16] с ис-

пользованием пакета прикладных программ 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения. 

Почвенно-климатическая характеристика 

зоны и метеорологические показатели 2021-2022 гг. 

Почвы - чернозем южный карбонатный, тяжелосу-

глинистого гранулометрического состава, значения 

pH около 8,0, процент гумуса до 4,16 %. 

Климат в месте проведения опыта (Акмолин-

ская область) характеризуется как засушливый и 

отличается крайней неустойчивостью всех элемен-

тов.  

Май 2021 г. характеризовался как засушливый 

- сумма выпавших осадков составила малозначи-

тельные 12,1 мм (среднее многолетнее значение 

32,4 мм.). К началу вегетации растений 2021 года 

запас продуктивной влаги был крайне малым. 

Июнь характеризовался минимальным количе-

ством осадков – 18,3 мм (среднемноголетнее значе-

ние 21,2 мм), при температуре 18,4 ⁰С, что находи-

лась на уровне сренемноголетних значений. Осадки 

Июля оказались на 25,1 мм ниже средних значений. 

В таблице 1 указаны зарегистрированные за два 

года метеоданные. 

 

Таблица 1 

Метеорологические показатели, АМС Шортанды, 2020-2022 гг. 

Месяц 

Осадки, мм Температура, °С 

фактические среднее  

многолетнее 

фактическая средняя  

многолетняя  2021 2022 2021 2022 

Май 12,1 16,9 32,4 17,2 15,7 12,5 

Июнь 18,3 22,2 39,5 18,4 20,2 18,3 

Июль 31,9 52,9 57,0 20,4 21,1 19,9 

Август 37,8 25,2 39,8 18,7 17,2 17,4 

Итого  100,1 117,2 168,7 18,67 18,55 17,0 

 

Посев чечевицы в 2022 году проходил в усло-

виях повышенной температуры и слабого увлажне-

ния почвы. В мае месяце выпало 16,9 мм осадков, 

что ниже средних многолетних значений на 15,5 

мм, при температуре воздуха выше среднего мно-

голетнего значения на 3,2 ℃. ГТК третьей декады 

мая составил 0,18, при этом ГТК за май был очень 

низким и находился на уровне 0,34, данный фактор 

не позволил растениям чечевицы получить хоро-

ший старт на этапе всходов. В июне месяце наблю-

далось низкое количество осадков (22,2 мм), при 

высоком температурном режиме (20,2 ℃). Так в 

первой декаде выпало 3,3 мм, а в третьей 42,0 мм., 

что недостаточно для роста и формирования расте-

ний. По температурному режиму июль месяц также 

превысил норму на 1,2 ℃. Недостаточное количе-

ство осадков прослеживается и в августе месяце. 

Так сумарное количество осадков августа было 

ниже средних многолетних значений на 14,6 мм. 

При этом температура воздуха была ниже средних 

значений на 0,2 ℃. 

Высокие температуры и недостаточное коли-

чество выпавших осадков, в период вегетации рас-

тений 2021–2022 гг., по-разному отразились на про-

дуктивности изучаемых образцов чечевицы. Погод-

ные условия в изучаемый период были очень 

контрастными ГТК =0,62 - 2021 г., 0,60-2022 г. 

Осадки в 2021 г. – 100,1 мм в 2022 г – 117,2 мм. при 

среднемноголетнем показателе 168,7 мм. Засуха 

позволила более полно выявить достоинства и не-

достатки испытуемого селекционного материала, 

для последующего отбора. 

Продолжительность вегетации крупносемен-

ных образцов чечевицы в 2021 году, в среднем, со-

ставила 92 суток, мелкосеменных образцов 81 су-

ток. С наиболее коротким вегетационным перио-

дом выделились сортообразцы чечевицы 

крупносеменного типа – Пензенская 14 и К 2849 (90 

суток), мелкосеменного типа семени – Нива 95 – 80 

суток. 

Средняя урожайность в 2021 г стандартного 

крупносеменного сорта Шырайлы составила 9,25 

ц/га. Наибольший показатель наблюдается среди 

части сортообразцов крупносеменного типа Рауза 

2867, Richelea, К 2849 и Пензенская 14 (13,02; 

12,33; 12,20; 12,33 ц/га, соответственно), значимо 

превысившие стандарт. В среднем по отобранным 

образцам урожайность составила 12,5 ц/га. Также 

выделены мелкосеменные сортообразцы с высоким 

уровнем урожайности: L53, Flip 95-14L (9,86; 9,55; 

ц/га, соответственно) (рисунок 1, 2). Корреляцион-

ная зависимость урожайности к вегетационному 

периоду в 2021 году низкая отрицательная у мелко-

семянных (r= -0,16) и отрицательная низкая зависи-

мость у крупносеменных образцов (r= -0,31). 
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Рисунок 1 – Вегетационный период и урожайность выделившихся крупносеменных сортообразцов  

2021-2022 гг. 

 

Продолжительность вегетации растений в 

2022 г. у крупносеменных образцов чечевицы, в 

среднем, составила 114 (КV = 1,63 %), а у мелкосе-

менных образцов 113 суток (КV = 16,25%). Затяги-

вание вегетационного периода объясняется боль-

шим количеством осадков в третьей декаде июля 

(более 42 мм), что вызвало вторичное цветение и 

подгон растений чечевицы. Эти факторы в совокуп-

ности повлияли на продолжительность вегетации 

культуры. С наиболее коротким вегетационным пе-

риодом в 2022 г выделились сортообразцы чече-

вицы крупносеменного типа – К 2849 и Луганчанка 

2867 (111 суток), мелкосеменного ВИР к 664 – 110 

суток. 

Средняя урожайность в 2022 г. стандартного 

крупносеменного сорта Шырайлы составила 8,56 

ц/га, мелкосеменного типа сорт стандарт Крапинка 

показал 5,88 ц/га. Наибольший показатель наблю-

дается среди крупносеменных образцов у Рауза и 

Красноградская 5 (15,30 и 12,90 ц/га, соответ-

ственно), значимо превысившие стандарт. Также 

выделен мелкосеменной образец L8z 32 AR-R (9,38 

ц/га) с высоким уровнем урожайности. 

В среднем по отобранным образцам урожай-

ность в крупносеменной чечевице составила 10,1 

ц/га, в мелкосеменной – 6,5 ц/га (коэффициент ва-

риации КV =60,65 и 42,07 % соответственно). Кор-

реляционная зависимость урожайности к вегетаци-

онному периоду в 2022 году средняя положитель-

ная у мелкосемянных (r= 0,52) и отрицательная 

средняя зависимость у крупносеменных образцов 

(r= -0,58). 

 
Рисунок 2 

Вегетационный период и урожайность выделившихся мелкосеменных сортообразцов 2021-2022 гг. 

 

В результате исследований (2021-2022 гг.) из 

100 изученных коллекционных сортообразцов че-

чевицы было отобрано 10 образцов крупносемен-

ной чечевицы и 9 мелкосеменной, которые выдели-

лись по продуктивности, массе 1000 семян, высоте 

растения и прикрепления нижнего боба и другим 

хозяйственно-ценным признакам.  

Сорт чечевицы считается высокотехнологич-

ным, если высота растения отмечается не менее 40 

см [17]. Анализ данных таблицы 2 показал, что в 

2021 г по высоте растений, и высоте прикрепления 

нижних бобов выделились образцы из России Нива 

95 (мелкосеменной тип семени - 37 см высота рас-

тения, 12 см высота прикрепления нижнего боба) и 

Украины - Луганчанка 2884 (крупносеменной тип 

семени - 12,5 см высота крепления нижнего боба 

при высоте растения 38 см). Превышение высоты 

по отношению к сорту стандарту Шырайлы этих 

образцов составило 2,0 см. В условиях 2021 года 

высота растений крупносеменной чечевицы в ярусе 
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составила 38,36 см, у мелкосеменных 34,20 см (КV 

= 7,7 и 10,6 % соответственно). В 2022 г высота рас-

тений крупносеменной составила 26,45 см, мелко-

семенной чечевицы 27,80 см (КV = 16,8 и 12,59 % 

соответственно). Корреляционная зависимость 

урожайности от высоты растения крупносеменных 

образцов в 2021 г – отрицательная низкая (r= -0,28), 

мелкосеменных корреляционная зависимость поло-

жительная низкая (r= 0,10). В 2022 году корреляци-

онная зависимость крупносеменных образцов низ-

кая положительная (r= 0,42), мелкосеменных сред-

няя положительная (r= 0,53). 

 

Таблица 2 

Биометрические показатели выделившихся образцов чечевицы (среднее 2021-2022 гг.) 

Генотип 
Происхожде-

ние 

Высота расте-

ния, см 

Ветвей 1-го по-

рядка, шт. 

Высота прикрепления 

нижнего боба, см 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Крупносеменная чечевица 

Шырайлы st Казахстан 40 29 2,3 2,0 10,1 15 

Веховская  Россия 39 27 2,1 2,1 9,9 12 

Местный, к-2601 Мексика 40 21 1,9 2,3 9,7 9 

Местный, к-2706 Боливия 40 22 2,1 2,2 10,0 11 

Richelea Канада 34 24 2,2 3,0 10,2 13 

К 2849 Россия 42 27 2,0 2,0 12,5 13 

L-51 Румыния 42 26 2,1 2,0 11,2 13 

Рауза 2867 Россия 38 30 3,0 2,1 12,4 16 

Луганчанка 2884 Украина 43 29 2,0 2,2 12,5 17 

Красноградская 5 Украина 37 31 2,1 3,0 10,5 16 

Пензенская 14 Россия 38 25 2,0 3,0 10,4 12 

Среднее по питом-

нику 
 38,36 26,45 2,13 2,35 8,89 13,36 

Коэффициент вари-

ации, % 

 
7,7 16,8 12,3 10 22,1 23,53 

Мелкосеменная чечевица 

Крапинка, St Казахстан 36 27 2,1 3,1 9 11 

К-2589 Италия 34 27 2,0 2,0 6 12 

L8z 32 AR-R Канада 38 28 2,0 2,1 11 15 

FLIP-95-14L Индия 33 29 2,2 2,0 9 17 

FLIP-2000-5L ICARDA 33 33 2,0 3,0 9 18 

ВИР, к-664 Азербайджан 29 25 2,1 2,2 7 15 

PARDINA, L-53 Румыния 27 23 1,9 2,4 7 14 

к-2030 Болгария 35 28 2,2 2,1 12 15 

Нива 95 Россия 37 30 1,9 2,0 12 15 

Степная 244 Украина 40 28 1,9 2,0 10 16 

Среднее по питом-

нику 
 34,20 27,80 1,99 2,21 9,00 14,80 

Коэффициент вари-

ации, % 

 
10,60 12,59 9,30 2,32 20,7 16,62 

 

Количество ветвей в мелкой и крупносеменной 

чечевице не превышало 3 шт. 

Из таблицы 3 видно, что в среднем масса 1000 

зерен в 2021 г у крупносеменных образцов соста-

вила 62,69 гр., у мелкосеменных 35,48 гр. В 2022 г 

масса 1000 зерен у крупносеменных 54,71 гр., мел-

косеменных образцов составила 36,47 гр. Выдели-

лись по итогам двух лет образцы крупной чечевицы 

Рауза 2867, Луганчанка 2884, Шырайлы, к 2849, 

мелкосеменной - FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и 

К-2589. 

Отмечено, что в условиях вегетации 2021 г 

сформировалось большое количество бобов – 

109,36 и 69,80 шт. (крупно и мелкосеменные сорта 

соответственно), семян тоже в них было много в 

этот год (110,4 и 104,7 шт. соответственно). Слож-

ный 2022 г позволил сформировать всего лишь 

16,55 и 21,60 шт. (крупно и мелкосеменные об-

разцы соответственно) бобов и семян в них, в сред-

нем по питомнику, 21,82 и 32,50 шт. соответ-

ственно. 
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Таблица 3 

Продуктивность образцов чечевицы, 2021-2022 гг. 

Генотип 

Количество, шт. 
Масса 1000 семян, г 

бобов семян 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Крупносеменная чечевица 

Шырайлы st 58 16 72 29 67,36 59,98 

Веховская  66 20 71 21 65,49 50,14 

Местный, к-2601 78 23 89 32 53,03 64,54 

Местный, к-2706 82 12 96 14 53,65 61,86 

Richelea 70 19 84 25 57,62 52,26 

к-2849 60 20 60 24 62,50 59,96 

L-51 109 23 110 29 60,73 48,08 

Рауза 2867 38 21 45 28 87,78 59,41 

Луганчанка 2884 45 12 50 17 70,00 60,82 

Красноградская 5 55 16 62 23 59,35 48,45 

Пензенская 14 60 11 72 13 52,08 48,80 

Среднее по питомнику 109,36 16,55 110,45 21,82 62,69 54,71 

Коэффициент вариации, % 25,1 34,3 23,4 34,72 13,64 16,45 

Мелкосеменная чечевица 

Крапинка, St 50 27 86 43 39,53 33,70 

К-2589 47 13 84 20 38,69 35,61 

L8z 32 AR-R 80 34 115 44 34,78 43,08 

FLIP-95-14L 60 24 89 65 36,40 33,90 

FLIP-2000-5L 49 19 97 25 39,18 39,04 

ВИР, к-664 86 12 128 16 32,19 29,36 

PARDINA, L-53 95 16 98 21 38,78 40,15 

к-2030 88 17 105 22 28,76 33,12 

Нива 95 73 42 130 63 37,31 36,60 

Степная 244 70 22 115 26 29,22 40,12 

Среднее по питомнику 69,80 21,60 104,70 32,50 35,48 36,47 

Коэффициент вариации, % 21,2 27,1 15,1 31,2 10,05 15,0 

 

По продуктивности (количество бобов, семян) 

за 2021 -2022 гг. в сложных климатических усло-

виях выделились образцы L-51 и Нива 95, представ-

ляющие селекционный интерес и рекомендующи-

еся как родительские пары для составления плана 

гибридизации. 

Выводы.  

В процессе изучения 100 коллекционных об-

разцов чечевицы в 2021– 2022 гг. в засушливых 

условиях резкоконтинентального климата Акмо-

линской области выявлены источники хозяй-

ственно ценных селекционных признаков: 7 – с вы-

сокой урожайностью (Рауза 2867, Richelea, К 2849, 

Пензенская 14, L53, Flip 95-14L, Красноградская 5), 

4 – по скороспелости (Пензенская 14, К 2849, Лу-

ганчанка 2867, ВИР к 664), 5 – с высоким прикреп-

лением нижнего боба (К 2849, Луганчанка 2884, 

Красноградская 5, нива 95, К 2030), 8 – по массе 

1000 зерен (Рауза 2867, Лугончанка 2884, Шы-

райлы, к 2849, FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и К-

2589), 2 - по количеству бобов и семян с растения 

(L-51 и Нива 95). Все выделенные сортообразца че-

чевицы обладают комплексом, необходимых для 

вовлечения их в селекционный процесс, хозяй-

ственных признаков и являются перспективным ис-

ходным материалом, в регионах с неустойчивым и 

резко континентальным климатом Казахстана. 

Узкая генетическая база групп (мелко- и круп-

носеменного типа семян) вызывает обеспокоен-

ность по поводу снижения урожайности из-за био-

тических и абиотических стрессовых факторов, 

особенно в связи с угрозой глобальной продоволь-

ственной безопасности из-за изменения климата. 

Это подчеркивает важность использования потен-

циала хозяйственно ценных признаков чечевицы в 

селекционных программах путем поиска и интро-

дуцирования благоприятных генов из других реги-

онов. Основываясь на результатах этого исследова-

ния, также ясно, что селекционные программы по-

прежнему имеют большое значение для последую-

щей селекционной работы над чечевицей. 

Информация о финансировании. 

Данная работа выполнена в рамках внутрен-

него грантового финансирования НАО «Казахский 

агротехнический университет имени Сакена Сей-

фуллина». 0122РКД0092: «Изучение связи между 

величиной хлорофильного фотосинтетического по-

тенциала и урожайностью зернобобовых культур в 

условиях резко-континентального климата Акмо-

линской области». 
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Аннотация 

В современном глобальном обществе все сильнее проявляются предпосылки зарождения новой 

формы феодализма – неофеодального общества, базирующегося на цифровых технологиях. К таким пред-

посылкам относятся: возрастание возможностей для извлечения господствующим классом ренты, в част-

ности цифровой, как основного источника обогащения; возросшие масштабы внеэкономического принуж-

дения, применяемого для регулирования социально-экономической активности широких народных масс; 

культивирование псевдорелигиозной идеологии. Возможны два варианта неофеодализма: 1) воспроизво-

дящий геополитическую конструкцию ядро-полупериферия-периферия; 2) неофеодальная система локаль-

ных цивилизаций.  

Abstract 

In today's global society, the prerequisites for the emergence of a new form of feudalism, a neo-feudal society 

based on digital technologies, are becoming increasingly apparent. These prerequisites include: increasing oppor-

tunities for the ruling class to extract rent, in particular digital, as the main source of enrichment; the increased 

scale of non-economic coercion used to regulate the socio-economic activity of the broad masses of the people; 

cultivation of pseudo-religious ideology. Two variants of neo-feudalism are possible: 1) reproducing the geopolit-

ical construction of the core-semi-periphery-periphery; 2) neo-feudal system of local civilizations. 

Ключевые слова: неофеодализм, капиталистическая мир-система, цифровизация, медикализация, 

цифровая рента, глобальные цифровые платформы, внеэкономическое принуждение. 

Keywords: neo-feudalism, capitalist world-system, digitalization, medication, digital rent, global digital plat-

forms, non-economic coercion. 

 

Постановка проблемы. В условиях перехода 

от индустриально-рыночной экономики к новой 

форме экономики, которая сегодня преимуще-

ственно именуется информационно-сетевой, актуа-

лизируются дискуссии касательно смены капитали-

стической формы общества новой общественно-

экономической формацией, выдвигаются разные 

гипотезы. Реальные социально-экономические про-

цессы порождают все больше аргументов в пользу 

гипотезы о становлении неофеодализма, чему в не-

малой степени способствует развитие цифровых 

технологий. Актуальность исследования заключа-

ется в том, что формирование высокотехнологич-

ного неофеодализма способно коренным образом 

изменить не только систему общественного произ-

водства, но и возродить те деструктивные обще-

ственные явления и процессы, которые являются 

сущностными для феодализма, в частности – вне-

экономическое принуждение, а значит, усиление 

социального неравенства, то есть рост привилегий 

господствующего класса и усиление ограничений, 

накладываемых на социально-экономическую ак-

тивность широких народных масс, что приведет к 

ограничению их политической активности и граж-

данских прав, а также, вероятно, к развитию и уко-

ренению превращенных форм личной зависимости.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Изложенные в данной статье результаты ис-

следования процесса формирования неофеода-

лизма в недрах современного глобального обще-

ства достигнуты, опираясь на научные идеи, 

изложенные в публикациях И. Валлерстайна, О. 

Грабовой, О. Гавриленко, И. Гелисханова, Д. Дин, 

Д. Добринской, Т. Маллере, К. Маркса, А. Маркее-

вой, М. Пасквинелли, Б. Польрэ, А. Суглобова, М. 

Фуко, Ф. Фукуямы, К. Шваба, Ю. Швецова, М. Ши-

линой, Ф. Энгельса, Т. Юдиной и др.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Цифровизация экономики и общества в 

XXI в. приобрела глобальные масштабы и происхо-

дит очень быстро, что оставляет мало времени и 

ограничивает возможности для осмысления вовле-

ченными в этот процесс, часто против их воли и во 

вред их интересам, широкими народными массами 

происходящих сегодня глубоких технико-техноло-

гических, социально-экономических и институцио-

нальных трансформаций. Поэтому для ученых все 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766350
http://moscowartmagazine.com/archive/authors?id=114
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более актуальным становится исследование, все-

стороннее осмысление тех процессов и явлений, ко-

торые указывают на зарождение неофеодализма в 

условиях ускоренной цифровизации общества, про-

исходящей в глобальных масштабах.  

Цель статьи. Обоснование наличия предпосы-

лок формирования неофеодализма в недрах совре-

менного цифрового капитализма.  

Изложение основного материала. Происхо-

дящая ныне четвертая промышленная революция, 

оказывающая пертурбационное воздействие на об-

щество в целом и в отдельности на каждого чело-

века, опирается на цифровизацию, которая пред-

ставляет собой совокупность таких процессов как 

сетевизация, датификация, платформизация и алго-

ритмизация [14] и кардинальным образом меняет 

систему общественного воспроизводства. Под циф-

ровым обществом понимают такое общество, ин-

фраструктура которого функционирует с помощью 

цифровых технологий (технологии больших дан-

ных и искусственного интеллекта, алгоритмов и ал-

горитмических систем, облачных вычислений и т. 

д.), а базовой формой организации и социального 

взаимодействия в нем являются сетевые структуры 

и платформы [14]. Такая трактовка понятия цифро-

вого общества позволяет предположить, что цифро-

вое общество может быть как капиталистическим, 

так и неофеодальным.  

Важнейшим критерием определения формы 

общества является его основной экономический за-

кон, которому подчиняется вся система социально-

экономических отношений. Основным, «абсолют-

ным» экономическим законом капитализма явля-

ется производство прибавочной стоимости [16]. 

Развитие феодального общества было подчинено 

основному экономическому закону, согласно кото-

рому присвоение феодалами для своего потребле-

ния прибавочного продукта происходило путем 

эксплуатации зависимых крестьян на основе соб-

ственности феодала на землю и его неполной соб-

ственности на крепостных. Эксплуатация широ-

ких народных масс господствующим классом в 

условиях феодализма осуществлялась на основе 

внеэкономического принуждения, то есть благо-

даря существованию личной зависимости крестья-

нина от помещика; социально-экономическим вы-

ражением этой эксплуатации была феодальная 

рента (прибавочный труд крестьян или прибавоч-

ный продукт, создаваемый крестьянами), присваи-

ваемая феодалом. 

Сегодня расширяются условия для того, чтобы 

основным источником обогащения господствую-

щего класса стала рента, а не прибавочная стои-

мость. В явной форме личной зависимости от гос-

подствующего класса в современном обществе не 

существует. Однако определенные компоненты 

внеэкономического принуждения, регулирующие 

экономическую деятельность и социальную актив-

ностью людей, проявляются все сильнее. Все они 

имеют, на первый взгляд, благие цели, в частности: 

применяемые в условиях пандемии COVID-19 по-

чти во всех странах противоэпидемические меры, 

ограничивающие экономическую деятельность и 

социальные контакты; ограничение прав и свобод 

человека и гражданина в процессе глобальной кам-

пании вакцинации от COVID-19, применяемое к 

людям, не желающим вакцинироваться; внедрение 

системы социального рейтинга, происходящее пока 

что только в Китае. Применение таких форм вне-

экономического влияния на социально-экономиче-

скую активность широких народных масс воз-

можно во многом благодаря цифровизации обще-

ства.  

В условиях современной пандемии медицина 

стала одним из наиболее действенных инструмен-

тов социального контроля господствующего класса 

над обществом. Медикализация общественного со-

знания создает благоприятные условия для долго-

срочного применения политико-медицинской си-

стемы карантина, а в постпандемических условиях 

– для внедрения политико-медицинской системы, 

дискриминирующей, изгоняющей из системы об-

щественного производства людей, противостоящих 

принудительной цифровизации общественной 

жизни и трансгуманистическим преобразованиям. 

Политико-медицинская система изгнания таких 

людей из общественной жизни позволит ускорить 

формирование высокотехнологичного цифрового, 

возможно постчеловеческого, общества, одним из 

способов обеспечения устойчивости которого мо-

жет быть применение институциональных практик, 

возрождающих феодализм на новой высокотехно-

логичной основе. Сегодня в глобальных масштабах 

формируются сущностные основы нового обще-

ственного строя, переходным этапом к которому 

становится капитализм, использующий институци-

ональные практики феодализма и тоталитаризма. 

Неофеодализм может стать промежуточным эта-

пом в формировании постчеловеческого общества, 

создав условия для разделения общества на антаго-

нистические классы по критерию лояльности к но-

вой постчеловеческой парадигме бытия, что может 

стать основанием, как для классового структуриро-

вания, так и для формирования особых анклавов 

проживания тех, кто не лоялен к новым постчело-

веческим ценностям [23]. 

Глубокая медикализация и как следствие – 

фармацевтикализация современного глобального 

общества во многом обусловлены усилением эко-

номической власти фармацевтических корпораций, 

возрастанием потребности господствующего 

класса в эффективных инструментах контроля над 

народными массами, что с особой силой прояви-

лось в ходе современной глобальной кампании вак-

цинации от COVID-19, методы осуществления ко-

торой порождают глубокие общественные проти-

воречия, в первую очередь, противоречия между 

господствующим классом и народными массами, 

противоречия между людьми, приверженными 

идеологии новой медикализированной реальности 

и людьми, отвергающими навязываемую в усло-

виях современной пандемии концепцию «новой 

нормальности» [21].  

Внеэкономическое принуждение, проявляю-

щееся во множестве ограничений для невакциниро-

ванных людей, в частности во введении COVID-
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паспортов, принуждает людей к отработочной 

ренте во благо фармкорпораций – бескорыстному 

участию в вакцинации препаратами экстренного 

применения. Вакцины от COVID-19 в ходе глобаль-

ной кампании вакцинации применялись, будучи за-

регистрированными ВОЗ как медицинская продук-

ция, одобренная к закупке в условиях чрезвычай-

ной ситуации (EUL). Алгоритм EUL 

предусматривает изучение данных, полученных по 

окончании второй фазы и на третьей фазе клиниче-

ского исследования, а также дополнительных дан-

ных о безопасности, эффективности и качестве и 

плана управления рисками. Данные рассматрива-

ются независимыми экспертами и группами ВОЗ, 

которые анализируют имеющийся в текущий мо-

мент объем фактических данных о заявленной вак-

цине, планы надзора за ее использованием и планы 

проведения дальнейших исследований [8]. Проце-

дура EUL оценивает пригодность еще нелицензи-

рованной медицинской продукции во время чрез-

вычайных ситуаций в области общественного здра-

воохранения, связанных, например, с 

полиомиелитом и COVID; данная процедура была 

введена в действие во время вспышки Эболы в За-

падной Африке в 2014–2016 гг., когда в реестр 

средств для использования в чрезвычайных ситуа-

циях были внесены многие средства диагностики 

Эболы; с тех пор в реестр было включено также 

множество средств диагностики COVID-19. Компа-

ния, производящая вакцину обязуется продолжать 

предоставлять данные для проведения процедуры 

лицензирования в полном объеме и преквалифика-

ции данной вакцины ВОЗ. В ходе преквалификации 

ВОЗ будет проводить оценку дополнительных кли-

нических данных, полученных в результате испы-

таний и использования вакцины на регулярной ос-

нове с тем, чтобы обеспечить соответствие вакцины 

необходимым стандартам качества, безопасности и 

эффективности в целях расширения ее доступности 

[20]. ВОЗ в публикации от 21 декабря 2021 г. ин-

формирует о том, что Modernа, Pfizer, Janssen 

(Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские 

Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и 

Covishield, Covovax, Nuvaxovid являются препара-

тами экстренного использования [9], в то же время 

вакцинация от COVID-19 в 2021 г. во многих стра-

нах была обязательной для многих профессий, а 

также необходимым условием для поездок и посе-

щения многих общественных мест. 

Инструментом принуждения к вакцинации от 

COVID-19 в 2021 г. стало узаконенное государ-

ством отстранение от работы невакцинированных 

людей. В отдельных странах в 2021 г. человек, от-

казывающийся от вакцинации от COVID-19, прину-

дительно исключался из системы общественного 

воспроизводства – его лишали права на труд, сво-

боду передвижения, права приобретать определен-

ные товары; в 2022 г. масштабы дискриминации не-

вакцинированных от COVID-19 сократились, что 

не исключает возврата к практике ограничения 

гражданских прав невакцинированных в будущем, 

в частности в Бразилии и в 2023 г. продолжаются 

дискуссии касательно необходимости уголовной 

ответственности за отказ от обязательной вакцина-

ции, выступления против обязательной вакцинации 

детей или подростков в «чрезвычайной ситуации в 

области общественного здравоохранения», распро-

странение «ложных новостей» о вакцинах. На рас-

смотрении депутатов парламента Бразилии нахо-

дятся шесть законопроектов, которые вводят уго-

ловную ответственность за все – от нарушения 

очереди на получение прививки до распростране-

ния «фальшивых новостей» о том, как работают 

вакцины [38]. Такая дискриминация невакциниро-

ванных людей вызвала ничтожно малый обще-

ственный резонанс, а масштабы и сила вызванных 

ею социальных протестов, не сопоставимы с мас-

штабами социального насилия, в частности поли-

тико-медицинского, осуществляемого господству-

ющим классом в отношении широких народных 

масс. В Украине приказом Министерства здраво-

охранения № 2153 от 04.10.2021 был определен пе-

речень профессий и организаций, чьи сотрудники 

подлежат обязательной профилактической вакци-

нации против острого респираторного заболевания 

COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-

2, в период карантина, установленного Кабинетом 

Министров Украины. Согласно ЗУ «О защите насе-

ления от инфекционных болезней» в случае отказа 

от обязательных профилактических прививок эти 

работники отстраняются от работы [25, 26], то есть 

фактически остаются без средств к существованию. 

В феврале 2022 г. на время военного положения в 

Украине была приостановлена обязательная вакци-

нация - приказ Министерства здравоохранения от 

25.02.2022 № 380 [27]. 

Правительство Италии в октябре 2021 г. обя-

зало всех работающих граждан иметь ковид-пас-

порта. Работники, не имеющие ковид-паспорт, 

должны были быть отстранены от работы без со-

хранения зарплаты. Ковид-паспорт или «зеленый 

пропуск» граждане могли получить, пройдя вакци-

нацию от COVID-19, либо предоставив отрицатель-

ный результат ПЦР-теста на коронавирус, который 

действителен в течение трех суток, или справку о 

недавно перенесенном COVID-19. Тем, кто продол-

жит работать без ковид-паспорта, грозил штраф на 

сумму от 600 до 1500 евро; контролировать наличие 

ковид-паспортов у работников обязали работодате-

лей. Компаниям, которые не удостоверялись, что у 

их сотрудников есть «зеленый пропуск», грозил 

штраф до 1000 евро. Эти меры затронули около 23 

миллионов сотрудников в частном и государствен-

ном секторе по всей Италии [2, 6]. В январе 2022 г. 

Международная правозащитная группа Amnesty 

International призвала Италию предоставить альтер-

нативные меры, в частности, использование масок 

и COVID-тестирования, чтобы позволить невакци-

нированным ходить на работу и пользоваться об-

щественным транспортом [37]. В мае 2022 г. в Ита-

лии отменили «базовый зеленый паспорт вакцина-

ции», за исключением посещения больниц и домов 

престарелых [7]. В конце 2022 г. Конституционный 

суд Италии поддержал обязательность вакцинации 

от COVID-19 для медицинского и школьного пер-

сонала, правоохранителей, а также людей старше 

https://nv.ua/tags/italija.html
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50 лет [29]. Без ковид-пропуска полноценная соци-

альная жизнь была невозможной в 2021 г. почти во 

всей Европе, в частности в Австрии, Германии, Да-

нии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Сербии, 

Словении, Северной Македонии, Украине, Фран-

ции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии [15]. В фев-

рале 2022 г. в Австрии вступил в силу закон об обя-

зательной вакцинации от COVID-19, согласно кото-

рому те, кто, не имея на то медицинских показаний, 

откажутся делать прививку от коронавируса 

должны быть оштрафованы на довольно крупные 

денежные сумы [11]. Уже в марте 2022 г. прави-

тельство Австрии приняло решение приостановить 

действие закона об обязательной вакцинации про-

тив COVID-19 для взрослого населения [4]. В июне 

2022 г. глава австрийского Минздрава признал, что 

даже после введения наказания за отказ вакциниро-

ваться количество желающих привиться не измени-

лось [1]. 

При этом опыт вакцинации от свиного гриппа 

показывает, что инновации в сфере искусственной 

иммунизации генерируют большие риски, напри-

мер, в 2011 г. 12 стран мира сообщили ВОЗ о слу-

чаях нарколепсии у детей и подростков в возрасте 

от 4 до 19 лет после прививки вакциной Pandemrix 

– вакциной против пандемического гриппа 

A(H1N1), производимой компанией 

GlaxoSmithKline [12]. 21 июля 2011 г. Европейское 

агентство по лекарственным препаратам (EMA) вы-

пустило пресс-релиз с рекомендацией не прививать 

вакциной Pandemrix людей моложе 20 лет, по-

скольку были отмечены случаи нарколепсии у де-

тей и подростков в возрасте 4 – 19 лет после ее при-

менения [28]. В настоящее время препарат 

Pandemrix больше не используется в ЕС [5]. По 

сути, граждане многих стран были вынуждены бес-

платно участвовать в тестировании безопасности и 

эффективности вакцин от COVID-19, то есть, кор-

порации обладают властью достаточной для того, 

чтобы влиять на государство и с его помощью ин-

ституционализировать свое право взимать такую 

превращенную отработочную ренту с громадного 

количества людей в глобальных масштабах, что яв-

ляется признаком обретения господствующим 

классом неофеодальных привилегий.  

Сегодня, когда происходит резкое снижение 

роли книжной культуры, усиление влияния «новых 

медиа», характеризующихся интерактивностью, 

цифровой формой, мультимедийностью, глобаль-

ностью, общественное сознание становится все бо-

лее уязвимым к манипулированию, происходит ми-

фологизация мышления, что способствует архаиза-

ции капитализма и создает все больше 

предпосылок для установления новой формы 

жестко иерархического неофеодального общества. 

Для обеспечения устойчивости такого общества 

необходимо широкомасштабное применение тех-

нологий социального контроля господствующего 

класса над народными массами и формирование но-

вой господствующей псевдорелигиозной идеоло-

гии, базовыми компонентами которой могут стать 

сакрализация медицины и санитарной дисциплины, 

экологических проблем, анимализация человека и 

гуманизация животных. Для сохранения своей эко-

номической и политической власти господствую-

щий класс сегодня сконцентрировал усилия на под-

чинении общественного сознания идеологии, 

направленной на дегуманизацию народных масс 

путем их трансгуманизации, анимализации, для 

чего применяются изощренные способы разруше-

ния целостности биосоциальной сущности чело-

века [22]. Современный человек практически по-

стоянно погружен в информационное простран-

ство, поэтому реализация принципа «мысли 

господствующего класса являются в каждую эпоху 

господствующими мыслями» [17] сегодня происхо-

дит чрезвычайно успешно. 

Одной из важнейших компонент производ-

ственных отношений феодализма является фео-

дальная рента. В современной системе производ-

ственных отношений все большее значение приоб-

ретают превращенные формы феодальной ренты, в 

частности цифровая рента, роль которой возрастает 

по мере активизации процессов цифровизации. По 

мнению М. Пасквинелли, Интернет становится 

матрицей новой феодальной системы, в которой 

господствует малочисленная социальная группа – 

бароны и работает множество фрилансеров. В усло-

виях масштабного развития Интернета произошло 

массовое деклассирование когнитивных работни-

ков до статуса прекарных работников, что является 

одной из характерных черт цифрового неофеода-

лизма [19]. В функционировании современного ко-

гнитивного капитализма, который следует пони-

мать как «…общество знания, управляемое и орга-

низованное по капиталистическим принципам» 

[24], значительно возросла роль ренты, формируе-

мой за счет монополистической эксплуатации не-

материальных пространств, возделываемых куль-

турными производителями, просьюмерами («про-

изводители-потребители») в условиях «свободной 

культуры» [19]. В цифровой экономике будущего 

цифровая рента будет тем элементом дохода ин-

дивида, размер которого будет зависеть от вели-

чины электронных активов их обладателя и степени 

эффективности их использования в универсальном 

распределительном реестре блокчейна [33]. 

Сегодня цифровое общество становится гло-

бальным. Более половины (52%) населения мира 

сейчас подключено к глобальной сети Интернет, по 

сравнению с менее чем 8% 20 лет назад; в 2019 г. 

более 1,5 млрд смартфонов, позволяющих достичь 

их владельцев в любом месте и в любое время, были 

проданы по всему миру. Интернет вещей (IoT) те-

перь соединяет 22 млрд устройств в режиме реаль-

ного времени, ожидается, что к 2030 г. будет соеди-

нено подобным образом не менее 50 млрд 

устройств [32]. Современные технологии позво-

ляют датифицировать массивы нецифровых дан-

ных сколь угодно большого объема, информацию о 

явлениях и объектах практически во всех сферах, 

данные человека, живой и неживой природы и т.д.; 

датифицированная информация может поступать, 

сохраняться, анализироваться и использоваться в 

онлайновом режиме 24/7 [34]. При этом data-

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/covid-19-v-izraile-4-769-novyh-sluchaev-429-v-tyazhelom-sostoyanii/
http://moscowartmagazine.com/archive/authors?id=114


20 Znanstvena misel journal №76/2023 

информация и data-коммуникация трансформи-

руют образ мышления, поскольку требуют от субъ-

екта коммуникации не выяснения причин явлений 

или процессов, а лишь констатации выявленных 

корреляций [35]. 

Датификация является условием распростра-

нения алгоритмов, которые лежат в основе про-

граммного обеспечения цифровых устройств, за-

действованных в воспроизводстве и регулировании 

многих современных повседневных практик. Спо-

собность алгоритмов кодировать реальность опре-

деленным образом [14] генерирует риски, обуслов-

ленные тем, что истинные цели тех, в чьих руках 

сконцентрирована цифровая власть, порождаемая 

цифровой собственностью, неизвестны обществу.  

Сегодня выстраиваются новые экономические 

отношения под влиянием новой цифровой соб-

ственности, при этом активная цифровая собствен-

ность в инновационных отраслях предстает в 

форме собственности на средства производства, на 

технологии, на IT-продукты (программы, базы дан-

ных, информационные среды), в пассивной форме 

– как зарегистрированные (запатентованные) объ-

екты интеллектуальной собственности. Цифровая 

собственность концентрируется в руках американ-

ских и китайских компаний. В ежегодном докладе 

известного венчурного инвестора М. Микера «Ин-

тернет-тренды 2018 года» показан уровень капита-

лизации крупнейших технологических цифровых 

компаний; из доклада следует, что все 20 лидеров – 

из США и Китая, их совокупная капитализация со-

ставляет 5,9 трлн. долл.; при этом 75% стоимости – 

это цифровая собственность США, а 25% – соб-

ственность китайских компаний. Из 20 лидеров ве-

дущие шесть компаний (81% совокупной рыночной 

капитализации рейтинга) – это американские Apple, 

Alfabet, Amazon, Microsoft и китайские Tencent, 

Alibaba [10]. 

Особенностью цифровой экономики является 

доминирование глобальных цифровых платформ, 

их контроль над данными и способность создавать 

и удерживать создаваемую при этом стоимость, что 

ведет к усилению концентрации и консолидации, а 

не уменьшению неравенства между странами и 

внутри стран [31]. Цифровая платформа не только 

получает прибыль из соединения спроса и предло-

жения, обеспечивая площадку для взаимодействий, 

но и способна генерировать прибыль из поддержа-

ния площадки, из возможности извлекать новые 

данные из анализа агентов, подключенных к плат-

форме, из «сетевых» эффектов, которые платформа 

получает при расширении числа пользователей 

[18]. Цифровые платформы обладают правом на ис-

пользование уникального и ценного информаци-

онно-цифрового капитала, то есть получают цифро-

вую ренту – разновидность монопольной информа-

ционной ренты; при этом накопление 

информационно-цифрового капитала (неструкту-

рированные и структурированные большие данные 

различных типов, сложные алгоритмы и различные 

технологии их анализа и обработки) является одной 

из главных целей цифровых платформ [36]. Про-

цессы датификации современного общества порож-

дают новую форму цифрового неравенства, кото-

рую, по мнению М. Шилиной, следует понимать 

как незащищенные законодательством доступ к ис-

пользованию персональных и иных приватных дан-

ных и воздействие дата технологий, основанных на 

приватных информационных и коммуникационных 

данных, которые ведут к экономическому и соци-

альному неравенству. То есть, фактически только 

государство или бизнес имеют возможность соби-

рать, использовать и торговать данными, прини-

мать решения на основе личных данных, а не рядо-

вой человек [34].  

Неравенство – одна из ключевых характери-

стик феодализма, поэтому цифровое неравенство 

не только новая форма социального неравенства, но 

и весомое основание для трансформации капитали-

стического общества в неофеодальное общество. 

Одной из важнейших причин усиления цифрового 

неравенства в глобальных масштабах является диф-

ференцированный доступ к экосистеме платформ. 

Существуют две крупнейшие экосистемы плат-

форм – 1) китайская, ядро которой образует «боль-

шая пятерка», состоящая из компаний Tencent, 

Alibaba, Baidu, JD.com и DiDi; 2) американская: яд-

ром экосистемы, доминирующей в цифровом про-

странстве Северной Америки и Европы, являются 

Alphabet, Facebook (Meta), Apple, Amazon и 

Microsoft. Платформы, которые не связаны с этим 

ядром, имеют ограничения в доступе к ценным ин-

формационным ресурсам и данным о пользовате-

лях. Государство и иные общественные институты 

создают свои платформы на базе крупнейших част-

ных платформ ядра [14], что усиливает влияние 

корпораций на глобальную экономику и приори-

теты общественного развития.  

Сегодня еще не создана эффективная система 

государственного и общественного контроля дея-

тельности цифровых платформ, поэтому вполне ве-

роятным может стать «…превращение их в само-

стоятельную инстанцию социального контроля с 

фактически безграничной властью над современ-

ным медиатизированным миром», что приведет к 

ряду деструктивных проблем социально-экономи-

ческого и культурного характера, а именно: «…к 

росту социального неравенства, закреплению зна-

чительной части низко и среднеквалифицирован-

ной рабочей силы в зоне прекарного труда, форми-

рованию разрыва между организациями традици-

онного и платформенного типа, потере молодыми 

людьми навыков самостоятельного, критического 

мышления в результате киберсоциализации, пре-

вращению реальных возможностей для мобилиза-

ции сторонников и выражения гражданской пози-

ции, в развитие «диванного» активизма, технически 

возможного благодаря цифровым технологиям». 

Именно владельцы цифровых платформ сегодня ак-

тивно обретают статус подлинных творцов совре-

менного медиатизированного мира [18]. 

Д. Дин считает, что сегодня происходят про-

цессы, которые свидетельствуют о том, что «капи-

тализм превращается в нечто еще худшее…», то 
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есть в «…неофеодализм новых сеньоров и крепост-

ных, микроэлиты платформенных миллиардеров и 

гигантского сектора услуг или сектора прислуги»; 

для такой трансформации капитализма уже суще-

ствуют серьезные предпосылки, в частности, все 

более масштабными становятся процессы парцел-

ляции суверенитета; укореняется иерархия и экс-

проприация с участием новых сеньоров и крестьян; 

растет социально-экономическая пропасть между 

заброшенной глубинкой и привилегированными 

городами; в обществе усиливается чувство незащи-

щенности и катастрофизм [13].  

Развертывание глобальных деструктивных 

процессов сегодня становится все более интенсив-

ным, в частности – нарастание экономического 

кризиса и усиление геополитического противосто-

яния, и это подтверждает верность прогнозов И. 

Валлерстайна о том, что «капиталистическая циви-

лизация придет к своему концу; ее особенная 

(particular) историческая система прекратит свое 

существование». При этом можно лишь в общих 

чертах «…наметить несколько возможных альтер-

нативных исторических траекторий…», наиболее 

вероятными среди которых являются три социаль-

ные формы: неофеодализм, демократический фа-

шизм, децентрализованный высокоэгалитарный 

всемирный порядок. Неофеодализм – неэгалитар-

ная система, воспроизводящая в гораздо более 

уравновешенной форме события смутного времени 

(парцелляризованные суверенитеты, более автар-

кичные режимы, локальные иерархии), вполне со-

четаемая с сохранением (но, вероятно, не с продол-

жением) относительно высокого уровня техники; 

легитимность неофеодализма, возможно, будет 

обеспечена возвратом к вере в природные иерар-

хии. Демократический фашизм – система кастопо-

добного деления мира на два слоя; верхний слой 

(возможно, пятая часть мирового населения) на ос-

нове общности интересов, порождаемой доступ-

ным только этому социальному слою эгалитарным 

распределением высокой степени, может оказаться 

способным держать остальные 80 % в положении 

полностью обезоруженного трудящегося пролета-

риата. Исходя из достигнутого уровня технических 

знаний и политической искушенности, децентрали-

зованный высокоэгалитарный всемирный порядок 

достижим, но вовсе не неизбежен, он наиболее уто-

пичен [3].  

Рост масштабов и ускорение современных 

процессов медикализации общества, в частности 

распространения трансгуманистических медицин-

ских технологий, интенсивное развитие цифровых 

технологий социального контроля, а также достиг-

нутые успехи в формировании лояльного к инсти-

туционализации их широкого применения обще-

ственного сознания, создают весомые основания 

построения новой мир-системы в форме глобаль-

ного неофеодального общества, возможно, постче-

ловеческого. Ф. Фукуяма, размышляя о перспекти-

вах общественного развития, предположил две воз-

можные формы постчеловеческого мира: «…мир, 

где утрачено будет любое понятие «общечеловече-

ского», потому что мы перемешаем гены человека 

с генами стольких видов, что уже не будем ясно по-

нимать, что же такое человек» либо «…мягкая ти-

рания вроде описанной в «Дивном новом мире»…». 

При этом «…постчеловеческий мир может ока-

заться куда более иерархичным и конкурентным, 

чем наш сегодняшний, а потому полным социаль-

ных конфликтов» [30]. 

Построение глобального неофеодального об-

щества – один из наиболее приемлемых для совре-

менного господствующего класса сценариев гло-

бального общественного развития, который позво-

лит ему сохранить сегодня и передать своим 

потомкам экономическую и политическую власть, 

гарантирующую привилегированное положение в 

обществе. Процессы цифровизации и медикализа-

ции формируют серьезные социально-экономиче-

ские, технико-технологические и институциональ-

ные основания для создания глобальной неофео-

дальной системы, состоящей из высокоразвитых 

обществ и изолированных обреченных на соци-

ально-экономическое и технологическое отстава-

ние социальных организмов. Разворачивающаяся 

на основе интернетизации и цифровизации всех 

сфер общественной жизни глобализация 4.0 приво-

дит к поляризации капиталистической мир-си-

стемы, что создает предпосылки для архаизации ка-

питализма и внедрения неофеодальных институци-

ональных практик. Для нейтрализации социальных 

протестов, вызванных внедрением неофеодальных 

институциональных практик в общественную 

жизнь, применяются инструменты социального 

контроля, в частности сегодня одним из наиболее 

эффективных методов социального контроля стала 

медикализация общественного сознания, что с осо-

бой силой проявилось в условиях современной пан-

демии: медикализация общественного сознания 

позволила господствующему классу применить по-

литико-медицинскую систему карантина долго-

срочно и в глобальных масштабах. Глобальная ин-

формационная связанность позволяет господству-

ющему классу с помощью СМИ управлять 

общественным сознанием, формируя атмосферу 

страха, беспомощности, покорности и «охоты на 

ведьм», что позволило наполнить религиозно-ми-

стическим смыслом пандемию COVID-19 и создать 

таким образом мировоззренческий базис для фор-

мирования и распространения сначала в масштабах 

дисциплинарного пространства развитых стран, а 

впоследствии и в глобальных масштабах тотали-

тарной политико-медицинской системы, изгоняю-

щей из общества определенные категории населе-

ния, противостоящие принудительной цифровиза-

ции и медикализации общественной жизни, а также 

трансгуманистическим преобразованиям, как изго-

няли в Средневековье прокаженных. Такая поли-

тико-медицинская система способна обеспечить 

переход к высокотехнологичному неофеодальному 

обществу, в котором жесткая социальная иерархия, 

а, следовательно, и непреодолимое социальное не-

равенство станут общепризнанными компонентами 

устойчивости общественного бытия, будут узако-

нены, а также подкреплены применением трансгу-

манистических медицинских технологий [22]. 
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Выводы и предложения. Современное чрез-

вычайно нестабильное состояние мировой капита-

листической системы указывает на то, что в цикли-

ческом процессе ее развития начинается период ве-

ликих трансформаций. В 2020-2050-е гг. в развитии 

капиталистической мир-системы произойдет рез-

кое увеличение амплитуды ее циклических колеба-

ний, что обусловлено совпадением периодов раз-

вертывания повышательной волны 6-го кондрать-

евского цикла, материальной фазы нового 

системного цикла накопления капитала, фазы «мак-

рорешение» современного длинного цикла миро-

вой политики, а значит и периода тридцатилетних 

мировых войн, играющих ключевую роль в развер-

тывании «циклов гегемонии». Развертывание этих 

фаз упомянутых долгосрочных социально-эконо-

мических циклов в исторической ретроспективе 

приводило к революционным преобразованиям ка-

питалистической мир-системы.  

Если в ходе этих великих трансформаций ми-

ровая капиталистическая система не разрешит свои 

антагонистические противоречия, что позволит ей 

продолжить развитие, то на смену капитализму 

придет новая форма общественного бытия, которая 

будет либо глобальной тесно связанной политико-

экономической системой, базирующейся на внут-

ристрановой и глобальной системах эксплуатации 

неофеодального характера, и воспроизводящей гео-

политическую конструкцию ядро-полупериферия-

периферия; либо – децентрализованной неофео-

дальной системой локальных цивилизаций, уро-

вень технико-технологического, социально-эконо-

мического развития и институциональная форма 

общественного бытия которых будут значительно 

отличаться, а довольно ограниченное взаимодей-

ствие между ними будет обеспечено цифровыми 

технологиями. 
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Аннотация 

Формирование, становление и развитие образовательного права Республики Казахстан делится на два 

этапа: постсоветский период развития права – с 1999 года по май 2007 года; современный период развития 

системы образовательного права суверенного Казахстана – с июня 2007 года по настоящее время. Период 

с 1991 года, то есть с момента распада СССР, и по 1999 год нами не рассматривается на том основании, 

что в этот период в Республике Казахстан практически применялся закон об образовании Казахской Со-

ветской Социалистической Республики, который соответствовал Конституции Казахской ССР 1978 года. 
В 2022 году в Казахстане Министерство образования и науки было реорганизовано путем его разме-

жевания на два самостоятельных ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и выс-
шего образования. Эта реорганизация явилась завершающим этапом в деле реформирования системы об-
разования в Казахстане. Одними из множества критериев, лежащих в основе реформы, усматриваются 
различия в предмете и методе регулирования отношений, складывающихся в образовательной сфере, рас-
падающейся на два направления: 1) дошкольное обучение и воспитание, школьное образование; 2) вузов-
ской образование и наука, послевузовское образование и наука. Традиционные представления о предмете 
и методе регулирования в сфере образовательного права утратили свою актуальность и нуждаются в новом 
правовом переосмыслении. 

Abstract 
The formation, formation and development of the educational law of the Republic of Kazakhstan is divided 

into two stages: the post-soviet period of law development - from 1999 to May 2007; the modern period of devel-
opment of the educational law system of sovereign Kazakhstan - from June 2007 to the present. The period from 
1991, that is, from the moment of collapse of the USSR, and up to 1999 is not considered by us on the grounds 
that during this period in the Republic of Kazakhstan the Law on Education of the Kazakh Soviet Socialist Repub-
lic, which corresponded to the Constitution of the Kazakh SSR of 1978, was practically applied. 

In 2022, the Ministry of Education and Science in Kazakhstan was reorganized by separating it into two 
separate agencies, the Ministry of Education and the Ministry of Science and Higher Education. This reorganiza-
tion was the final stage in the reform of the education system in Kazakhstan. One of the many criteria underlying 
the reforms is the difference in the subject matter and method of regulation of relations taking place in the sphere 
of education, which is divided into two directions: 1) preschool education and upbringing, school education; 2) 
higher education and science, post-graduate education and science. Traditional ideas about the subject and method 
of regulation in the sphere of educational law have lost their relevance and need a new legal rethinking. 

Ключевые слова: образовательное право, предмет и метод регулирования образовательных отноше-
ний. 

Keywords: educational law, subject and method of regulation of educational relations. 
 
Для любой отрасли права понятия «предмет», 

«метод регулирования правоотношений» являются 
ключевыми. Для советского периода развития 
права характерными были такие явления, как нали-
чие различных научных школ, разрабатывавших 
собственные представления об образовательном 
праве как таковом, зачастую противоположного ха-
рактера. В условиях, когда образовательное право 
одними исследователями не воспринималось как 
самостоятельное отраслевое понятие, а другими 

наоборот доказывалась правомерность признания 
самостоятельного характера образовательного 
права, не являлось неожиданным параллельное су-
ществование в научном обиходе разных дефиниций 
предмета и метода правового регулирования отно-
шений, складывающихся в интересующей нас ча-
сти. Очевидно, что там, где образовательное право 
рассматривалось в качестве составной части, 
например административного права, определения 
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предмета и метода изначально были связаны с сущ-
ностью «материнской» отрасли права. Эти опреде-
ления отличались от тех, которые формулирова-
лись приверженцами идеи о самостоятельном ха-
рактера образовательного права. 

Сложная ситуация в решении вопросов о пред-
мете и методе образовательного права складыва-
ется в Республике Казахстан в современных усло-
виях. Размежевание ранее функционировавшего 
Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан (далее – МОН РК) на два самостоятельных 
ведомства оценивается как неизбежный результат 
широкомасштабных изменений, произошедших за 
последние 20 лет в образовательной сфере страны. 
Указом Президента Республики Казахстан «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления Республики Казах-
стан» от 11 июня 2022 года № 917 вновь созданы 
два министерства –1) Министерство просвещения 
Республики Казахстан; 2) Министерство науки и 
высшего образования Республики Казахстан (далее 
– МНВО РК) [1]. В данном Указе четко и ясно пе-
речислены функции и объемы полномочий, кото-
рые передаются новым министерствам из упразд-
ненного МОН РК, в частности: 

- переданы вновь созданному МП РК функции 
и полномочия в области дошкольного, среднего, 
технического и профессионального, послесреднего 
образования, дополнительного образования, 
охраны прав детей, обеспечения качества в сфере 
дошкольного, среднего, технического и профессио-
нального, послесреднего образования, цифровиза-
ции дошкольного, среднего, технического и про-
фессионального образования; 

- переданы вновь созданному МНВО РК функ-
ции и полномочия в области высшего, послевузов-
ского образования, языковой политики, науки, 
обеспечения качества в сфере вузовского и после-
вузовского образования и науки, цифровизации 
высшего и послевузовского образования. 

Сравнение функций вновь созданных мини-
стерств позволяет считать, что, при всей схожести 
принципов их организации и деятельности, взаим-
ной связанности и обусловленности сфер правоот-
ношений, складывающихся в рамках полномочий 
этих министерств, - предметы и методы регулиро-
вания соответствующих правоотношений обла-
дают различиями, имеющими методологическое и 
практическое значение. 

Изложенное означает, что в настоящее время 
предмет образовательного права носит комплекс-
ный характер и должен отражать особенности 
функции МП РК вкупе с особенностями функций 
МНВО РК. Таким образом, унификация предмета 
образовательного права в контексте функций ука-
занных выше министерств – задача сложная. 
Наряду с унифицированным определением пред-
мета образовательного права, на наш взгляд, 
должны иметь место специальные определения, от-
ражающие особенности предмета регулирования, 
делегированного каждому министерству в преде-
лах предоставленных им полномочий. Проблема 
заключается в том, что оба направления в системе 
государственного управления: 1) просвещение; 2) 
наука и высшее образование) - в правовой основе 
имеют один закон: ЗРК «Об образовании» (2007 г.), 

где сосредоточена основная регламентация органи-
зации и деятельности некогда единого МОН РК. 

Для устранения противоречий, которые неиз-
бежно будут возникать в процессе дальнейшего 
развития законодательства о просвещении, а также 
законодательства о науке и высшем образовании, 
представляются целесообразными меры по разра-
ботке и принятию двух самостоятельных законов 
по регулированию правоотношений, складываю-
щихся в сфере просвещения, а также в сфере науки 
и высшего образования. Кроме того, в каждом из 
этих законов в обязательном порядке должны быть 
закреплены понятия «предмет» и «метод» регули-
рования отношений в области просвещения и в об-
ласти науки и высшего образования. 

Традиционное определение предмета образо-
вательного права состоит в следующем: образова-
тельное право – это совокупность образовательных 
отношений, а также связанных с ними комплекс-
ных и иных отношений, которые предшествуют об-
разовательным либо возникают на их основе или 
сопутствуют им. В структуру образовательного 
права входят институты: 

- профильные, регулирующие собственно об-
разовательные отношения; 

- регулятивно-формирующие, закрепляющие 
порядок формирования свойств необходимых обу-
чающимся и образовательным учреждениям для 
вступления в конкретные отношения; 

- регулятивно-обеспечительные, устанавлива-
ющие порядок деятельности образовательных 
учреждений; 

- охранительно-обеспечительные, выполняю-
щие функции общей и частной превенции в сфере 
образования; 

- правовые институты повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специа-
листов. 

В науке, являющейся функциональным при-
знаком МНВО РК, предмет – это сторона объекта, 
определенный его аспект, исследуемый в каком-
либо конкретном случае. Отсюда, предметом обра-
зовательного права не охватываются в полном объ-
еме особенности отношений, складывающихся в 
сфере организации и управления наукой. 

Если исходить из того, что метод правового ре-
гулирования – это способ воздействия юридиче-
ских норм, то традиционное понимание предмета и 
метода правового регулирования в области образо-
вательного права сводится к следующему: это соче-
тание различных способов и приемов регулирова-
ния соответствующих общественных отношений. 

Для метода правового регулирования харак-
терны определенные черты, обособляющие их в 
контексте отрасли права. Метод образовательного 
права обладает чертами: 

- приоритет императивного и императивно-
диспозитивного методов при регулировании обра-
зовательных отношений; 

- обособленность правовых статусов субъектов 
в пределах образовательных отношений; 

- сочетание нормативно-правового регулиро-
вания образовательных отношений, исходящего из 
трех уровней: а) общегосударственного (законы 
РК, директивы профильного министерства); в) ор-
ганов местного самоуправления; в) локального 
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(нормативные акты самих учреждений образова-
ния); 

- сочетание контроля со стороны государства 
(уполномоченных органов) за качеством образова-
тельных услуг и контроля, осуществляемого в рам-
ках предоставленной образовательному учрежде-
нию автономности (в соответствии с особенно-
стями статуса, которым обладает образовательное 
учреждение); 

- наличие особенностей в правоприменитель-
ной деятельности учреждений образования, реали-
зуемых в процессе аттестации обучаемых; 

- правовая ответственность за противоправные 
меры в образовательных отношениях, за наруше-
ние правопорядка, установленного в сфере образо-
вания [2]. 

По общему правилу методы правового регули-
рования подразделяются на императивные и диспо-
зитивные. Императивный метод – это способ власт-
ного воздействия на участника общественных отно-
шений, урегулированных нормами права. 
Диспозитивный метод – это способ регулирования 
отношений между участниками, являющими равно-
правными сторонами. Он предоставляет им воз-
можность выбирать форму своих взаимоотноше-
ний, урегулированных нормами права [3, c. 331]. 

Реализация методов осуществляется на основе 
применения способов правового регулирования. 
Как считает К. Е. Игнатенко, способ правового ре-
гулирования – это установленная в нормах права 
юридически значимая информация, определяющая 
позицию государства касательно существующих 
или будущих общественных отношений, обладаю-
щая свойством оказывать при помощи психологи-
ческого и специального юридического механизма 
воздействие на поведение людей [4]. Диспозитив-
ный метод реализуется тремя способами: а) дозво-
лением; б) предоставлением лицам определенных 
прав; в) предоставлением участникам отношений 
права выбора варианта своего поведения В широ-
ком смысле метод образовательного права может 
быть реализован путем применения трех способов: 
1) способа дозволения; 2) способа запрета; в) спо-
соба позитивного обязывания. Расширительное 
толкование предполагает включение в область об-
разования также комплекс тех отношений, которые 
складываются в деятельности по организации и 
управлению наукой. Но этот подход не более, чем 
паллиатив. Очевидно, что в процессе дальнейшего 
развития системы правового регулирования отно-
шений, складывающихся в области организации и 
управления наукой, предмет правового регулирова-
ния в образовательном праве в контексте функций 
и полномочий МНВО РК объективно подвергнется 
разумной корректировке. 

Дозволение в праве можно определить как вы-
раженный посредством юридических норм способ 
правового регулирования, состоящий в предостав-
лении лицу в установленных законом пределах сво-
боды выбора модели поведения, которая окажет по-
зитивное и полезное воздействие на его правовую 
активность. 

Запрет – способ правового регулирования, об-
ладающий признаком государственно-властного 

веления. Такое веление указывает на недопусти-
мость определенного поведения под угрозой 
наступления юридической ответственности. Запрет 
означает, что юридически невозможно такое реаль-
ное поведение, которое может причинить вред ин-
тересам личности и государства. 

Позитивное обязывание – это способ право-
вого регулирования, при котором на лицо возлага-
ется юридическая обязанность активного содержа-
ния, состоящая в том, что лицо должно совершить 
то, чего они не совершали или они совершили, но 
другим путем, чем это предусмотрено в обязываю-
щей норме. 

Совокупность всех приведенных выше спосо-
бов применяется в образовательном праве, включая 
отношения, складывающиеся в деятельности по ор-
ганизации и управлению в сфере науки. 

Основные выводы 
1. В современных условиях функционирова-

ния двух самостоятельных министерств – Мини-
стерства просвещения Республики Казахстан и Ми-
нистерства науки и высшего образования Респуб-
лики Казахстан – традиционно сложившиеся 
определения понятий «предмет» и «метод регули-
рования», находящиеся в обороте образовательного 
права, не охватывают собой основные черты функ-
ций просвещения, а также науки и высшего образо-
вания. 

2. Действующий комплексный ЗРК «Об обра-
зовании» (2007 г.) объективно в ближайшем буду-
щем трансформируется в непреодолимое препят-
ствие в деле усовершенствования и дальнейшего 
автономного развития законодательства о просве-
щении, а также законодательства о науке и высшем 
образовании. Это означает, что именно сейчас 
необходимо приступать к разработке проектов но-
вых законов РК «О просвещении» и «О науке и выс-
шем образовании». 

3. В случае реализации предложения о разра-
ботке двух самостоятельных законов «О просвеще-
нии» и «О науке и высшем образовании» целесооб-
разно законодательное закрепление в этих актах 
ключевых понятий: предмет и метод регулирова-
ния соответствующих правоотношений. 
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Аннотация 

Статья обзорно-аналитического характера, в которой сделана попытка обобщить наш более 30 летний 

опыт исследования проблемы насилия, начавшейся после Спитакского землетрясения и совпавший с рас-

падом тоталитарной советской системы, положившие начало «посттравматической» эре в Армении. Рас-

пад СССР и последовавший тяжелейший экономический и политический кризис вызвали к жизни громад-

ное количество неординарных ситуаций, травмирующих и разрушающих людей как физически, так и пси-

хологически. Выделены основные формы насилия, расшатавшие армянское общество и отдельных лиц: 

землетрясение, миграция, социально-политический кризис, экономический кризис, первая карабахская 

война, период социально-психологического кризиса, период морально-нравственной переориентации, пе-

риод «феодализации» социально-политического строя в стране, период эпидемии коронавирусной инфек-

ции, вторая карабахская война, постковидный и послевоенный период. В каждом из этих периодов объек-

том насилия были отдельные лица, социальные группы, все население, общество в целом. 

Основной характеристикой нашей новейшей истории является кризисность в сфере материального, 

духовного, политического и социального бытия на основе многофакторного пролонгированного перма-

нентного полигенного стресса. Представлены основные характеристики и особенности психических рас-

стройств каждого из этапов. 

Abstract 

An article of a review and analytical nature, in which an attempt is made to summarize our more than 30 years 

of experience in studying the problem of violence that began after the Spitak earthquake and coincided with the 

collapse of the totalitarian Soviet system, which marked the beginning of the «post-traumatic» era in Armenia. 

The collapse of the USSR and the subsequent severe economic and political crisis brought to life a huge number 

of extraordinary situations that traumatize and destroy people both physically and psychologically. The main forms 

of violence that have shattered the Armenian society and individuals who have become victims of various forms 

of violence are highlighted: earthquake, migration, socio-political crisis, economic crisis, the first Karabakh war, 

the period of socio-psychological crisis, the period of moral reorientation, the period of «feudalization» of the 

socio-political system in the country, the period of the epidemic of coronavirus infection, the second Karabakh 

war, the post-covid and post-war period. And in each of these periods, the object of violence was individuals, 

social groups, the entire population, society as a whole. 

The main characteristic of our modern history is the crisis in the sphere of material, spiritual, political and 

social existence on the basis of multifactorial prolonged permanent polygenic stress. The main characteristics and 

features of mental disorders of each stage are presented. 

Ключевые слова: насилие, стресс, посттравматические стрессовые расстройства, covid-19, боевая 

травма. 

Keywords: violence, stress, post-traumatic stress disorders, covid-19, combat trauma. 

 

Введение. Жизнь современного человека ха-

рактеризуется явной стрессонасыщенностью, кото-

рая непрерывно ставит проблемы, ломает ценности, 

меняет смыслы, цель которых – в преодолении по-

следствий экстремальных жизненных ситуаций и 

событий. Как наш повседневный опыт, так и науч-

ные статистические исследования демонстрируют 

резкий рост уровня травматизации общества во 

всех странах. Это значит, что современный человек 

все чаще и чаще переживает всевозможные психи-

ческие травмы и необычные жизненные ситуации.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766358
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Современная геополитическая и финансово-

экономическая ситуация в мире такова, что воен-

ные конфликты и различные боевые операции и 

даже войны, террористические акты, техногенные 

и природные катастрофы становятся все часто по-

вторяющимся атрибутом нашей жизни, вовлекаю-

щим не только специально подготовленных людей 

(военных, спасателей, полицейских, пожарных, 

медработников и др.), но и большие массы граж-

данского населения. Психические расстройства 

вследствие войн и катастроф являются одной из 

наиболее важных медицинских и социальных про-

блем. Эти расстройства являются полиэтиологиче-

скими и мультифакторными в результате воздей-

ствия психической (психогенной) травмы, физиче-

ского повреждения мозга (черепно-мозговой 

травмы), соматических болезней, а также влияния 

экологических факторов [1, 2, 3]. Проблема ПТСР 

имеет особую значимость практически на всем 

постсоветском пространстве и в постсоветское 

время. 

Распад СССР, тяжелейший экономический и 

политический кризис вызвали к жизни громадное 

количество ситуаций, травмирующих и разрушаю-

щих людей как физически, так и психологически [4, 

5, 6, 7]. Психические переживания в той или иной 

степени выраженности отмечаются практически у 

каждого человека, причем неоднократно в течение 

жизни. В подавляющем большинстве они преодо-

леваются и разрешаются положительно. 

Для Армении, армянского государства и ар-

мянского общества, переживающих сложную об-

щественно-политическую трансформацию, имею-

щих в недавнем «анамнезе» как «общенациональ-

ные» стрессы (катастрофическое Спитакское 

землетрясение 1988 года, национально-освободи-

тельную войну в Арцахе, тяжелейший энергетиче-

ский и экономический кризис), так и локальные, 

«местного значения» стрессы (расстрел парламента 

в октябре 1999 г., события «1-го марта», авиаката-

строфа в Сочи), посттравматические расстройства 

представляют несомненную актуальность. Череду-

ющиеся друг за другом экстремальные ситуации, 

вовлекающие большие массы людей негативно ска-

зываются на психическом и соматическом здоровье 

населения, вызывая продолжительные состоянии 

психоэмоционального стресса. Ситуацию в стране 

можно сравнить «с жестким экспериментом на 

надежность и выживаемость одного небольшого 

народа в исторически короткий промежуток вре-

мени» [8]. 

В декабре 1988 года в Армении начался пе-

риод, который вряд ли кто-то из политиков, уче-

ных, да и рядовых граждан мог бы предположить, 

что он станет нескончаемым. Kатастрофическое 

Спитакское землетрясение положило начало «пост-

травматической» эре в Армении. Землетрясение со-

трясло не только армянскую землю, но вызвало 

бурю драматических и трагических переживаний, 

которые также оказались непрерывными. Основной 

характеристикой нашей новейшей истории можно 

назвать кризисность в сфере материального, духов-

ного, политического и социального бытия. Хотя за 

год до этого, в 1987 году, начался общественно-по-

литический надлом, который стал результатом 

начавшейся перестройки. Политические и эконо-

мические преобразования в СССР привели к подъ-

ему национального самосознания, формирования 

идеи национального единства, формированию 

национальной идеи и реализации национально-

освободительных тенденций. Изменения, которые 

происходили в СССР, привели к неустойчивости 

всей системы, обусловленной аморфностью целей, 

к которым она стремилась, неадекватностью меха-

низмов, которыми она пыталась двигаться к цели, 

противоречиями между мотивациями разных эле-

ментов этой системы. В конце концов, в результате 

конфликтов внутри системы состояние эустресса 

переросло в стресс, чему в огромной степени спо-

собствовали ряд внешних факторов - политические, 

экономические санкции, территориальные претен-

зии, целый ряд антропогенных и природных ката-

строф. В маленькой комнатушке большой «комму-

нальной квартиры» под названием Советский 

Союз, произошел неимоверный взрыв, который, 

фактически, расшатал этот «колосс на глиняных 

ногах» и положил начало новейшей истории наро-

дов СССР, в том числе, и армянского. На мой 

взгляд, вся драматичность Спитакского землетря-

сения 1988 года заключалась не столько в силе 

толчка и его последствиях, сколько в том, что оно 

совпало во времени с ломкой общественно-полити-

ческой формации с не имеющим в истории преце-

дентом перехода от социализма к капитализму [9].  

Наступила эра посттоталитаризма, основным 

содержанием которой стало насилие. Понятие и со-

циальное, и биологическое, и психологическое, ко-

торое в социально-психологическом аспекте опре-

деляется как «преднамеренное применение физиче-

ской силы или власти, действительное или в виде 

угрозы, направленное против себя, против иного 

лица, группы лиц или общины, результатом кото-

рого являются (либо имеется высокая степень веро-

ятности этого) телесные повреждения, смерть, пси-

хологическая травма, отклонения в развитии или 

различного рода ущерб. Данное определение пред-

ложено Всемирной организацией здравоохранения 

[10]. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоро-

вья, традиционно принято понимать побои или со-

вершение иных насильственных действий, связан-

ных с причинением потерпевшему физической 

боли либо с ограничением его свободы (связывание 

рук, применение наручников, оставление в закры-

том помещении и др.) [11]. С позиций психологиче-

ской науки насилие - форма воздействия на эмоции 

или психику партнера с помощью угроз, запугива-

ния, оскорблений, критики, осуждений и т.п. То 

есть, постоянное вербальное негативное воздей-

ствие на другого человека. Поиск синонимов дан-

ного понятия в интернет-пространстве выявил 

огромное их количество: беззаконие, произвол, 

принуждение, тирания, диктат, понуждение, мучи-

тельство, истязание, грабеж, разбой, шантаж, 

ограбление, террор. 
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Обратившись к классификации ВОЗ, рассмат-

ривающей субъекты, совершающие насилие, мы 

подошли нетрадиционно к понятию «насилие», и 

как таковое мы стали рассматривать ситуацию, сло-

жившуюся в стране, которая вызывает различной 

интенсивности, продолжительности и структуры 

психолого-психиатрические расстройства. По ха-

рактеристикам субъектов, совершающих насилие, 

ВОЗ [10] выделяет следующие категории: покуше-

ние на собственную жизнь или здоровье, межлич-

ностное и коллективное насилие. Содержанием 

этих типов насилия являются такие действия, как 

самоубийство, попытки самоубийства, самоповре-

ждение, насилие со стороны другого человека или 

группы людей, насилие в общине, семье и над ин-

тимным партнером, а также насилие со стороны 

государства, политической группы, террористиче-

ской организации. По природе насилия выделяют 

насилие физическое, сексуальное, психологическое 

и нанесение ущерба или отсутствие заботы. 

Экономические и социально-политические ка-

тастрофы на территории бывшего СССР имели 

свои особенности в Армении. Эксперимент, по-

ставленный историей в виде чередующихся друг за 

другом природных и антропогенных катаклизмов, 

привел к резкому нарастанию уровня психоэмоци-

онального напряжения, частым и выраженным сры-

вам и психической дезадаптации. С одной стороны, 

однократные, но массированные, с другой - растя-

нувшиеся во времени потрясения (политические, 

экономические, социальные, межнациональные, 

военные, природные), потерявшие, порой, свой из-

начальный смысл и значение, вызвали крушение 

многих ценностей и состояния безнадежности, не-

определенности, напряженности [12]. Если в хро-

нологическом аспекте мы позволим себе пойти 

дальше, то, конечно, эту череду должны начать с ге-

ноцидов конца 19-го и начала 20-го веков. Но они – 

это совершенно другая проблема, достойная от-

дельного исследования. 

Эпоха насилия для армянского этноса, обще-

ства и государства, начавшееся в 1988 году, про-

должается по настоящее время, ровно 34 года. 

Эпоха поставила перед нами проблемы, о которых 

мы ранее и не задумывались. Это и клинические, и 

психологические, и эпидемиологические, и тера-

певтические, и организационные вопросы, требую-

щие осмысления и решения. Чтобы понять, о чем 

идет речь, перечислим все те травмы, которые мы 

пережили за эти годы: землетрясение, миграция, со-

циально-политический кризис, экономический кри-

зис, первая карабахская война, период социально-

психологического кризиса, период морально-нрав-

ственной переориентации, период «феодализации» 

социально-политического строя в стране, период 

эпидемии коронавирусной инфекции, вторая кара-

бахская война, постковидный и послевоенный пе-

риод. И в каждом из этих периодов объектом наси-

лия были отдельные лица, социальные группы, 

 
1 У нас нет, к сожалению, исчерпывающей статистики, 

однако из открытых источников известно, что по офици-

альным данным землетрясение унесло свыше 25000 жиз-

группы риска, все население, общество в целом. В 

маленькой стране (и по территории, и по населе-

нию) эти проблемы воспринимаются острее. 

Эпоху в новейшей истории нашей государ-

ственности мы определяем, как состояние или пе-

риод многофакторного пролонгированного перма-

нентного полигенного стресса [13]. Основные 

группы населения, которые подверглись насилию, 

говоря психологическими категориями, - психиче-

ской травматизации, можно представить следую-

щим образом: пострадавшие от землетрясения; 

участники боевых действий в первую Карабахскую 

войну и мирное население зоны боевых действий, 

население приграничных районов, беженцы из 

Азербайджана, жертвы социально-политического и 

экономического кризиса в стране; пострадавшие от 

эпидемии ковид-19; участники 44-х дневной войны 

в Арцахе; население страны в период постковид-

ного и послевоенного брожения. Выделенные 

группы населения отличаются по численности, сте-

пени подверженности насилию и очень часто пере-

крывают друг друга. Поэтому мы говорим о поли-

факторных постстрессовых расстройствах. Кроме 

того, по интенсивности, типу, продолжительности, 

механизмам воздействия травмирующего фактора 

выше отмеченные группы лиц принято подразде-

лять на прямые, непрямые и скрытые. Хотя в усло-

виях Армении такое деление представляется доста-

точно условным, поскольку все население страны 

живет в самом центре «всестороннего насилия» и 

на себе ощущает, как насилие проникает и впиты-

вается во все стороны жизни. 

Катастрофы в условиях Армении чаще приоб-

ретают характер затяжных, пролонгированных, по-

рождающих ситуации, чреватые опасностями для 

жизни, благополучия, здоровья; вызывающих фи-

зические (соматические) и психические нарушения 

у людей, переживающих подобные воздействия. 

Подобные реакции (воздействия) развиваются при-

мерно у 50-80% лиц, подвергшихся воздействию 

катастрофы. При этом заболеваемость впрямую за-

висит от интенсивности травмы. По данным По-

пова Ю.В. и соавт. [14], в мирное время частота их 

составляет 0,5% для мужчин и 1,2% для женщин. В 

целом расстройства адаптации составляют 1,1-2,6 

случаев на 1000 населения. Они составляют около 

5% контингента, обслуживаемого психиатрической 

службой. В период катастрофы лишь небольшая 

часть людей (от 12 до 25%) оказывается в состоя-

нии эффективно действовать. Примерно четверть 

«впадает» в состояние паники и «острой спутанно-

сти». Основная часть оказывается в той или мере 

«дезориентированным». 

Наш опыт исследования этой проблемы на 

национальном (этническом, общественном) уровне 

показывает не только тот «урожай», который соби-

рает насилие с наших людей в виде многочислен-

ных смертей1, но и еще неизмеримо огромный 

ней, вторая карабахская война - около 5000 жизней, а ко-

личество жертв первой войны, смертность от прогресси-

рующей заболеваемости, нарастающего стресса, стрессо-

насыщенности нашей жизни можно лишь предположить.  
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ущерб, который проявляется в росте напряженно-

сти, неуверенности, отчаяния, тревоги, депрессив-

ности нервозности, а также в росте соматической и 

психической заболеваемости населения. Непрерыв-

ное насилие постоянно подвергает серьезной 

угрозе здоровье людей. 

Все отмеченные процессы, сказались в эконо-

мике страны, на социальном благополучии населе-

ния, на уровне и характере физического и психиче-

ского здоровья населения. Процессы протекали по-

этапно, для каждого из которых были характерны 

те или иные политические, социально-демографи-

ческие, здравоохранные проблемы [10]. 

Актуальность травмы. ВОЗ считает, что про-

блема насилия является центральной проблемой 

здравоохранения во всех странах [10]. Но проблема 

насилия, проблема психической травмы и ее по-

следствий является не только здравоохранной, не 

только медицинской (психолого-психиатрической) 

проблемой, но и социальной, социально-политиче-

ской проблемой. Развитие цивилизации, научно-

технологический прогресс повысил уровень неста-

бильности на планете, привел к глобальным антро-

погенным (техногенным) катастрофам, при полной 

беспомощности и бессильности людей перед сти-

хийными бедствиями. Остаются актуальными все 

более участившиеся природные катаклизмы. Ката-

строфические «социогенные» события, такие как 

войны и боевые операции, террористические акты, 

социальные катаклизмы, экономические кризисы, 

необыденные социально-бытовые события, техно-

генные катастрофы и аварии сопровождаются глу-

бокими эмоциональными переживаниями, транс-

формирующиеся в психические травмы, которые в 

силу их интенсивности, длительности, остроты, не-

ординарности, значимости приводят к развитию 

постстрессовых расстройств. В условиях Армении 

проблема имеет первостепенное практическое зна-

чение, учитывая непрекращающееся распростране-

ние травматических событий и расстройств в 

стране.  

Постараемся, насколько это возможно, рас-

смотреть особенности насилия, развивающегося 

стресса, психической травмы и их последствий. 

Особенности психической травмы и ее по-

следствий. Истоки развития постсоветского армян-

ского общества лежат в тех социальных, естествен-

ных, политических и других катаклизмах, которые 

наше общество и народ переживает за последние 34 

года. Начало было положено землетрясением в де-

кабре 1988 года, которое для нашей маленькой 

страны оказалось судьбоносным по своей значимо-

сти и последствиям. Вся драматичность Спитак-

ского землетрясения заключалась не столько в силе 

толчка и его последствиях, сколько в том, что оно 

(землетрясение) совпало во времени с ломкой об-

щественно-политической формации с не имеющим 

в истории прецедентом перехода от социализма к 

свободному обществу; переход, который привел, 

скорее всего, к феодальным взаимоотношениям в 

обществе. Небывалое по масштабу катастрофиче-

ских разрушений, охватившее почти треть террито-

рии и населения маленькой республики, это земле-

трясение можно отнести к таким стихийным бед-

ствиям, которые вызывают «пандемию нервно-пси-

хического травматизма» [15]. Для пострадавших 

были характерны тяжелые травматические пораже-

ния, длительные сдавления различных частей тела, 

ранения. ушибы, ожоги, а также другие, как пра-

вило, сочетанные травмы. 

В контексте психолого-психиатрических по-

следствий стресса более адекватным является поня-

тие «психическая травма», которое отражает пси-

хологическое состояние личности в ответ на неор-

динарное событие и приводит к дисбалансу между 

личностью и средой. Причиной патологических от-

клонений на уровне индивида, личности и обще-

ства является не сам фактор стресса, а его когнитив-

ная и эмоциональная интерпретация событий. 

Стресс-травма выступает в качестве «события», ко-

торое ломает прошлое и заставляет переосмыслить 

самое сокровенное и основное содержание бытия. 

Это приводит к кризису идентичности, проявляю-

щийся уходом в себя, агрессивностью, оборони-

тельной позицией, мистицизмом.  

Наш опыт свидетельствует, что все стрессовые 

расстройства проявляют единый стереотип разви-

тия: острая реакция на стресс-событие - острое 

стрессовое расстройство в результате стресс-собы-

тия – посттравматическое стрессовое расстройство 

- посттравматическое развитие личности (посттрав-

матическое развитие). Клинически они проявля-

ются от невротических феноменов до психосомати-

ческих заболеваний и психопатизации личности, 

органических изменений головного мозга. 

Не оспаривая актуальность и значимость ме-

дико-биологических проблем, связанных с каждым 

из пережитых катастроф, следует подчеркнуть, что 

все стихийные бедствия, создающие опасные и по-

рой несовместимые с жизнью специфические и об-

щие переживания, создают для любого общества 

проблемы более глобарные и требующие немедлен-

ного решения. Однако, всегда остается открытым 

вопрос, насколько специфична та или иная форма 

расстройства, для того или иного травматического 

события, возможно ли однозначно дифференциро-

вать последствия, например, землетрясения от по-

следствий той стрессогенной и стрессонасыщенной 

ситуации, которая имеет место в Армении в тече-

нии последних трех десятилетий [9]. Наш много-

летний опыт работы с пациентами, подвергшимися 

психической травматизации, позволяет нам утвер-

ждать, что большинство населения (особенно от-

дельные уязвимые группы) переживает не один 

стресс, а целую батарею разных стрессов. В нашей 

действительности один вид стресса (травмы) часто 

перекрывается другим. Поэтому мы предпочитаем 

говорить о пролонгированном, перманентном, мно-

гофакторном, полигенном стрессе и постстрессо-

вых расстройствах. Подобный характер стресса и 

постстрессовых расстройствах приводит к своеоб-

разному «наложению» проявлений социально-

стрессовых и посттравматических расстройств, что 

усложняет клинику расстройства.  



Znanstvena misel journal №76/2023 31 

Жизнь современного человека насыщена со-

бытиями – от самых незначительных и несуще-

ственных до эмоционально-значимых и фатальных. 

Среди них особое место занимают события, если не 

трагического, то уж обязательно драматического 

содержания. Круг этих трагидраматических собы-

тий не ограничен. Перед мощью природных собы-

тий человек пока беспомощен, а катастрофы дости-

жений современного научно-технического про-

гресса опережают возможности биологической и 

психологической природы человека, и ставят перед 

ним все новые и порой трудноразрешимые задачи.  

Коренные изменения жизненного и социаль-

ного стереотипа, приведшие к изменению обще-

ственных отношений, поведенческие расстройства 

(гипер- и чаще гипоактивность, чувство неуверен-

ности и ожидание «конца», падение интересов, ан-

тисоциальность и др.), психические расстройства 

(невротические нарушения, тревожно-фобические 

реакции, вегетативно-сосудистые расстройства, де-

прессии и т.д.), а также длительность этих рас-

стройств, создают своеобразных эмоциональный 

фон, на который воздействует каждая последующая 

психическая травма. Этот своеобразный фон опре-

деляется как состояние «прогрессирующей ано-

мии» - состояние дезориентации и деморализации в 

сложившейся ситуации, состояние растущей апа-

тии или глобальной тревоги, социальной и полити-

ческой индифферентности, состояние бессилия, 

безнадежности и полного пессимизма перед буду-

щим при гипертрофии и переоценке всего про-

шлого, которое развивается в эпоху великих пере-

мен и катаклизм, время достижений и потерь, время 

глобальных общественно-политических переломов 

и социально-экономических перегибов [16]. Отме-

ченный выше многофакторный пролонгированный 

перманентный полигенный стресс вызвал в обще-

стве рост заболеваемости (и соматической, и пси-

хической), состояния деморализации общества (по-

теря морально-нравственных устоев и ориентиров), 

десоциализации населения (рост криминального 

поведения, агрессивности, различных форм девиа-

нтного поведения), депопуляции государства (мас-

совый исход населения за рубеж) и деградация лич-

ности (утрата интереса к своей личности, ощуще-

ния беспомощности, разделение на своих и чужих, 

утрата интереса к жизни, появление пагубных при-

вычек и зависимости). В основе этих реакций лежат 

три типа механизмов: «уход в прошлое», когда ги-

пертрофируется и положительно оценивается все, 

что осталось «до травмы»; трансформация или за-

мена существующих социально-психологических 

проблем в проблемы телесные и «духовные» (при 

фиксации на телесных проблемах наблюдается 

ипохондризация личности, а в другом случае, - по-

является интерес к религии, магии, мистицизму; 

«дрейф в текущем времени» - «прожигание» жизни 

без цели и интересов.  

Среди этих трагидраматических событий 

огромное значение имеют неординарные, экстре-

мальные события, которые встречаются не часто, 

но по своей эмоциональной значимости для любого 

человека являются катастрофическими.  

Психопатологические расстройства в экстре-

мальных условиях имеют много общего с развива-

ющимися в обычных условиях, однако имеются и 

принципиальные различия. Они выделяются под 

такими диагностическими категориями, как 1) по-

сттравматическое стрессовое расстройство, 2) ра-

диационная фобия, 3) боевое утомление и 4) соци-

ально-стрессовое расстройство. В международной 

классификации болезней 10-го пересмотра эти рас-

стройства выделяются как 1) острая реакция на 

стресс, 2) посттравматическое стрессовое расстрой-

ство и 3) расстройство адаптации. В эту группу рас-

стройств принято относить психические расстрой-

ства у участников боевых действий, депортирован-

ных, военнопленных, пострадавших при 

землетрясениях, наводнениях, извержениях вулка-

нов, людей, переживающих глубокие социально-

экономические и морально-нравственные ката-

строфы, людей, подвергшихся физическому и пси-

хическому насилию, а также изнасилованию и т.д. 

Симптоматика этих нарушений очень разнооб-

разна. Она проявляется в форме психотических, 

невротических, психосоматических, личностных и 

асоциальных расстройств (от наркоманий до кри-

минального поведения и суицида). Кроме того, лю-

бая катастрофа способствует выявлению уже суще-

ствующих патологических состояний, усугубле-

нию латентно протекающих заболеваний и 

манифестации новых. Землетрясение и начало 

кризиса. Наиболее выраженным психотравмирую-

щим действием из всех стихийных бедствий обла-

дают землетрясения. Катастрофическое землетря-

сение в Армении, бесспорно, является одной из са-

мых трагических событий в новой истории 

армянского народа. Оно принесло невосполнимые 

и неоценимые массовые людские и многомилли-

ардные материальные потери. Для такой маленькой 

страны катастрофа оказалась «вселенской» по 

своей значимости и последствиям [9]. Полному или 

частичному разрушению подверглись промышлен-

ность, сельское хозяйство, коммуникации, обще-

ственное и индивидуальное здоровье, пошатнулись 

структуры власти и т.д. 40% всей территории рес-

публики оказалось разрушенной, погибло 25 тыс. 

человек, получили ранения 32,5 тыс., из-под зава-

лов были извлечены 40 тыс. человек. Без крова 

остались 530 тыс. Экономический ущерб, нанесен-

ный землетрясением республике, составил 13 млрд. 

советских рублей. Огромные потери понесла вся 

система здравоохранения - были разрушены полно-

стью или частично 500 медицинских учреждений, 

финансовые потери составили 550 млн. руб. [17]. 

Небывалое по масштабу катастрофических разру-

шений, это землетрясение было отнесено к катего-

рии стихийных бедствий, которые вызывают «пан-

демию нервно-психического травматизма». Для по-

страдавших были характерны тяжелые 

травматические поражения, длительные сдавления 

различных частей тела, ранения, ушибы, ожоги, а 

также другие, как правило, сочетанные травмы. Но 

проблема имеет как психологическую составляю-

щую, так и психопатологическую. Психологиче-
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ский аспект проблемы связан с реакциями огром-

ных масс людей на бедствие. Психиатрический ас-

пект связан с комплексом психических рас-

стройств, которые объединяются в мировой психи-

атрии в понятия острые стрессовые и 

посттравматические стрессовые расстройства. Сам 

фактор землетрясения явился «первоначальным ис-

ходным пунктом, вызывающим болезненные рас-

стройства» [18]. В последующем решающее значе-

ние приобретали последствия, вызванные земле-

трясением - гибель родных и близких, разрушенные 

дома, потеря работы, всего накопленного в течение 

жизни, медленный темп восстановительных работ 

и т.д. А в связи с перманентной стрессогенной си-

туацией в зоне землетрясения и нарастающей асте-

низацией больных, эти расстройства приобретали 

хронический характер с преимущественной лока-

лизацией проявлений в соматопсихической сфере. 

[19]. По данным Kalayjian около 40% людей, посе-

щающих медицинские учреждения после землетря-

сения, имели симптомы ПТСР, а около 15% их стра-

дали от депрессивных нарушений [20].  

В формировании психических реакций при 

землетрясениях отмечались два мотива психоэмо-

ционального напряжения: потеря родных и близ-

ких, одиночество, бездомность, инвалидизация, 

утрата надежды на излечение душевных и физиче-

ских ран; постоянное пребывание в состоянии дис-

тресса, то есть постоянное ожидание воздействия 

нового сильного толчка. Подобная напряженность 

нарушала биологическую, психологическую и со-

циальную целостность и единство человека и при-

водила к психическим, соматическим и психосома-

тическим патологическим проявлениям. У пере-

живших непосредственную угрозу жизни 

отмечались сменяющиеся друг друга в определен-

ной последовательности психогенные реакции - 

эмоциональный шок, моторная заторможенность, 

двигательное возбуждение, речевая спутанность, 

регрессивные реакции. У тех же, кто не переживал 

такую травму, отмечалось нарастание уровня тре-

воги с выраженными вегетативными реакциями, 

которые у 5-10% перерастали в последующем в 

ПТСР. Острая стрессовая жизнеопасная ситуация, 

создаваемая землетрясением, «смывала» личност-

ное своеобразие, обусловливая возможность разви-

тия во время катастрофы достаточно однотипных 

примитивных защитных психогенных аффективно-

шоковых реакций. Наиболее часто проявлялись 

астенические, тревожные, депрессивные, психосо-

матические, психопатоподобные, истероформные 

расстройства, заострение личностных особенно-

стей, соматизированные психические расстройства, 

сочетающиеся с вегетативно-сосудистыми и фоби-

ческими проявлениями. Психотические расстрой-

ства у нашей популяции встречались значительно 

реже, чем в других [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. Более 

подробно эти вопросы, изложены в материалах 

научных форумов, проведенных в Ереване [28] и в 

Москве в 1990 г. [29]. Наличие физической травмы, 

ее обширности, особенностей течения травматиче-

ской болезни, соматических расстройств, гипоксии 

мозга и других экзогенных и соматогенных вредно-

стей в анамнезе еще более утяжеляли психопатоло-

гические проявления [30, 31, 32, 33]. Выборочные 

исследования показали высокую степень латентно 

протекающих невротических состояний, чаще в 

виде астеновегетативных расстройств [34, 35]. 

Кроме невротического уровня расстройств, от-

мечались также нарушения психотического уровня. 

Последние отмечались в основном в остром пери-

оде в виде аффективно-шоковых реакций с суме-

речным помрачением сознания, ступором или дви-

гательной расторможенностью, а также истериче-

ских психозов, депрессивных и психомоторных 

экспрессивных реакций [36, 37, 38]. Несмотря на то, 

что в литературе указывается на большую распро-

страненность психотических расстройств, в Арме-

нии они здравоохранную проблему не составили. И 

почти двукратное увеличение количества госпита-

лизаций в психиатрические стационары после ката-

строф объяснялись особенностями структуры пси-

хиатрической службы – не было развитой системы 

пограничной службы в психиатрии [37, 38, 39, 40]. 

В помощи психиатра нуждались только половина 

госпитализированных, в то время как лишь 11% по-

страдавших считали, что нуждаются в этой помощи 

и оценивали свое состояние как болезненное [25]. 

Однако количество нуждающихся в психиатриче-

ской помощи значительно больше приводимых в 

литературе данных, косвенным свидетельством 

чего является увеличение потребления алкоголя и 

наркотиков, увеличение обращаемости по анало-

гичным проблемам к врачам-интернистам [41]. 

Были налицо признаки коллективной травмы, 

связанной с разрушением устоявшихся связей, по-

терей или угрозой потери чувства общности. След-

ствия коллективной травмы проявлялись через год 

в виде нарастающей апатии, деморализации, дезор-

ганизации и отгороженности поскольку социальная 

среда уже не являлась защитой и опорой, измени-

лись «картина мира», формировалось ощущение 

потери своего «Я». Развитию коллективной травмы 

способствовали крушение культуральных и этиче-

ских особенностей общества - традиций, норм, со-

циальных, семейных, родственных связей и т.д.) 

[42]. 

В последующие после землетрясения годы, по 

данным статистики МЗ РА заметно стали возрас-

тать показатели соматической заболеваемости 

населения страны по таким заболеваниям, как ги-

пертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки и т.д. Не уступали по 

темпам роста и показатели смертности по основ-

ным психосоматическим заболеваниям за десятиле-

тие после землетрясения. Сравнение показателей за 

1985-й и 1998-й годы показывает, что смертность 

по сахарному диабету увеличилась с 219 случаев до 

1206, гипертонической болезни – с 1763 до 2755 

случаев, от острого инфаркта миокарда – с 1628 

случаев до 2540, от сосудистого поражения мозга – 

с 2561 до 3232 случаев. Уже простое перечисление 

этих заболеваний свидетельствует о роли пережи-
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той психической травмы, поскольку все эти заболе-

вания относятся к группе психосоматических. Офи-

циальная статистика свидетельствовала, что со 

«спокойного», «застойного» 1985 года смертность 

с 19581 подскочила до своего пика – 27500 чел. в 

1993 году. В этих условиях тревожным показателем 

был рост суицидальных тенденций. В годы экстре-

мальности по данным Прокуратуры РА в 1995 году 

было совершено 210 самоубийств и 139 попыток к 

ним, в 1996 году – соответственно 230 и 159, в 1997 

году – 245 и 148. После Спитакского землетрясения 

по официальным данным заболеваемость населе-

ния с впервые установленным диагнозом с 20946,3 

на 100000 населения в 1988 году подскочила до 

28526,6 в 1989 году (прирост на 36%) [43]. 

Миграция и ее последствия. Впервые за свою 

новую историю с проблемой беженцев столкнулась 

Армения (конец 80-х и начало 90-х годов 20-го 

века) в связи с началом Карабахского движения и 

вступлением в его боевую фазу. Эти беженцы в 

корне отличались от «евро-американских», по-

скольку мигрировали не в чужую страну, а на свою 

историческую родину. Основная причина массо-

вого переселения заключалась в возможном и ре-

альном преследовании, насилии и смерти. Потеря 

дома, работы, всех сбережений, а во многих слу-

чаях и гибель родных, явились теми основным фак-

торами, которые способствовали их переселению. 

Беженцы - это граждане, вынужденно поки-

нувшие место своего постоянного проживания в 

связи с национальным, религиозным и другого ха-

рактера насилием, совершенным в отношении них 

и членов их семей. Состояние их определяется пе-

ренесенной психической травмой, физическими ли-

шениями и страданиями, продолжающейся на но-

вом месте травматизацией. Психическое здоровье 

беженцев прямо зависит от выраженности и мас-

сивности перенесенного личностно значимого 

стресса (психической травмы), содержанием кото-

рого является национальная принадлежность (уни-

жение личного и национального достоинства, 

оскорбление, преследование) и потеря (насиль-

ственная смерть родных, друзей, соседей; без вести 

пропавшие). Продолжающийся социально-эконо-

мический кризис в сознании беженцев отражался, 

по определению Егоян В.Л., «или как очередная ка-

тастрофа, или как новый пик в непрерывной цепи 

бедствий, дающих кумулятивный повреждающий 

эффект» [44]. Критическая ситуация для беженцев 

складывалась из трех составляющих: 1) социальная 

катастрофа в виде насилия и депортации, 2) соци-

ально-культурный стресс, вызванный переменой 

места жительства и влиянием непривычных паттер-

нов семейного функционирования в новом соци-

альном окружении, 3) социально-экономический 

кризис. Ухудшение экономического положения для 

них оказалось более значимым фактором, чем для 

коренных жителей, не потерявших имущество и 

жилье. Экономический кризис коренных жителей 

лишал настоящего, а беженцев - будущего [44].  

В тот период беженцев можно было условно 

разделить на три группы: «практически здоровые», 

«проблемные» и «патологические». Первую группу 

составили лица, своевременно выехавшие из угро-

жающего региона без существенных материальных 

потерь и относительно благоустроенные по месту 

нового жительства. Потери у них были большей ча-

стью морального и психологического порядка. Ко 

второй группе беженцев были отнесены те, кто под-

вергся и пережил физическое насилие, психологи-

ческое давление; это тот контингент, который пере-

жил угрозу личной жизни или жизни близких им 

людей. В большинстве своем они имели материаль-

ные и финансовые потери. Наконец, третью «пато-

логическую» группу составили беженцы, полно-

стью лишившиеся своего имущества и реально пе-

режившие угрозу собственной жизни. 

По данным Kalayjian около 90% беженцев из 

Азербайджана имели выраженные симптомы ПТСР 

[20]. У всех беженцев в первое время отмечались 

непатологические (физиологические) реакции и 

невротические проявления в основном в виде тре-

вожности, беспокойства, лабильности, дистимии и 

субдепрессивных расстройств, вегетативных про-

явлений и ипохондричности, обусловленных пере-

жившим до переезда ужасом, обустраиванием на 

новом месте, неопределенностью будущего.  

В одном из прифронтовых районов, где прожи-

вали беженцы из Азербайджана, сотрудниками 

центра «Стресс» было установлено, что из обратив-

шихся за медицинской помощью 107 пациентов бе-

женцы составили 80%. Это свидетельствует, в 

первую очередь, о более высокой заболеваемости 

среди них. При этом у подавляющего большинства 

(93%) обследованных были выявлены не психоти-

ческие психические нарушения и лишь в 7% слу-

чаев – психотические расстройства.  

Следует указать на культуральные особенно-

сти «травмы» у беженцев. Беженцы-армяне из 

Азербайджана (страны, объединяющей многие 

национальности, культуры и религии) оказались на 

своей исторической родине в моно национальном 

окружении и с другими культуральными особенно-

стями. В массе своей русскоязычные и не знающие 

(или плохо владеющие родным языком), имеющие 

высокий уровень образования, люди индустриаль-

ного и интеллектуального труда, жившие в усло-

виях больших и малых городов, они оказались в ис-

ключительно армяноязычной среде, в большинстве 

в сельской местности и безработными в силу эко-

номического положения страны. Для беженцев 

ухудшение экономического положения оказалось 

более значимым фактором, чем для местных жите-

лей, не потерявших имущество и жилье. Коренных 

жителей экономический кризис лишал настоящего, 

а беженцев - надежд на будущее. 

Социально-политический кризис и его по-

следствия. В конце 20-го века Армения вновь вос-

становила свою государственность - Третью Рес-

публику, провозгласившую себя социальным госу-

дарством. Само определение «социальное 

государство» означает, что в решении социальных 

и экономических проблем, особенно в отношении 

своих граждан, государство берет на себя опреде-

ленные обязанности. Однако уже в конце 1994 года 
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армянское государство решительно перешло к пол-

ной либерализации своей экономики, позабыв о ты-

сячах «производителях» - «земледельцах и ремес-

ленниках», и отдав все своим «охранникам и прави-

телям». Вместо цивилизованных форм 

взаимоотношений рыночного общества, вместо ры-

ночного закона свободной конкуренции в нашем 

обществе и государстве стали главенствовать «за-

коны джунглей» с самыми трагическими послед-

ствиями для народа - реальное проявление мудро-

сти (по Платону) со стороны «правителей». В навя-

занной народу дарвиновской борьбе за 

существование, а точнее будет сказано, за выжива-

ние, граждане государства остались незащищен-

ными и бесправными. Проблемы особенно усугу-

бились на фоне развивающихся в стране кризисов. 

Государство «добилось» обнищания 80% населе-

ния, создала армию безработных, составляющую 

35% трудоспособного населения, вызвала эмигра-

цию 25% населения, снизило естественный прирост 

населения с 18,2 до 6,2, разрушила научный потен-

циал страны в 4 раза, народ же потерял свои сбере-

жения в сумме 8 млрд. долл. США 45, 46. Даже 

самый поверхностный анализ перечисленных фак-

торов свидетельствует о том, что государство (в 

лице всех форм власти и, в первую очередь, испол-

нительной) не имело адекватных знаний и пред-

ставлений о своей роли и функциях в процессе ста-

новления государственности, полностью игнориро-

вало знание психологических, 

этнопсихологических и социальных взаимоотно-

шений между властью и народом. Естественно, что 

возникала необходимость в анализе функцио-

нально-ролевых соотношений в приложении к гос-

ударству. К этой проблеме можно подойти, ко-

нечно, с разных позиций. Моя позиция - медико-

психологическая, точнее клинико-психопатологи-

ческая. Как врач-психиатр я старался понять осо-

бенности психических нарушений в тех условиях, с 

клинико-психопатологических позиций подойти к 

анализу этнопсихологических, социальных катего-

рий, каждый раз абстрагируя этнос, семью, госу-

дарство до уровня отдельной личности 47. Сле-

дует заметить, что в результате такой динамики и 

подходов государства общество не только оказа-

лось в глубоком кризисе, что можно понять и допу-

стить с учетом произошедших революционных по 

сути событий, но и стало проявлять регрессивную 

динамику во всех сферах деятельности.  

В медико-социальном аспекте отмечалось 

формирование криминогенной ситуации, распро-

странение различных форм девиантного поведения, 

алкоголизации, наркоманий, рост суицидальности, 

что в целом характерно и для постсоветских рес-

публик 45, 48, 49. Наблюдалась тенденция к со-

вершенно иному восприятию действительности и 

анализу. Особо значимым становилось паранауч-

ное мышление широких масс, особый образ жизни, 

мировоззрения и мировосприятия, возрождающие 

телепатию, колдовство, знахарство, экстрасенсор-

ное восприятие, магию. Все это отражалось на мо-

рально-нравственном облике людей, нарастал кри-

зис совершенно иного характера – кризис нрав-

ственности и морали. Говоря о морально-нрав-

ственном кризисе, я имею ввиду состояние безыс-

ходности и бессмысленности той жизни, которой 

вынужденно стали жить многие люди. Подавляю-

щее большинство людей оказалось в состоянии, ис-

ключающем возможность выбора. Кризис - это по-

теря старых ценностей, традиций, отсутствие но-

вых или не восприятие и неприятие их в виду 

несоответствия их ментальности, чуждости их ми-

ровосприятию и образу жизни. Если в прежней гос-

ударственной системе человек был «винтиком», ко-

торым «затыкали» очередную дырку или «закручи-

вали» гайку от имени партии и народа, то новая 

государственность (в той форме, в которой она за-

родилась и стала развиваться) превратила своего 

гражданина в пылинку, «пух одуванчика», кото-

рого переменчивые ветры нестабильного и прогре-

диентного социального, политического, экономи-

ческого и духовного характера засасывают в хаоти-

ческий круговорот нашего бытия, не поддающегося 

каким-либо логическим закономерностям (за ис-

ключением криминальных) и основательно втапты-

вают в грязь нашего существования. Отсутствие 

возможности выбора хотя бы своего направления в 

этом тотальном круговороте привело ко множеству 

трагедий: нравственному кризису, экзистенциаль-

ному вакууму или кризису смысла. Результатом 

этого процесса явилась девальвация всех ценностей 

и, в первую очередь, человека - индивида и лично-

сти. Суть же этой девальвации проявлялась в по-

тере доверия как к себе, так и к социуму. 

Чередующиеся друг за другом природные и ан-

тропогенные катаклизмы привели к резкому нарас-

танию уровня психоэмоционального напряжения и 

психической дезадаптации. С одной стороны, одно-

кратные, но массированные, с другой - растянувши-

еся во времени политические, экономические, со-

циальные, межнациональные, военные, природные 

потрясения вызвали крушение многих ценностей и 

развитие состояний безнадежности, неопределен-

ности, прострации. В начале 90-х годов наш этнос 

оказался в совершенно новом статусе, который в 

литературе описывается по аналогии с ПТСР как 

социально-стрессовое расстройство. В корне изме-

нились жизненные и социальные стереотипы, изме-

нились общественные отношения, проявились по-

веденческие расстройства (гипер- и чаще гипоак-

тивность, чувство неуверенности и ожидание 

«конца», мистицизм в мышлении, падение интере-

сов, антисоциальность и др.), психопатологические 

нарушения в виде невротических симптомов, тре-

вожно-фобических реакций, вегетативно-сосуди-

стых нарушений. Эти расстройства возникали в ре-

зультате длительного воздействия травмы, растяну-

той во времени. В клиническом аспекте эти 

расстройства принципиально не отличались от дру-

гих форм психических расстройств. Но были и осо-

бенности.  

В начале 90-х годов на фоне энергетического 

кризиса в стране часто и надолго отключалось элек-

тричество, результатом чего явился «специфически 

армянский феномен» - световая депривация, а 
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именно, длительное отсутствие электроэнергии 

(света) и связанных с ним атрибутов цивилизации и 

их влиянии на психику людей, постоянно живущих 

в этих условиях. На тот момент (1994 год) в системе 

Google Scholar мы нашли всего две статьи по свето-

вой депривации, и то из области фотопромышлен-

ности, а уже в 2023 году тот же поиск дал 2020 ста-

тей, подавляющее большинство которых это ре-

зультаты лабораторных исследований на крысах. 

Наш уникальный опыт был обобщен в статье, опуб-

ликованной в журнале «Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии им В.М. Бехтерева» [12]. 

Психические нарушения, выявляемые в этот пе-

риод, носили как реактивный, так и адаптивный ха-

рактер, и имели ряд особенностей. Причем они 

были обусловлены и личностными особенностями, 

и соматическими проблемами. Преморбидно сте-

ничные, деятельные, самостоятельные и гибкие 

лица проявляли адекватные реакции, направленные 

на мобилизацию внутренних ресурсов организма и 

личности для преодоления реальных трудностей. 

Отмечались чувство неуверенности, внутреннего 

беспокойства, всевозможные опасения. У лиц с со-

матическими проблемами проявлялись психовеге-

тативные формы реагирования: на фоне беспокой-

ства, неуверенности, легкой тревожности, отмеча-

лись различные неприятные, порой и мучительные, 

ощущения в виде головных болей, тяжести в го-

лове, головокружений, эпизодов тошноты, потли-

вости и тахикардии, сопровождающиеся депрес-

сивностью, общей слабостью, вялостью, утомляе-

мостью. Выявлялись также психопатологические 

формы реагирования на световую депривацию, 

преимущественно по типу обсессивно-фобических 

и тревожных нарушений. Большинство людей с 

этим типом адаптации отличались сензитивностью, 

тревожностью, ранимостью, повышенной внушае-

мостью и неуверенностью, повышенным чувством 

долга и исполнительностью. Много среди них было 

людей, суеверных, религиозных, склонных к пред-

рассудкам.  

Процесс адаптации в условиях депривации 

происходил поэтапно. Вначале выявлялись реакции 

негодования и недовольства: нарастала раздражи-

тельность, несдержанность, подавленность, дисфо-

рия в период отключения электроэнергии. Реакции 

людей были направлены на властные структуры, 

«не способные обеспечить население электроэнер-

гией», на близких и дальних соседей (по улице, 

кварталу, району), имеющих в этот период электро-

энергию. Если первые выполняли роль «куклы», 

приводящей к эмоциональной разгрузке, то вторые, 

наоборот, действовали в противоположном направ-

лении, выполняя роль дополнительного стрессора. 

Затем наступал период «привыкания» - снижалась 

интенсивность реакций первого этапа. «Приходило 

понимание» того, что «все это надолго», шел поиск 

различных механизмов и средств для компенсации 

потерь и адаптации в условиях темноты и холода. 

Вновь приобретенный стереотип жизни становился 

привычным: и отключение электроэнергии уже не 

вызывало бурных эмоциональных проявлений.  

На следующем этапе происходило формирова-

ние равнодушия, апатии, бездеятельности и безро-

потности. В периоды, когда электроэнергия по ка-

ким-либо причинам не отключалась по графику, 

происходило нарастание напряженности, раздра-

жительности, возникало парадоксальное «желание 

привычной темноты». Свет вызывал дезорганиза-

цию в привычном стереотипе жизни и поведения, 

«действовал на нервы», раздражал, вызывал расте-

рянность. В этих условиях наиболее частым и уни-

версальным психопатологическим расстройством 

была тревога. Люди практически постоянно нахо-

дились в состоянии тягостного предчувствия беды, 

ожидания чего-то дурного, агрессии, иногда моти-

вированные, в других случаях - немотивированные, 

гипертрофированные. Отсутствие света и тепла вы-

зывало обострение чувствительности у многих лю-

дей, как к своему прошлому, так и к настоящему, 

что выступало источником всевозможных размыш-

лений, воспоминаний и представлений навязчивого 

характера особенно в связи с переживаниями и 

представлениями об услышанных сообщениях о 

несчастных случаях, просмотренных ранее «филь-

мов ужасов», сообщений с карабахского фронта и 

т.д. Темнота вызывала склонность к фиксации вни-

мания на своем телесном и психическом «Я».  

Одной из наиболее интересных нарушений 

психической деятельности в условиях темноты яв-

лялись своеобразные обманы восприятия. Они воз-

никали в темноте, носили транзиторный характер, 

длились недолго, не осложнялись бредовыми ин-

терпретациями, подвергались критической оценке. 

На фоне тревожных переживаний «виделись фи-

гуры или контуры людей, облаченных в белые или 

черные платья», видения проявлялись также в 

форме «вспышек света», «светящихся точек», 

«мелькания пятен», «блесок».  

Своеобразным феноменом представлялись 

различные нарушения сна: вынужденный ранний 

отход ко сну (при полном отсутствии желания 

уснуть) и раннее, чаще всего ночное, пробуждение; 

трудности повторного засыпания, часто же бодр-

ствование до утра; отмечались так называемые «за-

казные», «многосерийные» сновидения, когда сон, 

прервавшись при очередном ночном пробуждении, 

при желании респондента продолжался при засыпа-

нии; вынужденное длительное пребывание в по-

стели вызывало в течение дня, особенно в первой 

половине, общую слабость и вялость, чувство недо-

могания, истощаемость и утомляемость, тяжесть в 

голове и головные боли. 

Войны и посттравматические стрессовые 

расстройства (ПТСР). Основное психическое рас-

стройство, о котором говорят буквально все в ответ 

на боевой стресс, это ПТСР у участников боевых 

действий. При этом данное расстройство развива-

ется у лиц, которые является не только свидетелями 

насилия, но и активным участником этого насилия. 

Как первое обстоятельство, так и второе являются 

источником травматических переживаний [50]. Од-

нако, с нашей точки зрения, здесь есть и третий ас-

пект: боевой посттравматический стресс, травми-
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рующее событие не остается в прошлом, оно оказы-

вает воздействие своей интенсивностью, повторяе-

мостью и перманентностью. То есть источником 

травматических переживаний являются воспомина-

ния о пережитом, а также трудно решаемые в силу 

сложившегося психологического состояния соци-

ально-экономические и морально-нравственные 

проблемы. Травмы (вначале боевые, затем мораль-

ные, личностные, социальные) следуют одна за 

другой, не давая возможности человеку «прийти в 

себя» [51]. 

Сегодня проблема ПТСР приобрела междис-

циплинарный характер в силу таких аспектов про-

блемы травматического стресса и его последствий, 

как нейробиологические основы патологии, нейро-

медиаторные и инфламаторные механизмы, струк-

турно-морфологические изменения при травме и 

нарушения мозговой деятельности и травмирован-

ной психики. Исторически эта патология находи-

лась вначале в поле интересов психологов во вто-

рой половине 19-го века, а в начале 20-го века про-

блема перешла в сферу деятельности интернистов; 

во 2-й половине 20-го века - к психиатрам. Из рент-

ной психологической проблемы она переросла в 

медицинскую. Современные представления о 

ПТСР сложились во второй половине 20-го века, 

когда в DSM-1 (1952 г.) расстройства, обусловлен-

ные «необыденными переживаниями», были выде-

лены под названием «большая стрессовая реакция» 

на основе наблюдений над американскими солда-

тами, принимавшими участие в боевых действиях в 

Корее. Многочисленные большие и малые войны и 

боевые действия во второй половине 20-го века и в 

начале 21-го века, рост терроризма и насилия в 

мире, частые катастрофы способствовали тому, что 

уже в 1980 году в DSM-3 была выделена рубрика 

«посттравматическое стрессовое расстройство», 

объединяющее похожие психопатологические рас-

стройства у лиц, перенесших катастрофы с тяже-

лыми материальными, моральными и психологиче-

скими потерями, число которых зашкаливает если 

не сотни, то уж точно десятки миллионов лиц. 

В последующем похожие расстройства стали 

выделяться не только как результат боевых дей-

ствий и природных катастроф, но и как следствие 

насилия, пыток, пребывания в концентрационных 

лагерях; постстрессовые расстройства стали опи-

сывать и выделять у беженцев, пожарников, спаса-

телей, медработников. Эти расстройства отмеча-

лись также у лиц, подвергшихся воздействию дру-

гих «невидимых» стрессоров - химическому, 

бактериологическому, радиационному. Посттрав-

матические стрессовые расстройства выделялись у 

больных различными соматическими заболевани-

ями, СПИД-ом, у проституток и у «жертв домаш-

него насилия».  

Достаточно неоднозначны данные эпидемио-

логических исследований, что, возможно, объясня-

ется методологическими подходами. Так, по дан-

ным американских исследователей [52] из почти 2-

х миллионного контингента Вооруженных сил 

США, участвующего в Войне Персидского Залива 

за два года (июнь 1991 г. - сентябрь 1993 г.), 30539 

(1,54% контингента) первичных госпитализаций 

были связаны с психическими расстройствами.  

По данным социологических исследований, 

осуществленных в России, примерно 70% военно-

служащих, принимавших участие в боевых дей-

ствиях во время локальных войн в Афганистане, 

Абхазии, Таджикистане, Чечне, проявляли психо-

генные расстройства. Хронические посттравмати-

ческие состояния, вызванные боевым стрессом, вы-

являлись у 15–20% военнослужащих [53, 54]. 

Обследуя группу ветеранов войны на Фолк-

лендских островах, O'Brien L.S. и Hughes S.J. вы-

явили у половины обследованных признаки пост-

травматического расстройства, а у 22% - полную 

картину ПТСР. Авторы отмечают, что наличие при-

знаков ПТСР было связано с интенсивностью бое-

вого опыта [55]. О полной и неполной (истинной и 

похожей) картине ПТСР говорят также Kennedy 

J.E. et al. [56]. 

Различные психологические проблемы очень 

распространены у «воинов-афганцев» и воинов 

участников чеченского конфликта [57]. Даже спу-

стя 4-5 месяцев после прекращения боевых дей-

ствий психологические характеристики оказались 

превышены с точки зрения общепринятой нормы у 

72% «афганцев» и у 96% ветеранов событий на Се-

верном Кавказе. 

Статистическими данными по Армении мы не 

располагаем, поскольку эпидемиологические ис-

следований в стране не проводились. По результа-

там проведенного нами исследования в рамках 

научной программы «Аффективные и обусловлен-

ные стрессом психические расстройства в общеме-

дицинской сети: раннее выявление и организация 

специализированной помощи» было выявлено, что 

среди контингента центра психического здоровья 

«Стресс» больные с ПТСР составляли 2,7%, в об-

щесоматической больнице (лечебно-реабилитаци-

онный центр «Артмед») – 3,45%, а в территориаль-

ных поликлиниках и специализированном диагно-

стическом центре (Медицинское объединение 

«Диагностика») пациентов с ПТСР не было выяв-

лено [58]. При этом, приведенные нами цифры не 

отражают истинной картины распространенности 

ПТСР, поскольку исследование методологически и 

концептуально решало совершенно другие задачи.  

Экстремальные ситуации, в том числе и бое-

вые действия, вызывают расстройства, которые, не-

смотря на ряд специфических проявлений, во мно-

гом похожи на те, которые развиваются в обычных 

условиях. Более того, по существу, ПТСР иден-

тичны сформулированным еще К. Ясперсом диа-

гностическим критериям реактивных состояний, с 

той разницей, что акцентируется неординарный ха-

рактер реактивного воздействия (стресса). Но каж-

дый психолог и психиатр согласится со мной, что 

реактивность является одним из важных компонен-

тов механизма психологической защиты и, следо-

вательно, может иметь место при любых психиче-

ских расстройствах. Однако есть и существенные 

различия, обусловленные как этиопатогенезом за-

болевания, так и его динамикой. В целом травмиру-

ющие боевые события, приводящие к развитию 
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ПТСР, соответствовали следующим критериям: 

непосредственно угрожали жизни и приводили к 

серьезной травме или ранению; были связаны с вос-

приятием картин смерти и ранений других людей, 

в том числе и близких; пострадавшие сами подвер-

гались насилию и присутствовали при насилии над 

другими; подвергались воздействию неблагоприят-

ных обстоятельств боевой обстановки и губитель-

ных факторов среды; расстройство возникало одно-

моментно у большого числа военнослужащих, а 

также гражданских лиц, проживающих в зоне бое-

вых действий. В условиях боевых действий постра-

давшие продолжали активную борьбу с послед-

ствиями травмы, чтобы выжить самому и защитить 

соратников. Пережитая ими аномалия воспринима-

лась как бессмысленная, ставила перед ними необ-

ходимость переосмысления трагического опыта и 

корректировки всей системы мировосприятия. 

Посттравматические расстройства в Армении 

являлись, фактически, континуальным, перманент-

ным процессом, в ходе которого наблюдались не-

патологические и патологические, психологиче-

ские и психические формы реагирования и прояв-

ления, составляющие своеобразную 

«посттравматическую жизнь». 

Критическая ситуация как на войне, так в по-

слевоенных условиях переживалась ветеранами по-

разному, приводя либо к конструктивному исходу, 

либо - к деструкции личности. Перед ними возни-

кала сложная задача поиска смысла дальнейшего 

существования, созидания цели и создания мо-

рально-нравственных норм в новом социально-пси-

хологическом пространстве. Более того, у них по-

являлась настоятельная необходимость переосмыс-

ления травматического опыта войны в 

соответствии с требованиями и нормами новой со-

циальной среды, в условиях становления новой гос-

ударственности. Жизнь в мирных условиях вызы-

вала стрессовые переживания, связанные с трудно-

стями адаптации к новым условиям, с 

непониманием, осуждением со стороны общества и 

родных людей, сложностями в общении и профес-

сиональном самоопределении. Стресс, пережитый 

во время войны, осложнялся новым стрессом, воз-

никшим после возвращения домой, что становится 

внутренней основой социально-психологической 

дезадаптации человека в обществе. Боевой травма-

тический стресс и его последствия являлись глав-

ным внутренним барьеров на пути социальной 

адаптации ветеранов в мирное время [51].  

В этом контексте, с нашей точки зрения, сле-

дует указать на один значимый политический ас-

пект проблемы ветеранов карабахских войн. В спе-

циальной литературе мы не встретили работ, объ-

ектом исследования которых были бы этнические 

вьетнамцы, афганцы, чеченцы, иракцы и т.д. 

Наоборот, практически все статьи объектом иссле-

дования имели, по сути, воинов-интервентов, вы-

полняющих определенный державно-политиче-

ский наказ, лишенный патриотического долга. В 

этом аспекте воины-ветераны Карабахской войны 

резко отличались от остальных: они – все добро-

вольцы (по крайней мере, в начале боевых дей-

ствий, до формирования регулярной армянской ар-

мии), не имеющие профессиональной, физической 

и морально-нравственной подготовки, не обладаю-

щие военным мировоззрением. Именно совокуп-

ность перечисленных факторов составляет «первый 

добиологический барьер на пути деструктивного 

воздействия боевого стресса» у солдат регулярной 

армии [59]. В случае добровольцев доминировал 

идеологический барьер к воздействию стресса - 

личностная установка на защиту отечества, осозна-

ние своей личной роли в обеспечении безопасности 

страны (а также в реализации национально-освобо-

дительных идей). Имел место высокий патриотиче-

ский порыв, не подкрепленный «добиологическими 

барьерами». С нашей точки зрения, именно это об-

стоятельство может обусловило некоторые разли-

чия в клинике и динамике ПТСР, что требует про-

ведения сравнительных исследований. По данным 

наших исследований среди армянских ветеранов 

чаще выявлялись соматоформные расстройства, 

психопатизации личности, органические измене-

ния [13, 60, 61, 62, 63, 64]. Специфика посттравма-

тических расстройств, возможна обусловлена 

также трансгенерационными связями и психогене-

тическими механизмами [65], которыми травма ге-

ноцида передается поколениям и воздействует на 

их телесное и психическое здоровье, установки, по-

ведение. Хотя и геноцид является важным состав-

ляющим современной истории и политики Арме-

нии, мы подобных исследований не проводили. 

Наш личный опыт по изучению боевого ПТСР 

включает исследование участников первой кара-

бахской войны и участников 44-х дневной войны. 

Первых мы исследовали на стадии сформирован-

ного ПТСР с силу особенностей того периода, вто-

рых – в острой стадии расстройства. Психические 

расстройства, наблюдающиеся в боевых условиях 

проявлялись разнообразными реакциями и рас-

стройствами физиологического, невротического, 

личностного и психотического уровней. Клиниче-

ски они проявлялись острыми аффективно-шоко-

выми реакциями, депрессивными, параноидными, 

истерическими расстройствами, относительно 

кратковременными и непосредственно связанными 

с психогенной ситуацией. Отмечались психоген-

ные патологические реакции на невротическом 

уровне в виде астенических, депрессивных, истери-

ческих и других синдромов. Как посттравматиче-

ские психические расстройства отмечались депрес-

сивные состояния, тревожные и панические рас-

стройства, фобии, а также психические 

расстройства, связанные с дисфункцией диэнце-

фальных структур. То есть, результатом неорди-

нарного травматического стресса были практиче-

ски все формы психических расстройств.  

ПТСР у экс-комбатантов проявлялись харак-

терными симптомами. Это соматоформная симпто-

матика, которая на заре выделения этого расстрой-

ства определялась как «солдатское сердце» (боль за 

грудиной, сердцебиение, прерывистость дыхания, 

повышенная потливость), это «синдром выжив-

шего» (хроническое «чувство вины оставшегося в 
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живых»), флэшбеки (насильственно вторгающиеся 

в сознание воспоминания о «непереносимых» со-

бытиях), проявления «комбатантной» психопатиза-

ции (агрессивное и импульсивное поведение с про-

явлениями насилия, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, беспорядочность сексуальных связей 

при замкнутости и подозрительности), синдром 

прогрессирующей астении (астения, наблюдающа-

яся после возвращения к нормальной жизни в виде 

быстрого старения, падения веса, психической вя-

лости и стремления к покою) и посттравматические 

рентные состояния (нажитая инвалидность с осо-

знанной выгодой от полагающихся льгот и приви-

легий с переходом к пассивной жизненной пози-

ции).  

Соматоформная динамика ПТСР. Помимо 

выделенных форм отмечались и другие варианты 

динамики ПТСР, как, например, так называемая 

«соматоформная» (или «соматизированная») дина-

мика ПТСР [66, 67]. Следует уточнить, что под со-

матоформными расстройствами в динамике ПТСР 

мы имеем в виду расстройства, которые развива-

ются в динамике ПТСР, но выступают в качестве 

самостоятельных оформившихся расстройств, что 

соответствует рубрикам раздела F45 в МКБ – 10 

(F45.0 - 9). Это были ветераны с достоверно высо-

ким уровнем субъективного стресса (84,194,56) по 

сравнению с больными соматоформными расстрой-

ствами без предшествующего ПТСР (53,767,86; 

p<0,001) и контрольной группой мужчин 

(35,05,15; p<0,001). Уровень объективного стресса 

оказался достоверно выше у здоровых мужчин 

(60,655,99), чем у больных с соматоформными 

расстройствами, которые сформировались в дина-

мике ПТСР (p<0,05) и с соматоформными рас-

стройствами без предшествующего ПТСР 

(p<0,001). Такая картина, на наш взгляд, являются 

косвенным свидетельством высокого уровня 

стресса у населения Армении, особенно мужского.  

В середине 90-х годов (1994 - 1996 г.г.) эти па-

циенты по возвращению домой несколько месяцев 

привыкали к обычной гражданцкой жизни: «про-

должали воевать», вздрагивали от внезапного 

шума, страдали от кошмаров и бессонницы, часто 

конфликтовали с окружающими, провляли немоти-

вированную агрессию. В дальнейшем подобные 

нарушения купировались, и спустя 5-6 лет (1999 – 

2001 г.г.) уровень социальной адаптации этих лиц 

был достаточно удовлетворительным, но не устой-

чивым и не полноценным. Причиной нестабильно-

сти, с нашей точки зрения, являлись социально-эко-

номические условия Армении, не способствующие 

конструктивной динамике. У ветеранов, пережив-

ших наиболее сильную психическую травму, 

наблюдались достоверно повышенные параметры 

психологического профиля по SCL-90: соматиза-

ции, обсессивно-компульсивных нарушений, враж-

дебности (агрессии), нарушений сна, ригидности, 

тревоги, возбудимости. У больных же с сомато-

формными расстройствами в динамике ПТСР мы 

наблюдали высокий уровень как «субъективной» и 

«объективной» тревоги, так и уровня фрустрации, 

агрессии, соматизации. Это свидетельствует о 

наличии более глубоких психологических проблем 

у этой группы лиц [61]. 

Личностная динамика при ПТСР. Кроме со-

матоформной динамики развитие ПТСР происхо-

дило и в других направлениях. У одних отмечалось 

отсутствие сильных эмоциональных переживаний, 

у других - необходимость «подавлять» внутрен-

нюю агрессию и тревогу, у третьих - длительные и 

трудно решаемые экзистенциальные проблемы, 

необходимость адаптироваться в условиях, отлич-

ных от военных. Эти тенденции обусловили раз-

личные варианты динамики ПТСР - алкоголизация, 

наркотизация, рентное поведение, анти - и асоци-

альное поведение, различные формы патологиче-

ского развития личности, психоорганическое раз-

витие. У подавляющего большинства ветеранов 

жизнь не складывалась – снижался уровень профес-

сионального функционирования, ухудшались внут-

рисемейные отношения, многие разводились, в со-

циальных отношениях доминировали агрессив-

ность и конфликтность, становились 

безработными. Негативной динамике способство-

вали значительные отклонения в различных сферах 

психической деятельности, в первую очередь, по-

вышенный уровень возбудимости, агрессии, де-

прессивности, которые со временем прогрессиро-

вали, а также многочисленные социальные и мате-

риальные проблемы в условиях социально-

политического и экономического кризиса в стране, 

недостаточное, а порой и полное отсутствие госу-

дарственной поддержки. Травмированная личность 

со временем не становилась лучше, но она в той или 

иной мере адаптировалась на том уровне здоровья, 

которого удавалось достичь. 

В редких случаях психическая травма, включа-

ясь в индивидуальный опыт личности, приводила к 

позитивному развитию: успешное трудоустрой-

ство, карьерный рост, креативность в действиях 

[61].  

Органические изменения. Катамнестические 

исследования ветеранов карабахской войны с 

ПТСР спустя почти 20 лет выявило довольно свое-

образную динамику психопатологических рас-

стройств. В клинических проявлениях у ветеранов 

с боевой психической травмой стали доминировать 

симптомы органического круга в виде психопато-

подобных расстройств личности, посттравматиче-

ских мозговых синдромов, начальных проявлений 

органического психосиндрома (F07.0, F07.2, F07.9). 

Об этом свидетельствовали и данные наших биоло-

гических исследований, которые выявили высокий 

уровень активности классического каскада компле-

мента и повышение концентрации иммунных ком-

плексов, активаторов комплемента при ПТСР 

(TNF-α, IL-1β, IL-6) [68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76]. То есть, полученные результаты клинического 

исследования подтвердили гипотезу о «инфлама-

торном» характере ПТСР. Функциональное по про-

исхождению и природе в остром периоде расстрой-

ство со временем трансформировалось в органиче-

ское нарушение на поздних стадиях заболевания.  
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44-х дневная война и ПТСР. Эта война вновь 

обострила проблему насилия и ее последствий в об-

ществе. Особенно актуальным представляется для 

нас именно острые проявления травмы, роль бое-

вой травмы в условиях современной войны [77]. 

Эта война показала, что боевая травма - это не про-

сто стресс, даже не только неординарный стресс, 

как отмечается в классификациях. Это феномен бо-

лее объемный, массивный, сложный. Это и психи-

ческая, и физическая, и социальная, и моральная 

травма. Это травма, поражающая все глубинные и 

«поверхностные» слои и фундамент личности и ин-

дивида, его социально-психологическую и биоло-

гическую сущности. Но проблема в том, что травма 

в той или иной степени выраженности может пред-

шествовать и развитию других психических рас-

стройств, таких как депрессивные, тревожные, дис-

социативные, личностные, она может вызвать и ко-

гнитивные нарушения, патологию ощущений, 

соматические симптомы [78]. Война показала, что 

у участников боевых действий выявляются не 

только «обусловленные стрессом расстройства» 

(F43) (74%), но и другие психические расстройства 

(26%): острые транзиторные психотические рас-

стройства, которые интерпретировались как психо-

генные (F22, F23), депрессивные расстройства 

(F32), психические расстройства вследствие повре-

ждения или дисфункции головного мозга (F06) в 

форме аффективных, тревожных и диссоциативных 

расстройств, растройства личности и поведения 

вследствие болезни, повреждения и дисфункции 

головного мозга (F07), тревожно-фобические (F40) 

и тревожные расстройств (F41). То есть оказалось, 

что примерно у каждого 4-го комбатанта была «ре-

акция» на травматическое воздействие, а не 

«острое стрессовое расстройство». В клиническом 

и психологическом аспектах отклонения в различ-

ных сферах психической деятельности проявлялись 

агрессивностью, возбудимостью, депрессивно-

стью; отмечались психовегетативные нарушения с 

выраженным эмоциональным компонентом, состо-

яния эмоционального шока, спутанности, диссоци-

ативных расстройств с вариабельными клиниче-

скими симптомами: навязчивые воспоминания, из-

бегающее поведение, дистанцирование от людей, 

притупленность эмоций, повышенная чувствитель-

ность и ранимость, нарушения сна, ночные кош-

мары, перцептивные ощущения (запахи дыма, по-

роха, крови, пота, горючих материалов), дефицит 

концентрации внимания, снижение рабочей памяти 

и внимания, симптом «укороченного будущего». 

То есть оказалось, что после боевой травмы у участ-

ников боевых действий отмечались расстройства, 

которые можно определить как «перитравматиче-

ские расстройства»; спектр клинических проявле-

ний на неординарный стресс проявляется не только 

известными всем и выделенными в классифика-

циях тремя основными формами посттравматиче-

ских расстройств. Говоря о «перитравматических 

расстройствах», мы имеем в виду реакции и состо-

яния, возникающие в ответ на экстремальное собы-

тие - событие, выходящее за рамки обычного чело-

веческого опыта, вызывающее чувство ужаса, бес-

помощности, беззащитности и безысходности. Эти 

расстройства не существовали бы, если бы не эта 

травма [79].  

COVID-19 и ее последствия. Последние 3 

года нашей жизни прошли под знаком борьбы с ин-

фекцией. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный 

удар по здоровью людей, по экономике и здраво-

охранению всех стран. Не столько сам вирус, 

сколько нарративы о нем привели к значительным 

негативным последствиям для психического здоро-

вья [80]. 

COVID-19 – заболевание довольно многогран-

ное, мультилокальное, с не совсем еще понятной 

динамикой и особенностями; возбудитель болезни 

(коронавирус SARS-CoV-2) может инфицировать 

мозг, нарушать свертывание крови, вызывать тром-

боз мелких сосудов, иммунные реакции, неблаго-

приятно влиять на функции мозга, сопровождаться 

массовыми поражениями дыхательной, желудочно-

кишечной, сердечно-сосудистой, нервной систем, 

расстройствами психики и чревата развитием гло-

бального кризиса в области психического здоровья. 

При этой эпидемии патогенное значение 

имели не только сам вирус, но и длительная соци-

альная изоляция, постоянные сообщения о необхо-

димости карантина, негативная информация со сто-

роны масс-медиа, экономический спад, потенци-

альная угроза жизни, продолжительные 

карантинные меры с самоизоляцией, отсутствие 

устойчивого иммунитета, ограничение доступа к 

медицинским услугам, безработица и ряд других. 

Кроме ряда других существенных негативных по-

следствий, эпидемия вызвала проблемы в сфере 

психического здоровья огромных масс людей. Эти 

проблемы можно разделить на две группы: 1) рас-

стройства, обусловленные нейротоксическим по-

вреждением головного мозга вирусом SARS-CoV-

2, протекающих по типу органических экзогенных 

и эндоформных психических расстройств (пси-

хозы, когнитивные расстройства, делириозные рас-

стройства, психоорганические расстройства, энце-

фалопатии, деменции) и 2) функциональные психи-

ческие и психологические расстройства, вызванные 

как самим вирусом, так и психогенным влиянием 

стрессонасыщенной ситуации, возникшей вокруг 

вируса, так называемой инфодемией. Эти расстрой-

ства можно подразделить на три типа: симптомати-

ческий, собственно психическом и поведенческий. 

Симптоматический уровень расстройств прояв-

лялся в основном соматическими (соматоформ-

ными) реакциями на стрессовую ситуацию – тахи-

кардия, гипертензия, гипергликемия, нарушение 

аппетита, бессонница, головная и мышечные боли, 

различные парестезии, сенестопатические проявле-

ния и др. Собственно психический уровень рас-

стройств проявлялся как дебютными (мани-

фестными) формами, так и рецидивами психиче-

ских расстройств – паническими атаками, 

тревожными и депрессивными расстройствами и 

эпизодами, фобиями, расстройствами адаптации, 

симптомы стрессового расстройства: фрустрации, 
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страхи, чувство одиночества и социальной отгоро-

женности и отчуждения, разочарование и беспер-

спективность, ожидание надвигающейся ката-

строфы, ночные кошмары и бессонница, флэшбеки, 

яркие образные представления о собственном зара-

жении коронавирусной инфекцией, раздражитель-

ность и вспышки гнева, агрессивность, избегающее 

поведение. Наконец, поведенческий уровень нару-

шений проявлялся ростом случаев домашнего наси-

лия, склонностью к алкоголизации, суицидальными 

тенденциями в поведении, изменением пищевых 

привычек. Вначале доминировали повышенное 

беспокойство, невнимательность, медлительность 

действий, частый гнев. Затем снижались продук-

тивность деятельности, критическое восприятие 

информации, поведение становилось все более из-

бегающим, люди проводили постоянный монито-

ринг новостей, склонялись к употреблению алко-

голя, компьютерным играм. Вынужденная социаль-

ная изоляция, материальные и финансовые 

трудности и кризис, безработица, тревога, страх и 

неуверенность, наличие диагноза COVID-19, гос-

питализация в ковидные отделения, смерть членов 

семьи, стигматизация и дискриминация в связи со 

вспышкой болезни, ограничения в мобильности, в 

возможностях выбора способствовали росту до-

машнего насилия, суицидальных мыслей и дей-

ствий, агрессивного и аутоагрессивного поведения 

вообще. Исходом всего перечисленного является 

длительная общая астенизация, проявляющая тен-

денцию к хронификации [81, 82]. 

Заключение. Вся новейшая история нашей 

государственности определяется стрессонасыщен-

ностью, основной причиной которой является наси-

лие в разных формах и основным содержанием ко-

торого является такая категория, как потеря, дефи-

цит - потеря смысла, ценностей, возможностей, 

здоровья. На различных уровнях функционирова-

ния общества и личности насилие (стресс) вызы-

вало патологические изменения, которые проявля-

лись ростом и распространением девиантных, де-

линквентных, криминальных, зависимых форм 

поведения, ростом суицидальности, болезненно-

сти, смертности населения, деморализации, депо-

пляции, деградации. В возникновении постстрессо-

вых реакций и расстройств существенна роль таких 

характеристик насилия (травмы), как интенсив-

ность, продолжительность, повторяемость, значи-

мость, неординарность. Реагирование на травму 

обусловлено также биологически детерминирован-

ной психической уязвимостью личности, этноса, 

общества. Филогенетически психическая уязви-

мость армянского этноса и общества определяется 

«перенесенными» травмами в анамнезе народа – 

потеря государственности, многовековое иго, гено-

цид, способствующие своеобразной «виктимиза-

ции» этноса и его «травматофилии». Онтогенетиче-

ски молодое армянское государство еще «в прена-

тальном» периоде «переживало» травмы, а в 

«послеродовом» периоде его развитие сопровожда-

лось чередующимися друг за другом стрессами (ка-

тастрофическое землетрясение, социально-полити-

ческий кризис, войны, тяжелейший экономический 

кризис и т.д.). На уязвимость страны, безусловно, 

сказывается его географическое положение, бед-

ность ресурсами и маленькие размеры. На уровне 

общества последствиями нынешней ситуации явля-

ются пассивность, отчаяние, потеря доверия к 

ближнему, старшему, себе подобному, злоупотреб-

ление алкоголем и наркотиками, а также рост соци-

альной напряженности. Как писал великий армян-

ский писатель Дереник Демирчян, «мы не видели в 

своей жизни …счастья и отчаяния» [83]. А теперь 

мы потеряли доверие. И чтобы вернуть его нужны 

не праздники, лозунги и обещания. Маленькие 

народы объединяются вокруг какого-либо нацио-

нального символа. Это может быть сильная лич-

ность, национальная идея, национальный фетиш, 

историческая ценность или достижение и т.д. Для 

этого необходимо государство или правительство, 

которому бы доверял народ. А это, в свою очередь, 

возможно, если он (народ) будет работать и жить в 

соответствии с «затраченным потом и потерянной 

кровью». Мерой адекватности здесь будет служить 

уровень доверия народа. И тогда настанет время со-

здания национального мифа или легенды, время 

национального символа, что бесповоротно объеди-

нит народ и государство. И в этом проявиться выс-

шая добродетель государства - справедливость. 
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Аннотация 

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к од-

ним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. При таком механизме травмы, как правило, 

имеет место чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости, перелом внутренней лодыжки или 

разрыв дельтовидной связки, частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза. 

Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов. При этом часто не 

выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного внима-

ния особенностям переломов малоберцовой кости (наружной лодыжки). В статье представлена и аргумен-

тированно обоснована проблема лечения неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766364
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дистального суставного отдела костей голени. Показаны особенности чрескостного остеосинтеза спице – 

стержневыми аппаратами внешней фиксации при лечении пациентов. Проведен анализ исходов лечения 

46 пациентов с указанным видом повреждений. 

Abstract 

Pronation-eversion fractures of the distal leg bones are among the most common types of injuries. With this 

mechanism of injury usually takes place outside of the ankle trans- suprasyndesmosis fracture, fracture of the 

internal malleolus or deltoid ligament rupture, partial or total damage to the distal tibiofibular syndesmosis. Com-

plications usually associated with errors in diagnosis and treatment this fractures. It is often not detected distal 

tibiofibular syndesmosis injury and neglected features of os fibula (lateral malleolus) fractures. The problem of 

treatment of fractures of distal leg bones is shown in this article. The aspect of osteosynthesis with the use of 

apparatus of external fixation in patients with that fractures are shown in this article. The analysis of treatment of 

46 Patients with malunited pronation-eversion fractures of distal leg bones is performed. 

Ключевые слова: голеностопный сустав, неправильно сросшиеся переломы дистального отдела ко-

стей голени, чрескостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации. 

Keywords: ankle joint, malunited fractures of distal end leg bones, transosseos osteosynthesis, apparatus of 

external fixation. 

 

Актуальность проблемы. Переломы дисталь-

ного суставного отдела костей голени относятся к 

одним из наиболее часто встречающихся видов по-

вреждений. Частота их достигает до 20 – 40% всех 

переломов костей нижних конечностей [1-4, 8-12] и 

до 60% переломов костей голени [7]. Среди всех пе-

реломов данной локализации подавляющее боль-

шинство составляют пронационно-эверсионные пе-

реломы. При таком механизме травмы имеют место 

чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой 

кости (наружной лодыжки), перелом внутренней 

лодыжки или разрыв дельтовидной связки, повре-

ждение дистального межберцового синдесмоза. 

Различного рода осложнения и неудовлетвори-

тельные исходу лечения достигают 20% и более [5-

11]. Наиболее тяжелыми являются развитие пост-

травматического деформирующего артроза голено-

стопного сустава, а также комбинированного плос-

костопия, значительно нарушающие функцию ниж-

ней конечности. Осложнения, как правило, связаны 

с ошибками в диагностике и лечении переломов – 

не устранёнными при первичной репозиции или 

вторичными смещениями отломков и, отсюда, не-

правильным срастанием переломов дистального 

эпиметафиза костей голени. 

Лечение неправильно сросшихся переломов 

дистального суставного отдела костей голени явля-

ется одной из актуальных проблем травматологии. 

Как правило, такие переломы сопровождаются не 

устранёнными подвывихами стопы кнаружи, а 

также повреждениями дистального межберцового 

синдесмоза. При этом в значительной степени 

нарушается опорно-динамическая функция нижней 

конечности. 

Материалы и методы исследования. В отде-

лении травматологии ГУ «Научно-исследователь-

ский центр Татарстана «Восстановительная травма-

тология и ортопедия» - в настоящее время отделе-

ние травматологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2012 – 2022 

гг. находились на лечении 46 пациентов с непра-

вильно сросшимися пронационно-эверсионными 

переломами дистального суставного отдела костей 

голени, которым были произведены реконструк-

тивно-восстановительные оперативные вмешатель-

ства. Диагностика повреждений основывалась на 

данных анамнеза, а также клинико-рентгенологиче-

ского (включая данные рентгено-компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии) обследования 

пациентов. 

Целью оперативного лечения является до-

стижение точной репозиции с устранением всех ви-

дов смещений и восстановлением анатомии повре-

жденного голеностопного сустава. При этом 

чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову явля-

ется методом выбора при неправильно сросшихся 

переломах костей конечностей. Методики 

чрескостного остеосинтеза обеспечивают восста-

новление конгруэнтности суставных поверхностей 

костей, коррекцию положения фрагментов в про-

цессе лечения, стабильную фиксацию на период 

консолидации фрагментов костей и срастания мяг-

ких тканей сустава. 

В клинике травматологии Центра разработаны 

и успешно применяются оригинальные компо-

новки аппаратов внешней фиксации на основе ме-

тода Г.А.Илизарова при различных неправильно 

сросшихся переломах дистального суставного от-

дела костей голени, а также методики оперативных 

вмешательств, обеспечивающие достижение точ-

ной репозиции с устранением всех видов смещений 

и восстановлением голеностопного сустава. При 

этом оперативная репозиция неправильно сросше-

гося перелома малоберцовой кости является ключе-

вым моментом, обеспечивающим устранение всех 

видов смещений и восстановление анатомии сег-

мента конечности. 

Чрескостный остеосинтез при неправильно 

сросшихся переломах малоберцовой кости 

(наружной лодыжки), повреждениях дисталь-

ного межберцового синдесмоза, подвывихах 

стопы кнаружи. 

Компоновка аппарата внешней фиксации со-

стоит из кольцевой и полукольцевой опор ком-

плекта Илизарова, соединенных между собой по-

средством резьбовых стержней, а также опоры по-

движного репозиционного узла, который 

устанавливается со стороны малоберцовой кости на 

кольцевой опоре аппарата посредством резьбовых 

стержней с кронштейнами с возможностью переме-

щений в трех плоскостях (рис.1). 
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Рис. 1. Схема компоновки аппарата внешней фиксации при неправильно сросшихся пронационно-

эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. 

 

При неправильно сросшихся переломах 

наружной лодыжки или малоберцовой кости произ-

водится корригирующая остеотомия по плоскости 

перелома, репозиция с восстановлением малобер-

цовой кости, а также анатомии поврежденного сег-

мента конечности. 

В большеберцовую кость с медиальной сто-

роны во фронтальной и кососагиттальной плоско-

стях на 6 – 8 см выше уровня голеностопного су-

става вводятся два винта-стержня Шанца, в пяточ-

ную кость с наружной стороны вводится 

аналогичный винт-стержень Шанца, которые за-

крепляются в кольцевой и полукольцевой опорах 

аппарата внешней фиксации. Перемещениями по 

винтам-стержням достигается устранение смеще-

ния стопы надтаранном суставе и создаются усло-

вия для репозиции малоберцовой кости, а также 

устранения избыточного диастаза в области меж 

берцового синдесмоза. С целью репозиции наруж-

ной лодыжки (малоберцовой кости) и устранения 

разрыва дистального межберцового синдесмоза че-

рез ее дистальный отломок проводится спица с упо-

ром сзади наперед или вводится винт Шанца, кото-

рые закрепляются в опоре подвижного репозицион-

ного узла. Перемещениями опоры по стержням в 

дистальном направлении достигается точная репо-

зиция малоберцовой кости, при этом, малоберцовая 

кость устанавливается соосно с большеберцовой и, 

таким образом, создаются условия для устранения 

разрыва дистального межберцового синдесмоза. 

Перемещениями по спице или винту Шанца в опоре 

репозиционного узла устраняется избыточный диа-

стаз в межберцовом сочленении. Остеосинтез внут-

ренней лодыжки при ее переломе существляется 

спицей с упором, свободный конец которой выво-

дится на боковую поверхность голени и закрепля-

ется на кронштейне кольцевой опоры аппарата. 

Операция завершается контрольной рентгенограм-

мой голеностопного сустава в прямой и боковой 

проекциях. Общий срок лечения в аппарате состав-

ляет 8 недель. При этом, с учетом достигнутой ре-

позиции и стабильной фиксации перелома, через 4 

– 5 недель после операции возможно удаление 

спицы или винта-стержня, проведенных через пя-

точную кость с частичным демонтажем аппарата с 

целью начала ранних активных движений в голено-

стопном суставе, что является профилактикой раз-

вития туго подвижности и возможного деформиру-

ющего артроза сустава. 

На рисунке 2 представлены данные рентгено-

граммы и КТ пациента С., 1969 г.р., с диагнозом: 

Неправильно сросшийся перелом н/3 малоберцовой 

кости, неустраненное повреждение межберцового 

синдесмоза левой голени, подвывих стопы 

кнаружи. Операция: Корригирующая остеотомия н/ 

3 малоберцовой кости, устранение разрыва межбер-

цового синдесмоза левой голени, чрескостный 

остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Наблю-

дение в динамике в течение 5 лет после операции 

показало полное восстановление функции нижней 

конечности. Исход лечения оценен как хороший 

(рис. 2 а, б, в, г). 
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а). б). 

  
в). г). 

Рис.2. Рентгенограммы пациентки С., 1969 г.р. с неправильно сросшимся переломом н/3 малоберцовой 

кости, повреждением межберцового синдесмоза левой голени (а – до операции, б – в процессе лечения 

аппаратом внешней фиксации, в и г - исход лечения). 

 

Результаты лечения и их обсуждение. Изу-

чены результаты лечения 46 пациентов с непра-

вильно сросшимися пронационно-эверсионными 

переломами дистального отдела костей голени, 

находившихся на лечении в клинике центра трав-

матологии в 2012 – 2022 гг.; сроки наблюдений со-

ставили от1 года до 10 лет. Результаты оценивались 

на основании данных клинико-рентгенологиче-

ского обследования пациентов, балльно-оценочной 

шкалы AОFAS, а также оценки восстановления ка-

чества жизни пациента. 

Применяемая нами комплексная система 

оценки исходов лечения включала следующие па-

раметры: боль (отсутствие, наличие, степень интен-

сивности), возможность ходьбы, нагрузки конечно-

сти, активность пациента с восстановлением обыч-

ного ритма жизни, восстановление 

трудоспособности, отношение к спорту (что выяв-

лялось на основании данных анамнеза); болезнен-

ность при пальпации и выполнении активных и пас-

сивных движений в голеностопном суставе, дефор-

мацию, состояние мышц бедра и голени (наличие 

или отсутствие атрофии), восстановление оси ко-

нечности, местные сосудистые расстройства (от-

сутствие или наличие отеков), результаты измере-

ния движений в голеностопном суставе в градусах, 

восстановление сводов стопы. При рентгенологи-

ческом исследовании оценивались качество репо-

зиции неправильно сросшихся переломов дисталь-

ного эпиметафиза костей голени после корригиру-

ющей остеотомии, сращение отломков, состояние 

рентгеновской суставной щели голеностопного су-

става, отсутствие или наличие остеопороза. Резуль-

таты лечения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты реконструктивно-восстановительных операций, неправильно сросшихся пронационно-эвер-

сионных переломов дистального суставного отдела костей голени. 

№ Вид повреждения 
Оценка исходов лечения 

Всего 
отл. хор. удовл. неудов. 

1 
Неправильно сросшиеся переломы дистального отдела 

костей голени  
8 22  16 - 46 

 

Как следует из данных таблицы, при непра-

вильно сросшихся переломах дистального сустав-

ного отдела костей голени после проведения рекон-

структивно-восстановительных операций, из 46 

случаев повреждений результаты оценены как от-

личные в 8 (17.4%), хорошие в 22 (47,8%), удовле-

творительные в 12 (34,8%) случаях; неудовлетвори-

тельные исходы не отмечены. Полученные в 16 слу-

чаях удовлетворительные результаты лечения были 

связаны с развитием ограничения движений и де-

формирующего артроза голеностопного сустава, 
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приведших к нарушениям функции нижней конеч-

ности, снижению активности и привычного ритма 

жизни пострадавших. Во всех случаях стойкая 

утрата трудоспособности не отмечалась. 

Анализ результатов лечения пациентов с не-

правильно сросшимися переломами дистального 

суставного отдела костей голени после проведен-

ных реконструктивно –восстановительных опера-

ций показал, что исходы зависят от вида и тяжести 

повреждения, качества и точности репозиции с вос-

становлением анатомии голеностопного сустава. 

Таким образом, анализ результатов лечения 46 

пациентов с неправильно сросшимися пронаци-

онно-эверсионными переломами дистального су-

ставного отдела костей голени показал хорошие ре-

позиционные возможности чрескостного остеосин-

теза аппаратами внешней фиксации. Отличные и 

хорошие исходы отмечены в 30 (65,2%) из 46 слу-

чаев повреждений. Полученные в большинстве слу-

чаев положительные результаты позволяют считать 

данный метод лечения методом выбора при непра-

вильно сросшихся переломах дистального отдела 

костей голени. 

 

Список литературы 

1. Антониади, Ю.В. Современные технологии 

в переломе лодыжки / Ю.В. Антониади, К.А. Бер-

дюгин, А.Ф. Галяутдинов // Травматология и орто-

педия России. – 2006. – № 2. – С.22. 

2. Гюльназарова, С.В. Восстановление функ-

ции голеностопного сустава при застарелых разры-

вах связок дистального межберцового синдесмоза / 

С.В. Гюльназарова, Г.Г. Давтян // Гений ортопедии, 

2010. - № 2. – С. 81-84. 

3. Каллаев, Н.О. Сравнительный анализ опера-

тивных методов лечения около- и внутрисуставных 

переломов и переломо-вывихов голеностопного су-

става / Н.О. Каллаев, Е.Л. Лыжина, Т.Н. Каллаев // 

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. При-

орова. – 2004. - № 1. – С.32 – 35. 

4. Крупко, И.Л. Переломы области голеностоп-

ного сустава и их лечение / И.Л. Крупко, Ю.И. Гле-

бов. – Л.: Медицина, 1972. – 158 с. 

5. Лоскутов, А.Е. Хирургическое лечение за-

старелых повреждений голеностопного сустава: ав-

тореферат Диссертации д-ра мед. наук / А.Е. Лоску-

тов. – Киев, 1990. – 37 с. 

6. Молчанская, С.А. Опыт комбинированной 

тактики лечения посттравматического деформиру-

ющего артроза голеностопного сустава / С.А. Мол-

чанская // Хирург. – 2004. – С. 34-39. 

7. Панков, И.О. Профилактика развития и ле-

чение тяжелых посттравматических нарушений 

при повреждениях области голеностопного сустава 

/ И.О. Панков, А.А. Марочкина, В.Л. Огаркова, 

А.А. Валеева. – Казань, 2021. – 40с. 

8. Хорошков, С.Н. Оперативное лечение паци-

ентов с неблагоприятными последствиями в обла-

сти голеностопного сустава / С.Н. Хорошков, Г.И. 

Чемянов, Н.Г. Доронин, А.Ю. Костяков // Тезисы 

докладов I научно-практической конференции «Ак-

туальные вопросы ортопедии. Достижения. Пер-

спективы». – Москва, 2012. – С. 130-131. 

9. Хорошков, С.Н. Новая классификация пост-

травматической нестабильности при переломах ло-

дыжек / С.Н. Хорошков // Материалы Пироговского 

форума травматологов-ортопедов. – Москва, 2019. 

– С. 294-297. 

10. Horn, P.L. Orthopaedic Trauma: Pilon frac-

tures / P.L. Horn, M.C. Price, S.E. van Aman // Ortho-

paedic Nursing. – 2011. – Vol. 30, № 5. – P. 293-298. 

11. Souza L.J. Results of Operative Treatment of 

Displaced External Rotation – Abduction Fractures of 

the Ankle / L.J. Souza, R.B. Gustilla, T.J. Meger // J. 

Bone Joint Surg. – 1985. – V67A(4). – P.1066 – 1074. 

12. Yablon J.G. The Key Role of the Lateral Mal-

leolus in Displaced Fractures of the Ankle / J.G. Ya-

blon, F.B. Helber // J. Bone Joint Surg. – 1977. – 

V59A(4). – P.169 – 173. 

  



Znanstvena misel journal №76/2023 49 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

METHODS AND TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN 

MIDDLE-LEVEL SCHOOLCHILDREN 

 

Kismetova G., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

West Kazakhstan University named after M. Utemisov 

Kairgaliyeva K. 

Master’s student of the philological faculty 

West Kazakhstan University named after M. Utemisov 

DOI: 10.5281/zenodo.7766376 

 

Abstract 

In the conditions of modern society, the role of a foreign language is very large, since a foreign language is 

not only a means of intercultural communication, but also provides the mastery of the skills and abilities of stu-

dents' cognitive and self-educational activities. One of the main factors of successful mastery of a foreign language 

is personal interest, the personal desire of each student to master a foreign language. That is, it is motivation that 

plays a key role, encouraging each student to active cognitive activity. But, unfortunately, often teachers are faced 

with the unwillingness of students to do anything: difficult texts, large amounts of information and other similar 

reasons deprive our students of the most important thing - the desire to learn. Therefore, the primary task of the 

teacher is the formation of cognitive interest in teaching a foreign language. What can motivate a student? I will 

consider those techniques that I use myself in my work and which, in my opinion, effectively motivate students to 

active cognitive activity in the classroom.  

Keywords: cognitive activity, foreign language teaching, motivation, formation of cognitive interest. 

 

Introduction 

Many of the above methods and techniques work 

just as well with the middle class as they do with the 

elementary grades. But here the spirit of rivalry is al-

ready much more pronounced, which can be used to in-

crease interest in the subject. To do this, it is good to 

develop your own system of bonuses with which you 

can encourage the guys. And this system can work 

equally well both when performing tasks individually 

and in pairs or groups. For example, those guys who do 

the tasks faster and more correctly than anyone else can 

get an extra point to their final mark for the lesson. Or 

if the teacher evaluates the results of work at each stage 

of the lesson, then this score can be added to the mark 

that the guys receive at the end of one or another stage 

of the lesson, which, in turn, has a positive effect on the 

final mark for the lesson, which is the arithmetic aver-

age of marks for all stages of the lesson. 

Materials and types of research 

The main tasks of my activity are: 

- unity of education and upbringing; 

- creation of favorable psychological and peda-

gogical conditions for the education, upbringing and 

development of the child's personality. 

I believe that an important factor in learning, as a 

means of educating a personality, is the organization of 

the learning process. Therefore, it is necessary to influ-

ence the child's feelings, his need-motivational sphere 

in order to cause a desire for self-education of certain 

qualities and personality traits. [1] 

1. Creating an atmosphere in the classroom in 

which they feel the need for training sessions, per-

ceive new knowledge with interest. 

Goals: 

- inclusion in the educational process at will; 

- creation of a psychologically comfortable state 

of students in the classroom, which increases the effec-

tiveness of classes, helps the children understand the 

educational material being studied and helps them not 

to experience difficulties in studying special subjects. 

1) To learn how to solve problematic problems, I 

use the following method. First, using an example of a 

fairly simple task, the steps that need to be taken to 

solve it are described in detail, step by step. Each action 

is decomposed into operations performed in a certain 

sequence. For actions and operations, examples and 

possible options for their implementation are shown. 

As a result, a generalized scheme for applying the 

method for solving a certain type of problem is created. 

Then the students are offered a similar task, which the 

students solve on their own, answering the questions 

given in the text. Questions are compiled in accordance 

with the method application scheme and require the stu-

dent not only to perform actions and operations, but 

also to justify the need for their implementation. Solv-

ing the following training tasks, students learn to per-

form actions in changed and gradually becoming more 

complex conditions. At the same time, they still answer 

a number of sequentially posed questions. [3] 

The first training tasks correspond to the manda-

tory level of training, the subsequent tasks are consid-

ered more complex. The student can choose the level of 

difficulty of the tasks independently. 

2) The use of video materials, which are an effec-

tive teaching tool. I use a small video recording as an 

epigraph of the lesson, which provides positive emo-

tional motivation for learning new material. The use of 

video films in explaining or reinforcing new material is 

effective only if it is actively perceived by students. To 

do this, in the process of showing the video film, if nec-

essary, give clarifications and clarifications, repeating 

the fragment, asking clarifying questions. [2] 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766376
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3) The following texts contribute to the formation 

of an open cognitive position: 

- giving students the opportunity to realize the ex-

istence of several approaches to the same situation and 

work within the framework of different approaches; 

- suggesting several options for solving the same 

problem; 

- containing conflicting data; 

- developing the ability to perceive unexpected in-

formation; 

- suggesting the appearance of errors and their dis-

cussion; 

- giving the opportunity to see the perspective in 

the study of the subject and refer to the already studied 

material from a new point of view, etc. [9] 

4) When selecting educational material, I take into 

account the various intellectual inclinations of students. 

I pay special attention to the actualization of the chil-

dren's intuitive experience: the expression of doubts, 

beliefs, “outstripping” ideas, emotional assessments of 

educational material are encouraged. 

5) Formation of the ability to admire, doubt, be 

surprised. This is done in different ways. One of them 

is a demonstration experiment. It is surprise that makes 

one independently seek the truth, gives rise to a desire 

to verify the correctness of one's assumptions. Only a 

person who knows how to doubt and wonder can think 

actively and creatively. 

6) The development of the creative abilities of stu-

dents, taking into account their individuality, the edu-

cation of their independence and initiative is facilitated 

by laboratory and practical work. 

7) An important aspect of the development of stu-

dents' creative abilities is the solution of experimental 

problems. I try to bring the content of experimental 

tasks as close as possible to real situations. [8] 

2. Creative tasks. 

Goals: 

- increase students' interest in the subject; 

- give students the opportunity to express their cre-

ativity; 

- develop students' speech, the ability to defend 

their own opinion. 

To strengthen knowledge, develop interest in the 

subject and the relationship with other subjects, stu-

dents are offered creative tasks that can be expressed: 

1. in compiling a crossword puzzle on a topic, us-

ing it to control the knowledge of other students; 

2. in the picture; 

3. in the preparation of reference diagrams and 

notes. 

At the beginning of each subsequent lesson, there 

is a defense, discussion and evaluation of the creative 

task, both by the author of the work and by the com-

rades in the group. 

Efficiency 

Creative tasks provide an opportunity to express 

themselves to any of the students, while the student 

chooses the forms of work for himself. So, children 

with more often work with diagrams or tables. [4] 

3. Didactic games. 

Goals: 

- increase interest in the subject; 

- individualize and collectivize the cognitive activ-

ity of students in the classroom; 

- development of observation, the ability to see the 

unusual in familiar things; 

- to activate the cognitive activity of students. [7] 

Play, learning and labor are the main human activ-

ities. At the same time, the game prepares the student, 

both for learning and for work, itself, being both learn-

ing and work. 

1) Games with strict rules: 

- work with ciphers (chainwords; braids; rebuses; 

puzzles). 

2) Role play: 

- dramatization games; 

- auctions; 

- competitions. 

3) Correctional games: 

- psychological games-exercises; 

- logical games; 

- station games; 

- travel games. 

4) Game-seminar. 

The best form of its implementation is a game like 

the television “What, where, when?”. The number of 

questions can include on the topic covered, applied on 

practical application and interdisciplinary. Seminars 

can also be held in the style of other games: “Hour of 

Stars”, “Field of Miracles”, etc. [10] 

5) Press conferences. 

Efficiency 

Practice shows that lessons based on the game 

method significantly increase students' interest in the 

subject, allow them to better memorize formulations, 

definitions, formulas, and, most importantly, “liberate” 

the student, his thinking. The assimilation of educa-

tional material is facilitated, each student is included in 

the work in the lesson, control of each task is possible, 

the level of motivation during training has increased, 

and feedback from students has improved. [8] 

4. Use of information technologies. 

Goals: 

- improvement of the educational process through 

the use of information and communication technolo-

gies; 

- formation of skills for working with information 

and educational resources. 

A special place in the conditions of global in-

formatization is occupied by information technologies, 

which we consider as: 

- a learning tool that ensures the effectiveness of 

the educational process; 

- a tool of knowledge that contributes to the for-

mation of a natural-scientific worldview; 

- a means of developing a personality capable of 

adapting to new achievements of scientific and techno-

logical progress; 

- an object of study that broadens one's horizons 

and opens up new opportunities for improving educa-

tional and cognitive activity; 

- a means of communication that ensures the opti-

mization of the solution of educational problems. [6] 

Efficiency 
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The practice of using information technology has 

confirmed the theoretical assumptions that IT contrib-

utes to: 

- development of analytical abilities (analysis of 

information models, comparison, generalization); 

- development of projection and design abilities; 

- the development of mental functions (logical 

thinking, memory, attention, imagination, perception, 

etc.); 

- the formation of communication skills; 

- development of the ability to build information 

models of the processes under study; 

- developing the ability to foresee the conse-

quences of decisions and draw the right conclusions; 

- identifying the adequacy and applicability of the 

method to the condition of the problem; 

- readiness for independent work. [5] 

Research results 

In this paper, those means of activating the cogni-

tive activity of students are proposed, which I success-

fully apply in my lessons. For example, I use such 

methods for 9 classes. 

The "Brownian motion" technique involves the 

movement of students around the class in order to col-

lect information on the proposed topic, while simulta-

neously practicing the studied grammatical construc-

tions. Each participant receives a sheet with a list of 

questions and tasks. The teacher helps to formulate 

questions and answers and ensures that the interaction 

is conducted in English. 

The method of "brainstorming" is an operational 

method of solving a problem based on stimulating cre-

ative activity. The participants of the discussion are in-

vited to express as many possible solutions as possible, 

from the total number of ideas expressed, the most suc-

cessful ones are selected that can be used in practice. 

The options for using this method in a foreign lan-

guage lesson can be the following: 

1. Start the lesson with a brainstorming session as 

a speech charge – 

WarmingUp, asking students questions: What are 

your associations with ...? 

What do you associate with …? What immediately 

comes into your mind when you hear …? 

2. Invite students to relax, tune in to the topic of 

reflection, take pens and write down the thoughts that 

come to their mind on a particular topic / problem. 

3. Brainstorming as an interactive method of or-

ganizing a group discussion at the pre-text stage. The 

use of this technique involves step-by-step implemen-

tation. 

Step 1 - warm-up (lasts 3 minutes). Over the 

course of several lessons, the topic is studied. The 

teacher suggests brainstorming with the participation of 

all the students of the group and name as many ideas as 

possible that they associate with this topic. A mental 

map (cluster) is being compiled. 

Step 2 – combining students into mini-groups. 

Step 3 – Work in mini-groups for 7 minutes. The 

teacher clearly states the problem or question that needs 

to be solved. So, for example, you can suggest brain-

storming in mini-groups on the problem of the text to 

be read by students. The task of students is to express 

and write down as many ideas as possible (even the 

most absurd), and then after reading the text to draw a 

conclusion. 

The "Illustration" method: The teacher downloads 

the movie in advance. After watching the film and dis-

cussing, the participants formulate the topic of the les-

son and its goals. 

The method of "Associations" allows you to use 

imaginative thinking, memory. The first student re-

ceives a card from the teacher and names the associa-

tions that he has with this word. The card is passed 

along the chain until it returns to the teacher. Each stu-

dent has the opportunity to express their thoughts at a 

fast pace. 

The "Pathfinders" method is aimed at teaching 

children to work with various sources of information. 

The teacher puts up a poster or writes a lesson topic on 

the blackboard. For example, "Faces of London" 

("Sights of London"). Next, students are asked to recall 

the main objects that are related to this topic: museums 

and art galleries, historical buildings, royal palaces, ca-

thedrals, parks, etc. and write them down on the black-

board. Next, we proceed to the elaboration of the con-

tent of the topic. 

The "Braggart" method is used to train grammati-

cal skills in oral speech. It is necessary to prepare cards 

with the names of the temporary forms of the English 

language, an option without auxiliary means is also 

possible. The "braggart" draws out the time in which he 

has to come up with a proposal. The rest should refute 

his statement (make a negative sentence) or express 

surprise (ask a general question). If the "braggart" is 

wrong, the one who corrected him becomes a "brag-

gart". 

The "Traffic light" method is used to work with 

grammar. Students pick up red and green cards, choos-

ing the correct grammatical forms. 

In conclusion, it should be noted that all active 

methods and techniques develop communication skills, 

help establish emotional contacts between students, 

teach them to work in a team, listen to the opinions of 

their comrades, establish closer contact between stu-

dents and the teacher. 

Conclusion 

One of the main tasks of a teacher is to organize 

learning activities in such a way that students develop 

needs for creative transformation of educational mate-

rial in order to acquire new knowledge. To work on the 

activation of cognitive activity means to form a positive 

attitude of students to learning activities, to develop 

their desire for a deeper knowledge of the subjects be-

ing studied. The main task of the teacher is to increase 

the proportion of internal motivation for learning in the 

structure of students' motivation. 

High cognitive activity is possible only in an inter-

esting lesson, when the student is interested in the sub-

ject of study. 

Any teacher, awakening interest in his subject, not 

only transfers experience, but also strengthens self-con-

fidence, regardless of the student's abilities. It is neces-

sary to develop creative abilities in weak students, not 

to let the more capable ones stop in their development, 
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to teach everyone to cultivate willpower, strong char-

acter and determination in solving complex tasks. All 

this is the education of a creative person in the broadest 

and deepest sense of the word. But in order to create a 

deep interest of students in the subject, to develop their 

cognitive activity, it is necessary to search for addi-

tional means that stimulate the development of general 

activity, independence, personal initiative and creativ-

ity. 

Ultimately, the quality of the presentation of the 

material and the effectiveness of its assimilation signif-

icantly increases, and, consequently, the motivation for 

learning a foreign language on the part of schoolchil-

dren. 

Such different methods develop creativity, the 

ability to focus on specific tasks, interact in a group, 

analyze your own and other people’s ideas.  

Thus, the use of active teaching methods in the 

classroom provides a high level of interest of students, 

their cognitive and creative activity, allows you to cre-

ate a situation of success for each student. This, in turn, 

helps to make the learning process rich, high-quality, 

effective and psychologically comfortable not only for 

students, but also for teachers. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to clarify the remote development method of foreign language communication 
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Introduction 

In the theory and practice of foreign language ed-

ucation in the Faculty of Linguistics, one of the most 

important elements of education is to develop students' 

professional language skills through foreign language 

speaking situations. The professional level of foreign 

language proficiency remains an important social de-

terminant, requiring further improvement and develop-

ment of language teaching systems in higher education 

institutions with key language teaching profiles. 

Courses in foreign language teaching at language uni-

versities are primarily of a professional orientation. 

University graduates must acquire that level of foreign 

language proficiency in order to become a good expert 

in the language of their chosen specialty. 

Foreign language learning in today's global educa-

tion system is positioned as a tool for practically solv-

ing and coordinating social and occupational problems 

and issues, rather than the theoretical nature of acquir-

ing knowledge, skills, and abilities. Students in higher 

education institutions that focus solely on the transfer 

of theoretical knowledge face the harsh reality that they 

are ill-equipped to work independently and seriously in 

complex social situations. The educational standards 

categorize university academic fields into majors, ba-

sics, general, and so on. The knowledge acquired in the 

major categories also depends on the extent to which 

the foreign language is integrated into practical profes-

sional activities. Thus, for language college students, 

mastery of a profile of a subject such as "foreign lan-

guage" is the primary result of implementing the re-

quirements of state federal standards, and the primary 

goal of this section of the standard is to Because it is to 

form communication skills. 

Analyzing the linguistics higher education stand-

ards, it can be concluded that one of the main aspects 

of undergraduate professional education is communica-

tive competence. These include the ability to correctly 

search and process primary information, the ability to 

prepare abstracts, reports, and papers for conference 

presentations, and the expansion and enrichment of so-

cial and language experiences that will serve as the ba-

sis for future professional activities. 

The word "competence" appeared in the field of 

education because in the world of work, it is evaluated 

whether an excellent employee meets certain standards. 

The concept of "linguistic competence" was first intro-

duced by N. Chomsky within the framework of gener-

ative linguistics, and is based on the knowledge of lan-

guage as a means of communication for an ideal 

speaker rather than a real speaker, and for communica-

tion practice.[3] 

In the modern situation where higher education in 

Kazakhstan is being integrated into the world educa-

tional space, one of the most important requirements 

for university graduates in almost all fields is effective 

professionalism in the modern multicultural and multi-

lingual world. It is the knowledge of a foreign language 

that enables meaningful interaction. 

In Kazakhstan higher education institutions the at-

tention to teaching language disciplines is conditioned 

by the adopted Concept of multilingual education, 

which is understood as a purposefully organized, stand-

ardized triune process of education and upbringing of a 

multilingual personality. This result can be achieved by 

mastering several languages simultaneously. The Ka-

zakh language (mother tongue) as a state language, 

Russian as the language of international communica-

tion, and English (world language) as the language of 

integration into the world economy are defined in the 

Concept. In Kazakhstan today the Kazakh-Russian bi-

lingualism actually functions. The promotion of Eng-

lish to this level should become the norm not only for 

Kazakhstan's elite, - it is noted in the Concept, where 

the trajectory of education is determined by a polylin-

gual approach.[6] 

The issues of the essence of forming communica-

tive competence and competence approach in the ped-

agogical process are considered in the works of Kazakh 

scientists V.A. Kim, B.A. Zhetpisbaeva [7]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766380
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In her work, S.S. Kunanbayeva emphasises that "it 

is necessary to note the ambiguity of the term 'intercul-

tural competence', which is understood as a subject of 

training in the field of foreign language teaching, in the 

sense of intercultural communicative competence". 

However, the same term is also used in a broader sense. 

That is, it is used in the field of cultural studies as inter-

cultural competence, which refers to the ability to man-

age intercultural communication, or intercultural com-

munication, which refers to communication between 

representatives of different cultures. The revision of the 

theory and practice of foreign language teaching has 

pre-determined updated and targeted foreign language 

teaching. The updated goal setting is manifested in a 

new end result - the formation of intercultural commu-

nicative competence as a person's intercultural commu-

nicative competence, defined as the subject of intercul-

tural communication. Intercultural communicative 

competence is realised through a series of sub-compe-

tences: cognitive competence, communicative compe-

tence, linguistic-cultural competence, socio-cultural 

competence, conceptual competence and personality-

centredness. [5] 

At present, the issue of the formation of commu-

nicative competence is little studied. There is much 

controversy and disagreement on this issue. 

The most detailed description of communicative 

competence, according to L. F. Bachman [1], includes 

linguistic, discursive, conversational, pragmatic (prac-

tical), sociolinguistic, strategic and mental competence, 

according to the scientist's theory. 

According to Geikhman, D. Himes, L. F. Bach-

man at the centre of communicative competence has 

five main elements: 

1. linguistic competence - knowledge of lexical 

units and of the grammatical rules that transform lexical 

units into meaningful statements 

2. sociolinguistic competence - the ability to select 

and use the appropriate language forms and means ac-

cording to the purpose and situation of the communica-

tion and according to the social role of the participants 

in the communication, i.e. who their communication 

partners are. 

3. discourse competence - the ability to understand 

different types of communication statements and to 

construct coherent and logical statements in different 

functional styles (articles, letters, essays, etc.) Lan-

guage means must be selected according to the type of 

utterance. 

4. strategic competence - the linguistic and non-

linguistic means (strategies) that people resort to when 

communication does not take place. Such means may 

be both re-reading phrases, questioning misunderstood 

statements, gestures, facial expressions and the use of 

different objects. 

5. socio-cultural competence - knowledge of the 

cultural characteristics of native speakers, their cus-

toms, traditions, codes of conduct and etiquette, and the 

ability to understand and use them appropriately in the 

process of communication. The formation of socio-cul-

tural competence involves the integration of the indi-

vidual into the world and national cultural system. 

In order to form students' foreign language com-

munication skills outside the language environment, it 

is not enough to fill English classes with communica-

tive exercises that enable them to solve communicative 

tasks. Conditions need to be created in which future 

professionals have the opportunity to think creatively, 

solve some problems, reason in English about possible 

ways to solve problem situations and concentrate on the 

content of their statements. It is important to improve 

the communicative skills of speaking a foreign lan-

guage and expressing one's ideas. Therefore, the goal 

of learning should not be the foreign language itself, but 

speech activities in the foreign language. 

Now let's consider the main methods of remote 

training of communication skills in college students. 

Zoom, kahoot, e-mail gmail.com, and google 

classroom were used for the purpose of remote devel-

opment of communication skills of first-year linguistics 

students. Each program serves a unique function for the 

remote formation of foreign language communication 

skills. 

In particular, the Zoom platform was used to run 

online classes. 

Zoom is a cloud-based video communications app 

that allows you to set up virtual video and audio con-

ferencing, webinars, live chats, screen-sharing, and 

other collaborative capabilities. 

You don't need an account to attend a Zoom meet-

ing, and the platform is compatible with Mac, Win-

dows, Linux, iOS, and Android, meaning nearly any-

one can access it.[4] 

Zoom is used for online and practical lessons to 

develop vocabulary, grammar and communication 

skills. Zoom allows students and teachers to see each 

other, creating a traditional classroom atmosphere. 

Zoom offers the following features. 

1. individual or group high-resolution voice and 

video calls. 

2. chat, which allows Zoom to quickly send mes-

sages and capture students' attention using Mentions 

4. send presentations, photos and other materials 

to your screen during a call using the integrated screen 

sharing feature. 

5. Zoom can be installed on any device, including 

phones, computers and tablets, so students can learn 

English anywhere using a variety of partial devices. 

During the pandemic, the Zoom platform was ac-

tive. It was very convenient for us, so that's why we 

used it for the experiment.  

The practice was conducted among undergraduate 

students. Methods such as discussion, brainstorming, 

conversation, social and psychological training were 

used in the classroom to develop students' communica-

tive competence in foreign languages. Let's look at each 

method separately. 

1. A discussion is a discussion of a controversial 

issue or problem. An important characteristic of discus-

sion, which distinguishes it from other types of dis-

putes, is argumentation. When discussing a controver-

sial issue, each party opposes the opinion of the other 

party and argues for its position [1]. 

Discussion also refers to the collective discussion 

of any problems, controversial issues. A discussion is 
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often seen as a method that intensifies the learning pro-

cess, the study of a complex topic, a theoretical prob-

lem. 

The following exercise was sent to the students in 

the chat room: 

Express agreement/disagreement with the follow-

ing statements using the following speech patterns. Ar-

gue your opinion. Model: a) I fully agree with the state-

ment. I think... b) I am afraid, I can't agree with it be-

cause... 

1. Not everything we do is governed by some set 

of rules. 

2. We need rules that everyone must obey. 

3. Laws against criminal conduct don't help to 

safeguard our personal property and our lives. 

4. It is impossible to resolve disputes peacefully. 

5. Totalitarian governments have cruel and arbi-

trary laws.  

6. Laws should be applied to every person in the 

society. 

7. The only goal of the law is fairness. 

The purpose of this technique is to activate your 

communication skills. The main function of discussion 

in developing communicative competence is to stimu-

late cognitive processes. 

Discussions are effective after introducing new 

words and grammatical structures. Discussions help 

you reinforce and cement the vocabulary and grammar 

you have learned. Discussion method can be done by 

video call 

2. Conversation - The main function of this 

method is to stimulate, but other functions can be 

equally successful. In practice, conversational methods 

are used to solve complex problems, such as learning 

new material, establishing material, developing crea-

tive abilities, and shaping academic ability in general, 

allowing students to understand problems from multi-

ple perspectives.  

3. Brainstorming is a creatively stimulating prob-

lem-solving technique that asks participants to express 

as many solutions as possible, including the most fan-

tastic ones. Then, from the total number of ideas ex-

pressed, the best idea that can be used in practice is se-

lected. In brainstorming, criticism is not allowed, and 

any idea, whether humorous or silly, is encouraged. All 

ideas submitted are written down and later reviewed by 

a panel of experts. Once a decision is approved, the 

"idea-makers" are divided into opponents and propo-

nents to identify and fix weaknesses [8]. 

We brainstormed remotely by setting up a group 

conference with the participants in the lesson and talk-

ing about the problem and having the students come up 

with ideas. 

Think-pair-share. To use this method of brain-

storming more effectively it was necessary to allow 

time for the students to think for themselves. Then ask 

them to discuss the ideas in pairs with others in the 

classroom, and then bring the ideas to the group discus-

sion. 

Example: What qualities do we need to be a suc-

cessful lawyer? The pupils did the following steps: 

1) Analyse solutions to the problem on their own 

(1-2 minutes). 

2) Suggest and discuss ways of solving the prob-

lem with a talker (1-2 minutes). 

3) Introduce and discuss ideas as a group (2-4 

minutes). 

4) Identify the most appropriate ideas. 

4. Socio-psychological training is a method of ac-

tive learning and psychological influence that takes 

place in the process of intensive group interaction and 

aims at enhancing foreign language competence in the 

area of communication, where the general principles of 

learner activity are complemented by principles of con-

sideration of one's own behavior and that of other group 

participants [2]. In this training, you can learn effective 

techniques (methods, techniques, techniques) for man-

agement decisions and business communication, clarify 

the individual characteristics of participants, and cor-

rect their behavior in communication situations. In ad-

dition, during the training, participants will acquire 

communication and decision-making methods and 

skills according to their individual characteristics. 

When participants become emotional during training, 

their motivation to learn increases, knowledge reten-

tion, and skill and ability formation are strengthened. 

Hot Spot. After studying a chapter or a new topic, 

we carried out this exercise. Beforehand, students were 

chosen to be presented to the others as experts. The task 

of the experts is to answer the students' questions on the 

topic covered. During the course, the experts would 

change. It is possible to organise a reverse system of 

this method, i.e. to choose a few students who will pre-

pare a series of questions for the other students. Anyone 

may answer the questions. The hot-spot method not 

only effectively develops language competence but 

also psychologically prepares students for socialisation 

and business communication. Example: Unit 1 "Law 

and legal professions" Ask questions about law and le-

gal professions. 

-Which legal professions do you know? 

-What is law? 

-Why do we need law? 

-What qualities do we need to be a successful law-

yer? etc. 

Conclusion 

Analysis of theoretical and methodological scien-

tific literature and experiments with first-year students 

reveal five basic components of communicative com-

petence and four basic methods of remote formation of 

foreign language communicative competence: discus-

sion, conversation, and brainstorming, social and psy-

chological methods were revealed. As a result of the 

experiment, it became clear that using an integrated ap-

proach is the most rational way to develop and form the 

communication skills of college students. It is a combi-

nation of teaching methods. Each method has ad-

vantages and limitations. Proper combination and ap-

plication of remote methods for building foreign lan-

guage communication skills will lead to more effective 

high-level foreign language communication skills, 

namely, the ability to act in various situations, self-in-

troduction and public speaking skills, and active listen-

ing skills, the ability to assert one's opinion, and so on. 
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Abstract 

The relevance of the research is determined by the need for a comprehensive study of phraseological units 

related to the genre of science fiction. The purpose of the study is to analyze Ray Bradbury's phraseological units 

in a translatological aspect. The system of methods includes the method of continuous sampling and comparative 

lexico-stylistic analysis. Conclusions. The following methods of interlanguage transformation were used in the 

translation: the method of partial and full equivalent; descriptive; overtonal translation; literal translation; omis-

sion. 

Keywords: phraseological units, translation, interlanguage transformation. 

 

Phraseological units in the works of Ray Bradbury 

are of considerable interest for scientific research. They 

allow you to focus the reader's attention on the inner 

world of the characters, make monologues, dialogues 

and the plot as a whole more dynamic. However, the 

idiosyncrasies of the writer and the context of the use 

of phraseological phrases create difficulties when trans-

lating them into Russian. 

We have considered the variants of the translation 

of phraseological units presented by T. N. Shinkar and 

L. L. Zhdanov in the cycle of stories "Martian Chroni-

cles" [2]. The analysis of the methods of transformation 

of phraseological units used by the above-mentioned 

authors was carried out according to the classification 

of A.V. Kunin [4]. As a result, the following methods 

were identified: the method of full equivalent; the 

method of partial equivalent; descriptive method; literal 

translation (calculus); overtonal translation; omission 

of phraseological turnover in the translation text. 

The group of phraseological units, in the transla-

tion of which the method of full equivalent is used, usu-

ally includes expressions of an international nature 

based on national traditions, customs and historical 

facts. The number of such correspondences in the work 

"Martian Chronicles" is not numerous: 

'To the devil with him!’– Gone, and the hell with 

it! 

‘Long time no see!’– Haven't seen you for a long 

time! 

‘I think we're on the right track now’. "I think 

we're on the right track." 

‘Thank the Lord you had your own private rock-

ets’. – Thank God you have your own rockets. 

‘Now one clock was set in motion, a faint ticking’ 

– One mechanism ticked softly, the input started. 

We also noted that when translating phraseologi-

cal units, additional information was added to them. At 

the same time, not only the stylistic, but also the emo-

tional coloring of phraseological turns changes. For ex-

ample, in the cycle of stories "Martian Chronicles" we 

meet the phraseology 'Out with it, you!', which in trans-

lation looks like "Spread it!". 

Phraseology 'Out with it!’is defined in Oxford Ad-

vanced Learner's Dictionary’ as follows: ‘Said to some-

one when you want then to tell you something they 

don't want you to know' [5, p.1008]. The Russian verb 

"to spread out" in accordance with Dmitriev's "Explan-

atory Dictionary" means "to talk openly and directly 

about something" [3, p. 103]. 

When translating phraseological phrases into Rus-

sian, in a number of cases, the method of partial equiv-

alent is used. A partial equivalent does not mean any 

incompleteness in the transmission of meaning, but 

only contains lexical, grammatical or lexico-grammati-

cal discrepancies in the presence of the same meaning 

of the same stylistic orientation. 

When translating the cycle of stories "The Martian 

Chronicles", T. N. Shinkar and L. L. Zhdanov try to ad-

here as closely as possible to the original, observing, 

among other things, the stylistic orientation of the 

work. In most of the examples of phraseological units 

we have studied by the partial equivalent method, they 

convey the meaning of verbs and participles very accu-

rately, but allow lexical discrepancies in the case of 

other parts of speech. For example, ‘Sir, I thought we 

might break out rations of gin and meat and whoop it 

up a bit'. – Boss, it would be nice to open a few cans of 

gin and meat and have a little fun. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766391


Znanstvena misel journal №76/2023 57 

The expression 'Whoop it up' means 'to enjoy 

yourself in a noisy and excited way', 'noisy fun' and re-

fers to slang vocabulary. The verb "to carouse" used by 

the translators – "to get drunk in a riotous company" is 

also slang. In the context of the story, it is used to draw 

readers' attention to the joy of astronauts from the fact 

that after a long and dangerous journey, they still 

reached Mars. 

The method of descriptive translation is used by 

translators to explain the meaning of a phraseological 

unit that has neither a partial nor a full equivalent in the 

Russian language and is not subject to literal transla-

tion. This method of translating phraseological units is 

also used in the cycle of stories "Martian Chronicles" 

in the following examples: 

'Of all the silly, exasperating things'.The captain 

chewed a cigar as he waited’. – Everything has hap-

pened in my sinful life, but this... The captain waited, 

chewing on his cigar. 

‘If anything happens they can get the hell out’. – 

If something happens, they will have time to get away. 

‘It scares the hell out of me.’ – I'm scared, you 

know, scared! 

To transfer phraseological phrases with a transpar-

ent word-formation structure into Russian, translators 

also use calculus or literal translation. 

In the cycle of stories "Martian Chronicles", a lit-

eral translation is used in relation to phraseological 

units with an understandable internal form that cannot 

be preserved by other methods: 

‘You're mixed up’. – And you got something 

wrong. 

‘Then, for curiosity's sake, you'd better come in 

and look around’ – In that case, for curiosity's sake, 

they would. 

Overtonal versions of phraseological units are 

used by translators only in a certain context, due to the 

events occurring in the works. The presence of exam-

ples of the use of this method of translation indicates 

that all translators are trying in the best way, from their 

point of view, to convey to Russian-speaking readers 

the thoughts, feelings and experiences of the main char-

acters of the works. 

Let's consider an example of an overtonal transla-

tion in the cycle of stories "The Martian Chronicles". 

‘Just as you put a stake through the heart of Halloween 

and told your film producers that if they made anything 

at all they would have to make and remake Earnest 

Hemingway’. – You also dealt with all the miracle 

workers; and you also ordered your film producers, if 

they want to do anything at all, let them shoot and 

reshoot Ernest Hemingway. 

'To put a stake through the heart' is defined as 'to 

try to harm' [5, p. 1157] and is translated into Russian 

as "to kill". English phraseology is an analogue of the 

verb "to crack down" – 'to crack down' [1, p. 372]. 

However, T. N. Shinkar and L. L. Zhdanov take into 

account the specifics of the context and emphasize the 

emotionality of the speech of the main character of one 

of the stories "Chronicles". He is outraged that repre-

sentatives of the totalitarian regime established on Mars 

ruthlessly destroy all books, films and works of art. 

During the research, we also noted cases of omis-

sion of phraseological units in the translation texts. 

‘It's settled. I won't go’. – I'm not going. 

‘Up and down green wine canals, boats as delicate 

as bronze flowers drifted’. – Boats were gliding 

through the green moisture of the canals. 

Examples of the omission of phraseology are also 

present in the stories of the collection "Mechanisms of 

Joy": 'Time and again she called to him, demanding that 

he summon her a shore’. – Then she would start shout-

ing with all her might: come, my love, and take me 

ashore! 

Speaking about the methods of translating phrase-

ological units in the cycle of stories "Martian Chroni-

cles", it can be stated that the method of partial equiva-

lent is most often used (52% of cases or 34 FE out of 

65). This fact is explained by the fact that translators T. 

N. Shinkar and L. L. Zhdanov try to stick to the original 

and at the same time preserve the stylistic orientation of 

Ray Bradbury's work. In the translation text, they use 

phraseological units that coincide in meaning, imagery, 

lexical composition with the phraseological units of the 

original text, but still differ in such features as the num-

ber and order of words. 

According to our conclusions, the method of par-

tial equivalent in the translation of phraseological units 

within this work is used for the following purposes: to 

convey the emotional coloring of the unit or to replace 

sayings and colloquial-abusive expressions peculiar to 

another culture with equivalents close to the Russian 

reader. 

The full equivalent method is the second most fre-

quently used by translators (17% of cases or 11 FE out 

of 65). This method is used by translators in relation to 

expressions of an international nature based on national 

traditions, customs and historical facts, as well as on the 

common human experience of native speakers of Eng-

lish and Russian. In some cases, additional emotional-

ity is introduced into the equivalents of the translation 

text. 

The descriptive translation method is the third 

most frequently used (14% of cases or 9 FE out of 65). 

Translators resort to it in order to explain the meaning 

of phraseological units if it is impossible to carry out a 

literal translation within the framework of the Russian 

language. At the same time, one way or another, there 

is an undesirable change in the style of the text. 

The frequency of using a literal translation is 5% 

of cases or 3 FE out of 65. Its use is justified, since the 

images contained in a stable combination are not indif-

ferent to the understanding of the text, and replacing 

them in another way does not give sufficient effect. The 

overtonal translation is noted in 9% of cases and is due 

only to the context and the decision of the translators 

not to use the generally accepted equivalent of a partic-

ular phraseology. 

Omission of phraseological units in the translation 

text, found in 3% of cases (only 2 examples out of 65). 

Translators used this method in relation to those phra-

seological units, the translation of which would lead to 

a violation of the norms of the Russian language in the 

sentence. At the same time, their omission in no way 

affected the semantic component of the text. 
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Within the framework of this research work, the 

quantitative correlation of methods of translating phra-

seological units of the cycle of stories "Martian Chron-

icles" into Russian was also analyzed according to the 

classification of A.V. Kunin. As described above, in ac-

cordance with the typology of A.V. Kunin, there are 

two types of translation methods: phraseological and 

non-phraseological. The first type includes the method 

of full and partial equivalents, and the second type – 

overtonal translation, literal translation (calculus) and 

descriptive translation. If it is impossible to translate, it 

is possible to omit phraseology. 

As a result of the analysis, we came to the conclu-

sion that T. N. Shinkar and L. L. Zhdanov used phrase-

ological methods in 69% of cases (45 FE out of 65) and 

non–phraseological methods of translation in 31% of 

cases (20 FE out of 65) when recreating the cycle of 

stories "Martian Chronicles". 
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Abstract 

Nowadays, one of the key aspects of interpersonal communication is polite behaviour towards the interlocutor 

achieved in various ways, namely through indirect speech acts. The present paper highlights the importance of 

indirectness or vagueness as a manifestation of polite behaviour while telling someone to do something from a 

perspective of negative politeness. A considerable amount of attention is paid to indirect requests which primarily 

aim at saving the hearer’s negative face through mitigating face threatening acts (FTAs). The appropriate degree 

of politeness in indirect speech acts largely depends on some social scales, more specifically, Distance, Power and 

Rank of imposition. The higher the weightiness of imposition is, the politer the indirect request is supposed to be. 

Keywords: indirect request, ‘tell-someone-to-do’ utterance, positive and negative face, face threatening acts, 

negative politeness, vertical and horizontal distance, cost-benefit scale, optionality. 

 

In modern world, which significantly lacks mutual 

understanding and compromise, the ability to convey 

one’s thoughts, ideas or desires clearly and appropri-

ately without any attempt of imposition on others’ 

wishes or actions is of great significance. While inter-

acting with others we may have various intentions the 

realizations of which very often depend not only on 

ourselves as speakers but also on a number of linguistic 

and extralinguistic factors which vary considerably 

from context to context. These two levels which are re-

ciprocally dependent on each other are equally im-

portant to better understand different manifestations of 

the three metafunctions of the language (ideational, in-

terpersonal, textual), which Halliday ascribes to gram-

mar [4, 38-39]. These metafunctions are intricately in-

tertwined and serve as a solid base to better perceive 

the world around us (ideational metafunction); to ex-

press different viewpoints, feelings, attitudes and emo-

tions when communicating with others (interpersonal 

metafunction); and to arrange the propositional content 

into a coherent whole (textual metafunction) [2, 4]. Ac-

cordingly, the aim of any communicative act differs, as 

do its manifestations and interpretations. In order to 

make the communication process more collaborative 

and effective we need to follow some basic conversa-

tional norms and principles characteristic of different 

situational contexts. Herein lies the importance of the 

Cooperative Principle with its four Maxims (the Max-

ims of Quantity, Quality, Relation and Manner) put 

forth by P. Grice [3, 42]. However, the extent to which 

these maxims are to be followed or violated by the par-

ticipants is primarily determined and regulated by cer-

tain circumstances. Surprising though it may seem, a 

full or partial infringement of this or that maxim is jus-

tified when interlocutors are obliged to sound less co-

operative than is required for the sake of politeness or 

speech etiquette, both of which act as discourse-regu-

lating devices especially when it comes to the right use 

of the language and its tools in a specific situation and 

environment. Thus, depending on the purpose of com-
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munication, the speaker’s intent and the relations be-

tween the interlocutors, thoughts and intentions may be 

expressed directly or indirectly. However, deciding on 

the appropriate level of indirectness and formality is not 

as easy as it seems to be especially when it comes to 

making orders and requests. A small unintentional and 

careless overestimation or underestimation of polite be-

haviour required for a specific context may turn an in-

tended request into an unacceptable order or vice versa. 

An excessively polite request may indirectly imply a 

tinge of irony or sarcasm, thereby having a more ad-

verse effect on the hearer than an explicitly expressed 

order. Hence, developing ‘the art of making appropriate 

requests’ is vitally important since it serves as a power-

ful engine that ‘regulates and guides’ any ‘tell-some-

one-to-do’ utterance. 

The purpose of the present article is to discuss 

some aspects of indirectness as a key ingredient of po-

lite behaviour the different expressions of which will be 

analysed in speech acts drawn from Maugham’s “The-

atre”. The theoretical basis for our analysis is the Po-

liteness Principle proposed by Leech and the Politeness 

Theory put forth by Brown and Levinson. Politeness is 

a culture-specific phenomenon which serves as a ‘be-

haviour-measurement tool’ the right application of 

which determines the level of acceptable behavior con-

ducive to the circumstances and conditions of a specific 

situation or event. Politeness is culture-specific as 

something that is considered to be polite in one culture 

may be looked upon and perceived as absolutely impo-

lite or unacceptable in another. Though it is not easy to 

draw a clear-cut demarcation line between polite and 

impolite behavior, the former generally presupposes a 

tactful, modest and kind attitude towards others. How-

ever, politeness should be ‘handled’ carefully and pur-

posefully because any inadvertent use of it may arouse 

surprise, disapproval or may even lead to misunder-

standing between interactants. To this end, deciding on 

the right amount of politeness appropriate to a certain 

situation comes to the fore. For instance, in cases of 

emergency, politeness should take a back seat since the 

message conveyed directly can be far more important 

and appropriate than politely and rather tentatively ex-

pressed warning or urgent advice. 

As regards indirectness, it is a way of conveying 

messages through hints and can therefore serve as a 

means of achieving politeness. The higher the level of 

indirectness, the politer the interlocutor may seem. The 

main concept underlying polite behaviour is that of 

‘face’. According to Goffman ‘all competent adult 

members of a society possess ‘face’ – the public self-

image that every member wants to claim for himself’ 

[qtd. in 1, 61]. They differentiate between negative face 

and positive face. Negative face presupposes the desire 

of an individual that his actions not be hindered by oth-

ers, whereas positive face is the wish of a person that 

his actions be approved of by others. Any type of com-

munication between interactants may contain threats to 

a person’s negative or positive face, thereby violating 

their expectations of not being impended or approved 

of. Hence, depending on the fact whether they threaten 

a person’s positive or negative face, face threatening 

acts (FTAs) can correspondingly be positive or nega-

tive. Speech acts that may threaten a person’s negative 

face include, but are not limited to, orders, requests, 

suggestions, threats, and warnings. Those that threaten 

one’s positive face may include expressions of disap-

proval, criticism, disagreements, etc. Thus, in order to 

make communication efficient it is preferable to avoid 

doing FTAs or mitigate those acts by following some 

strategies. So, a speaker can do the FTA baldly on rec-

ord (with no redress) or off record (indirectly). One way 

of avoiding doing an FTA baldly on record is the use of 

a redressive action which can be achieved through pos-

itive and negative politeness. We will mainly focus on 

negative politeness throughout our analysis since it is 

more related to indirectness in communication. The 

main purpose of negative politeness is to save the 

hearer’s (H’s) negative face. It aims at making the ut-

terance more ‘respect-oriented’ and maximizes social 

distancing. Brown and Levinson distinguish the follow-

ing linguistic realizations of negative politeness: 

• Conventional indirectness 

• Hedges on illocutionary force 

• Polite pessimism 

• The emphasis on H’s relative power [1, 130]. 

Conventional indirectness aimed at saving H’s 

negative face may be achieved through indirect speech 

acts in which the syntactic structure of an utterance with 

its semantic representation and pragmatic interpretation 

may vary. Hence, interrogative sentences can be used 

to make assertions, and imperative forms can be used 

to make requests. 

The degree of politeness in indirect speech acts, 

more specifically in indirect requests, heavily depends 

on some extralinguistic factors, which are out of the 

realm of linguistics. Such factors include the following 

social dimensions or scales proposed by B&L: D (Dis-

tance), P (Power) and R (Rank of imposition) with the 

help of which the weightiness of imposition can be es-

timated. Leech offers the following terms for the above- 

mentioned parameters: vertical distance (P), horizontal 

distance (D) and cost-benefit (R) [7, 138]. Vertical dis-

tance indicates the social status relationship between 

the interlocutors. The language used shows whether the 

person the speaker addresses to is seen as superior or 

equal. Horizontal distance stands for social distance 

which indicates the degree of familiarity between the 

interlocutors based on some social factors such as so-

cial class, gender, age, etc. As far as the cost-benefit 

scale is concerned, it estimates the benefit for or the 

cost to S (speaker) or H brought by the utterance. Po-

liteness suggests minimizing the cost and maximizing 

the benefit to S or H. According to Leech ‘the more 

power O (other person) holds over S (speaker), the 

more socially distant O is from S and the more costly 

E/A (event/action) is to O, the more tact (i.e. imposi-

tion-mitigating politeness) is required by the situation.’ 

[7, 139]. 

There are two other scales proposed by Leech that 

can also serve as operators of polite behaviour. These 

include optionality and indirectness scales. Optionality 

scale estimates the degree of choice that the addressee 

is given. The politer the utterance is, the more choice 

the person involved in it has. 
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Thus, the appropriateness of any polite indirect re-

quest depends on the weightiness of imposition in terms 

of D, P and R. If the conversation is between people 

who know each other very well and have close rela-

tions, it is not always appropriate to be very indirect. 

On the other hand, being negatively polite and indirect 

can be vital if the distance and power between interloc-

utors is considerably great. 

Another point requiring attention is the fact that 

requests may be not only O-oriented but also S-fo-

cused. In the latter case, some action by S is proposed. 

This kind of utterance can be considered a request for 

permission [7, 140]. Such cases occur for the sake of 

politeness and indirectness by excluding O’s role as an 

agent, though this can serve as an implicit way of hav-

ing O perform the action for S. 

On-record indirect strategies proposed by Leech 

can be carried out not only through questions but also 

through statements. However, if S uses a statement to 

convey a directive, he gives O less optionality com-

pared to the cases when S uses a question for the same 

purpose. Accordingly, when a question is used to have 

O do A, more optionality is given to O; as a result, the 

politeness scale is higher, too. 

Another way of mitigating a directive speech act 

and making the utterance more polite is the use of prag-

matic modifiers which are different means of ‘hedging 

the illocutionary force on H’. As Leech puts in: “Prag-

matic modifiers increase the complexity of the request, 

and also its optionality factor”. The more optionality 

factors are applied, the more polite a request will sound. 

Pragmatic modifiers are divided into internal and exter-

nal. In our paper, we will mainly touch upon internal 

modifiers including, but not limited to, downtoners 

(perhaps, maybe, possibly etc.), deliberative openings 

(‘I wonder’), appreciative openings (‘I’d be grateful 

if…’, ‘We’d really appreciate it if…’), hedged per-

formative openings (‘May/Could I ask/beg…’), nega-

tive bias, use of unreal past tense, use of progressive 

aspect, tag questions. 

As can be seen from the points discussed above, 

politeness may be achieved through indirectness in var-

ious ways depending on the strategies used and the 

pragmatic scales applied to measure ‘the amount of po-

liteness’ that is required or appropriate for a certain so-

cial interchange. Some of the aspects of indirect polite 

behaviour will be analysed more thoroughly in the fol-

lowing examples. 

(1) (Michael/Julia/Accountant-young man (Tom) 

at Julia and Michael’s house) 

JULIA: “I wonder if we could persuade you to 

come and eat a chop with us. 

Michael will drive you back after lunch.” 

(The young man blushed again and his adam's ap-

ple moved in his thin neck.) 

TOM: “It's awfully kind of you.” 

(He gave his clothes a troubled look). 

TOM: “I'm absolutely filthy.” 

JULIA: “You can have a wash and brush up when 

we get home.” [9, 4] 

(2)  (Tom at Julia and Michael’s house) 

TOM: “I was wondering if I might have a piece 

of bread.” 

JULIA: “Of course.” [9, 6] 

(3)  (Tom/Julia on the phone after she had re-

ceived flowers from him and written him a note) 

JULIA: "It was very sweet of you," she answered 

in her own voice. 

TOM: "I suppose you wouldn't come to tea with 

me one day, would you?" 

The nerve of it! She wouldn't go to tea with a duch-

ess; he was treating her like a chorus girl. It was rather 

funny when you came to think of it. 

JULIA: "I don't know why not." 

TOM: "Will you really?" his voice sounded eager. 

[9, 65] 

(4)  (Michael/Julia) 

(She knew that it was no good suggesting that he 

should come back to 

Middlepool. Jimmie Langton would not have him.) 

MICHAEL:  "You wouldn't like to come with me, 

I suppose?" 

(Julia could hardly believe her ears.) 

JULIA: "Me? Darling, you know I'd go anywhere 

in the world with you." [9, 37] 

In the examples mentioned above, the indirect re-

quests, though different in form, are manifestations of 

formal requests varying in ‘the portion of polite behav-

iour’ preconditioned by the use of pragmatic modifiers 

and contextual factors. However, one aspect that all 

these examples share is the use of different degrees of 

politeness. Another point worth mentioning is that in all 

the four cases the act of telling someone to do some-

thing is carried out by either asking or persuading H to 

do A. 

In example 1, Julia makes an indirect request with 

the deliberative opening (I wonder) to make the sugges-

tion politer as Julia and Tom aren’t in close relation-

ship. There is a vertical and horizontal distance between 

them, as Julia is a co-owner of a theatre as well as an 

outstanding actress, whose fame and wealth cannot be 

compared to those of Tom’s, who is an ordinary ac-

countant and rents a rather poor apartment. If viewed 

from the cost-benefit perspective, having dinner at Mi-

chael and Julia’s place is, first and foremost, to Tom’s 

benefit. However, the fact that Tom blushes and starts 

feeling awkward because of his filthy clothes presup-

poses some cost to Tom, too. So, Julia is somehow in-

direct in her invitation to a rather social dinner party for 

the sake of Tom’s negative face. Julia uses a declarative 

sentence (syntactic level) which expresses an indirect 

request (semantic level) and the FTA is mitigated in or-

der to give Tom more optionality (pragmatic level). As 

is seen from the response, Tom accepts the invitation 

indirectly, too. Another point worth mentioning here is 

the fact that Julia is being far too polite while trying to 

‘persuade’ someone from a low social class to have din-

ner with them as if it were more beneficial to her than 

to Tom himself. On the one hand, her “marked” polite 

behaviour may be explained by the fact that she is a re-

ally good actress or someone demonstrating extremely 

good manners irrespective of the fact with whom she is 

interacting. On the other hand, it can be inferred that 

she probably expects to have some benefit from Tom, 

too, which becomes obvious in the course of time, when 

they start meeting more often. 
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The conversation in example 2 takes place at the 

dinner table. Tom makes an indirect request through a 

statement (I was wondering if I might have a piece of 

bread) in which FTA is mitigated with the aim of giv-

ing Julia more optionality. As regards the cost/benefit 

scale, the act supposes more benefit to Tom with more 

cost on Julia. However, Tom tries to convert the benefit 

to himself and the cost to Julia by being politely indirect 

in his request, thus giving more optionality to her and 

eliminating the cost to her. Politeness is enhanced 

through a deliberative opening in the past progressive 

(I was wondering), thus creating rather a distancing ef-

fect and redressing the FTA addressed to S’s negative 

face. The use of a subjunctive form (I might have…) 

immediately following the past progressive also serves 

the same objective, thus making the FTA less imposing. 

The main reason for being indirect and polite is the ex-

isting distance and power between Tom and Julia al-

ready discussed above. This speech act can be viewed 

as a request for permission in which the ‘tell-someone-

to-do’ utterance presupposes a request for ‘letting-

someone-do-something’.  

Example 3 is another conversation between Tom 

and Julia when they still don’t know each other well. 

Here we can see a sample of an indirect request whose 

politeness is ensured by means of the use of a hedge on 

the illocutionary force (I suppose), negative form 

(wouldn’t) and a tag (would you?). Tom follows the 

strategy of being pessimistic assuming that Julia is un-

likely to be willing to have tea with him. Some of the 

reasons for this can be the social distance between them 

(Julia is famous and wealthy, whereas Tom is a middle-

income person), the length of acquaintance which may 

serve as an indicator for the depth of friendship and 

close relationship (they have met only once or twice) 

and also the power that Julia has over Tom. Thus, 

Julia’s negative face preservation by means of negative 

politeness is mandatory in order to give more optional-

ity to Julia through decreasing the weightiness of the 

imposition on her, thereby giving her an opportunity to 

say “No”. Tom is undeniably acting in compliance with 

the politeness rules which Lakoff [5, 293] considers as 

key ingredients of polite behavior. 

In example 4, Michael indirectly asks Julia to join 

her by biasing the request toward negativeness (the 

strategy ‘Be pessimistic’), which suggests that he 

doesn’t compel Julia to do A. Moreover, Michael as-

sumes that Julia is not likely to do A, thus minimizing 

the imposition on cost to her and giving her more op-

tionality. The use of negative bias is appropriate in this 

context as Michael is not always eager to do things that 

would make Julia really happy as he is not as much in 

love with her as she is with him. On the syntactic level, 

this utterance seems absolutely polite since there is no 

sign of imposition. However, taking into account Mi-

chael’s real intentions, it can be inferred that on the 

pragmatic level the ‘tell-someone-to-do’ utterance pre-

supposes ‘making someone do something’ as, in fact, 

Michael politely tries to make Julia give a negative an-

swer. 

Based on the above-mentioned analyses it can be 

stated that on-record FTAs having the form of requests 

mitigated by different degrees and means of politeness 

may imply various manifestations of ‘tell-someone-to-

do’ utterances where they can express persuasion, im-

position and even a request for permission. But does 

this suppose that the same can be asserted about off-

record FTAs? Let us consider the examples that follow, 

where some implicitly expressed speech acts are ob-

served. They are manifestations of off-record FTAs 

achieved through hints. 

(5)  (Michael/Julia- not married yet) 

JULIA: "What is it?" 

(He gave a little laugh of embarrassment.) 

MICHAEL: "Well, dear, you know, my father's ra-

ther old-fashioned, and there are some things he can't 

be expected to understand. Of course, I don't want you 

to tell a lie or anything like that, but I think it would 

seem rather funny to him if he knew your father was 

a vet. When I wrote and asked if I could bring you 

down I said he was a doctor."  

JULIA: "Oh, that's all right." [9, 25] 

(6)  (Julia’s mother, aunt and Julia) 

(Julia showed them her clothes, and on the first 

Thursday after her arrival they discussed what she 

should wear for dinner. Aunt Carrie and Mrs. Lambert 

grew rather sharp with one another. Mrs. Lambert 

thought that since her daughter had evening dresses 

with her she ought to wear one, but Aunt Carrie con-

sidered it quite unnecessary.) 

MRS LAMBERT: "When I used to come and visit 

you in Jersey, my dear, and gentlemen were coming 

to dinner, I remember you would put on a tea-gown."  

AUNT CARRIE: "Of course a tea-gown would be 

very suitable."  

(They looked at Julia hopefully. She shook her 

head.) 

JULIA: "I would sooner wear a shroud." [9, 150] 

(7)  (Joan Denver (Roger’s friend)/ Julia) 

JOAN: “My greatest ambition is to be in your the-

atre, Miss Lambert, and if you could see your way to 

giving me a little something, I know it would be the 

most wonderful chance a girl could have." 

JULIA: "Will you take off your hat?"  

(Joan Denver took the cheap little hat off her 

head……) 

JULIA: "What made you think of asking my son to 

give you a letter to me?"  

(Joan grew red under her make-up and she swal-

lowed before she answered.) 

JOAN: "I met him at a friend's house and I told 

him how much I admired you and he said he thought 

perhaps you'd have something for me in your next 

play."  

JULIA: "I'm just turning over the parts in my 

mind." 

JOAN: "I wasn't thinking of a part. If I could have 

an understudy - I mean, that would give me a chance 

of attending rehearsals and studying your technique. 

That's an education in itself. Everyone agrees about 

that." [9, 127] 

What can be inferred from Michael’s hesitating 

and rather evasive answer in example 5 is that Michael 

wants Julia not to tell his parents that her father is a vet, 

but doesn’t say it directly to avoid doing the FTA baldly 

on record. The use of a subjunctive form gives redress 
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to the FTA addressed to Julia’s negative face. The rea-

son for avoiding being direct is that Michael and Julia 

don’t have very close relationship with each other yet. 

As a representative of a family belonging to a higher 

social rank, Michael understands that her father’s ‘hu-

miliating or degrading’ occupation might somehow 

hinder Julia from making a good impression on his par-

ents, and, since he wants to marry her and it is her first 

meeting with his parents, he wants everything to be per-

fectly favourable for their further relations. From the 

cost/benefit scale perspective, this might seem benefi-

cial to Michael, yet it is undoubtedly beneficial to Julia, 

too, as she is madly in love with Michael and it is her 

who is more excited about marrying him. Analysed 

from the syntactic point of view, Michael uses a state-

ment, though in fact, he makes an indirect order/request 

(Don’t tell them that your father is a vet) and it serves 

its aim: Julia decodes what is implicated (Oh, that's all 

right) (pragmatic level). Although the FTA is relatively 

off-record and provides Julia with more optionality, it 

can be inferred that if we go deep into the matter, we 

can see that, in fact, Julia is almost unlikely to refuse 

him for some reasons already discussed above. 

As is perceived from example 6, Mrs. Lambert’s 

request is off record, too, and is accomplished by hints. 

Julia’s mother and aunt want her to wear a tea-gown but 

don’t say it directly. They do the FTA indirectly with 

the aim of imposing on Julia a lot less and giving her 

more optionality. The use of subjunctive (would) makes 

the utterance more polite. Their indirectness is reason-

able owing to the fact that Julia is a famous and inde-

pendent woman who neither needs nor wants to be 

given any directions even by her mother. This supposes 

that irrespective of their good relations the prevalence 

of horizontal distance between them does not let even 

her own mother be as demanding as she might be if 

Julia weren’t the person she is now.  

In example 7, Joan indirectly asks Julia to give her 

a chance to play in her theatre or at least be an under-

study. She does it somehow off-record to be more polite 

as the scales of vertical and horizontal distance between 

them are great; consequently, the rank of imposition 

should be as low as possible. The great social distance 

between the interlocutors requires that a lot of option-

ality be given to Julia. The use of the if-clause with a 

subjunctive makes the utterance more indirect and po-

lite. The indirect request itself presupposes some cost 

to Julia, which is lowered as much as possible through 

indirectness. However beneficial the outcome may 

seem to Joan, in fact it is more costly on her, which can 

be explained by the fact that, first of all, Julia is not be-

ing polite with her when she tells her to take off her hat. 

Another proof of this is that she blushes when Julia 

makes her understand that the fact that she involved 

Julia’s son in the realization of her intentions annoys 

her. Hence, it becomes apparent that the request is not 

certain to serve its objective. Thus, an important aspect 

to consider here is to distinguish between a “logically 

well-formed answer” and a “pragmatically appropriate 

response” to a question [8, 94]. All of these linguistic 

and extralinguistic regularities of polite behavior ana-

lysed above have made it possible to conclude that it is 

somehow obvious that off-record polite requests also 

suppose some ‘tell-someone-to-do’ utterances and if in 

examples 6 and 7 they infer persuasion, example 5 is 

apparently a case of imposition which is achieved 

through carefully constructed polite indirect state-

ments. Another factor worth noticing in example 5 is 

that the conversation is between Michael and Julia, and 

the latter is obsessed with Michael, so she would do 

whatever he said even if he weren’t polite in his implicit 

request. The same cannot be said about her relations 

with her mother or a young actress of a lower social 

rank, so she wouldn’t even care to think about their re-

quests. 

As can be seen from the analyses of the examples, 

polite behaviour can be expressed through indirectness. 

The reasons for being indirect and polite can lead to the 

need for mitigating some FTAs or acting off-record for 

the sake of the interlocutor’s negative face. As far as 

‘tell-someone-to-do’ utterances are concerned, they 

may infer persuasion, request or imposition depending 

on the way they are expressed syntactically and deci-

phered pragmatically. 

 

References 

1. Brown, Penelope and Steven C. Levinson, Po-

liteness: Some Universals in Language usage. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1987:129-227. 

2. Butt D., Fahey R., et al., Using Functional 

Grammar, An Explorer’s Guide, National Centre for 

English Language Teaching and Research, Macquarie 

University, 2000:4-5. 

3. Grice, H. P., Logic and conversation. Syntax 

and semantics 3: Speech acts, ed. By Peter Cole and 

Jerry L. Morgan, New York: Academic Press, 1975:41-

8. 

4. Halliday, M.A.K., Explorations in the Func-

tions of Language, London: Edward Arnold, 1973: 38-

39. 

5. Lakoff, R. T., The logic of politeness; or, 

minding your Ps and Qs. In Papers from the Ninth Re-

gional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 

1973: 292–297. 

6. Leech, G. N., Principles of Pragmatics. Long-

man Group Limited. Longman Inc., New York, 1983:8-

141 

7. Leech, G. N., The Pragmatics of Politeness. 

Oxford University Press, 2014:134-179. 

8. Smith, N., and Wilson, D., Modern Linguis-

tics: The Results of Chomsky’s Revolution, Harmonds-

worth: Penguin, 1979:94. 

9. https://avidreaders.ru/book/theatre.html 

 

  



Znanstvena misel journal №76/2023 63 

THE SUBSTANTIVE AND OBJECTIVE ASPECT OF THE FORMATION OF STRATEGIES FOR 

MASTERING FOREIGN LANGUAGE TOURIST TERMINOLOGY AMONG UNDERGRADUATE 

STUDENTS 

 

Kismetova G., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

M. Utemisov West Kazakhstan university, Kazakhstan 

Bismanova Z., 

m.p.s., teacher 

M. Utemisov West Kazakhstan university, Kazakhstan 

Turgalieva E. 

m.p.s., 

Senior lecturer of the Department of Social and Humanitarian disciplines 

DOI: 10.5281/zenodo.7766405 

 

Abstract 
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Consideration of strategies for mastering foreign 

language tourist terminology provides for their close 

relationship with all components of the training system: 

the purpose, content, principles, methods and means of 

training. The Model Program on a Foreign Language 

for Non-Language Higher Education Institutions states 

that knowledge of a foreign language is an integral 

component of the professional training of all specialists 

at a university, the study of a foreign language is aimed 

at the comprehensive development of communicative, 

cognitive, informational, sociocultural, professional 

and general cultural competencies students. The main 

goal of teaching a foreign language is formulated as stu-

dents mastering the necessary and sufficient level of 

communicative competence to solve social and com-

municative problems in various fields of everyday, cul-

tural, professional and scientific activities when com-

municating with foreign partners, as well as for further 

self-education [1, р.34-39]. 

Based on the analyzed documents, we determine 

the purpose of the proposed methodology as the for-

mation and improvement of foreign language commu-

nicative competence of students in the tourism sector, 

relying on strategies for mastering foreign language 

professional terminology. 

Linguistic competence is the possession of 

knowledge about the language system, about the rules 

by which language unit function in speech [2, p.448], 

as well as the ability and willingness to interpret and 

produce meaningful statements constructed in accord-

ance with the norms of the language. Working with 

texts from the tourism sphere of communication allows 

students to master the professional vocabulary of the 

tourism industry, decoding abbreviations (LHR - Lon-

don Heathrow airport, NSW - New South Wales, RBG 

- The Royal Botanic Gardens), understanding abbrevi-

ations (2A + 2Ch - 2 adults and 2 children; NA - not 

available, pc - pieces), units (sq km, km / hr, oz, lb) and 

compound words (half-board, holiday farmhouse, 

theme park) [3, p.44-50]. Possession of tourist dis-

course treatment strategies enables students to bring 

into the system knowledge of the rules for the function-

ing of language tools, and provides the opportunity to 

make an informed choice of language tools from the 

existing “repertoire” depending on the communication 

situation. Strategies optimize the acquisition of lan-

guage knowledge, as activate attention, memory, think-

ing of students. The presence of strategies for mastering 

a foreign language tourist discourse in the students 

’speech experience provides the processes for creating 

speech works that meet the requirements of lexical and 

grammatical connectivity, meaningful logic, and or-

ganizing statements based on professionally significant 

texts [4, р.148] 

Sociocultural competence implies the ability and 

willingness to use in the course of communication 

knowledge of the national and cultural features of the 

social and speech behavior of the speakers of the stud-

ied language: customs, etiquette, social stereotypes, 

history, culture [2, p.448]. In the process of reading pro-

fessionally oriented texts selected by us, students get 

acquainted with sociocultural reality, presented not 

only verbally, but also iconically and paraverbally, 

learn to decode, understand, transmit information rec-

orded in a symbolic sign system inherent in the English-

speaking culture, for example  - day spa,  - 

kids club,  - information center,  - Police. The 

role of strategies for mastering foreign language tourist 

terminology in the formation and improvement of soci-

ocultural competence is related to the fact that they con-

trol the processes of understanding, processing and us-

ing information contained in the texts of the tourist 

sphere of communication, including information of a 

sociocultural nature. In relation to the strategy being 

considered, it can be assumed that they increase the stu-

dents' ability to “sociocultural self-education” by work-

ing with the terminological sphere of tourism, saturated 
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with socio-cultural facts. The obtained sociocultural in-

formation can be used to satisfy tourist information re-

quests, and can also serve as a basis for students to an-

alyze situations of professional communication, a con-

scious choice of culturally acceptable forms of 

interaction [5, p.446] with clients in intercultural set-

tings communication. Thus, the presence of strategies 

ensures the creation of a discourse in accordance with 

the sociocultural context and sociocultural characteris-

tics of the addressee. 

Strategic competence is understood in a number of 

works as the ability to use verbal and nonverbal strate-

gies to compensate for insufficient language skills, gaps 

in the speech and social experience of communication 

in a foreign language environment, and to overcome 

communication difficulties. However, we believe that 

strategic competence is not limited to compensatory 

techniques, but includes training methods and tactics 

that ensure the student’s autonomy [6, p.128]. 

Intercultural competence implies the ability to 

communicate with representatives of other cultures, to 

accept and understand their differences, moving away 

from negative attitudes (prejudice, aggression); com-

pare and make judgments, adequately perceive and 

evaluate the situation of communication, use precisely 

those verbal, paraverbal and nonverbal means that cor-

respond to communicative intentions and promote 

communicative interaction, the criterion of which is ad-

equate feedback. In relation to the conditions of a non-

linguistic university, we are talking about the formation 

of students' ability and willingness to participate in in-

tercultural professional communication, otherwise, the 

formation of intercultural professional communicative 

competence within the limits limited by the needs of the 

future professional and educational context [3, p.44-

50]. 

The development of intercultural competence 

among students of a non-linguistic higher education in-

stitution as applied to the professional sphere of its 

functioning during the formation of strategies for mas-

tering foreign-language tourist terminology predeter-

mines their assimilation of the following knowledge 

and skills: knowledge of the characteristics of a tourist 

vocabulary in their native and English-language lin-

guistic cultures; knowledge of structural and substantial 

differences in the genres of tourist monologic speech of 

one’s own and studied cultures; the ability to compare 

the features of tourist terminology in two linguistic cul-

tures; the ability to adequately apply the knowledge 

gained about the specifics of tourism discourse in na-

tive and other linguistic culture when generating pro-

fessionally significant oral genres [7, p.432]. The de-

velopment of intercultural competence of future tour-

ism bachelors in the course of focused work on the 

formation of strategies for mastering foreign language 

tourist terminology is associated with the establishment 

of such qualities as the ability to reconsider the estab-

lished professional views and stereotypes inherent in 

their own tourist culture, to show cultural sensitivity 

and tolerance towards to intercultural differences [8, 

p.18]. 

Having analyzed the points of view of different 

authors on the component composition of the content 

of training and taking into account the specifics of our 

research, we single out the following components in the 

content of the training on the formation of strategies for 

mastering foreign-language tourist discus: 1) extralin-

guistic components: areas of communication, topics, 

situations of communication; 2) written texts of the 

tourist sphere of communication; 3) communicative 

goals and intentions; 4) language material; 5) 

knowledge; 6) strategies for mastering foreign tourist 

discourse; 7) skills that implement strategies for mas-

tering foreign tourism discourse; 8) emotional and eval-

uative component [9, p.89-93]. 

Areas of communication, we define as “an ex-

tralinguistic background that affects speech behavior 

and the choice of language means” [10, p.216]. In the 

formation of strategies for mastering tourism terminol-

ogy, communication areas should be selected in accord-

ance with the field of professional activity of the tour-

ism industry employee. 

Based on the analysis of the educational complex 

of the discipline “Business in Tourism and Hospitality 

in English”, authentic textbooks for students of tour-

ism, we selected and arranged the following topics in a 

logical sequence: 1) Travel agencies; 2) Dealing with 

guests; 3) Tourist Information Centers; 4) Welcome to 

our restaurant!; 5) Guided tours. 

Acquaintance involves showing and explaining 

material that is aimed at encouraging students to think. 

When forming strategies for mastering a foreign lan-

guage tourist discourse, the demonstration takes place 

in the form of a demonstration to students of actions to 

process a verbal text for its subsequent presentation, for 

example, highlighting keywords, using the Text Map-

ping Plus, Time Line, Magnet Summary Organizer 

techniques. Acquaintance includes presenting to stu-

dents the means of cohesion of discourse and speech 

cliches necessary for creating genres of tourist termi-

nology [5, p.446]. When explaining to students, the es-

sence of strategies for mastering foreign language tour-

ist terminology and their skills is revealed; information 

is provided on the parameters of the genres of foreign 

tourist discourse, the qualities of oral English-language 

discourse. The teacher also organizes an independent 

study by students of the material set forth in our manual 

“The world through the eyes of tourists”. 

The training organization method is aimed at cre-

ating conditions for the multiple and conscious execu-

tion of individual actions in the framework of educa-

tional and special speech situations. In the framework 

of our study, this method is aimed at developing the 

skills of using speech cliches, strategies for mastering 

foreign language tourist terminology [11, p.324]. So, 

when forming strategies for the modification of creo-

lized texts, students learn to analyze information, work 

with individual elements of the text: headline, photo-

graphs (illustrations), slogan, verbal part. On various 

creolized texts (menus, brochures, maps), students train 

in explaining acronyms, abbreviations, matching syno-

nyms and definitions for given words. In subsequent 

exercises, a gradual complication of the task is provided 

[7, p.432]. 

The method of organizing the application in our 

research involves creating a context in which students 
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can practice using strategies for modifying a foreign 

language professional terminology [10, p.216]. So, stu-

dents need to complete assignments for the content of 

professional texts: for example, compose a tour text, se-

lect a hotel according to the specified requirements, ex-

plain the route on the map. In addition, within the 

framework of students in whom they are studying, 

playing the role of a tourist, people or communicative 

intentions work. 

Students individual work. Students are encour-

aged to study the contents of the texts of tourist web-

sites, authentic electronic brochures in order to collect 

the necessary information to compose an individual 

text for the excursion, create an advertising speech, a 

message about attractions (tourist products, tourist ser-

vices, events) [6, p.128]. 

The excursion method finds application in the ex-

cursion process, where the comprehensive method of 

cognition is widely used, which makes it possible to 

choose from the observed objects the most important, 

significant, excitingly obtained material with your ex-

perience and knowledge [1, p.34-39]. The essence of 

the excursion method is determined by two interrelated 

conditions: local (the study of objects is carried out at 

their location) and motor (the study is in connection 

with movement in space. 

The implementation of the excursion method in 

our research involves the organization of excursions, 

the constituent parts of which are a story and a show, in 

real time with visits to historical and cultural objects 

and in online mode (virtual tours) with immersion in an 

inocultural environment [9, p.89-93]. The organization 

of excursions should be built from simple to complex, 

from familiar to unfamiliar, from natural to artificial, 

from real to virtual and includes the following steps: 

preparation (discussion of a topic, route, drawing up a 

work plan, collecting information), the actual tour 

(demonstration of the prepared excursion, activization 

by the teacher of the students' independence and re-

search activities based on the emotional and sensory ex-

perience gained in communicating with the excursion 

objects), discussion of the excursion [10, p.216]. Using 

the excursion method allows you to build the ability of 

students to create foreign language tourist terminology, 

develop skills and research activities, teamwork, and 

also enhances interest in future professional activities, 

as a result of which there is an in-depth and lasting as-

similation of the material. 

Portfolio Method. A portfolio in the general sense 

is the collection, analysis and evaluation of samples and 

products of educational and cognitive activities of stu-

dents and relevant information materials [8, p.18]. The 

portfolio for students is the organizer of their educa-

tional and professional, scientific, research, creative, 

social work, technology and a place for collecting ma-

terials, analyzing information, a tool for self-assess-

ment, reflection and self-improvement [11, p.324]. 

The portfolio method is implemented in the for-

mation of strategies for mastering foreign language 

tourist terminology in the accumulation, systematiza-

tion of training, and subsequently workers in the tour-

ism industry, artifacts, texts, books, videos needed to 

create genres of tourist terminology, as well as educa-

tional and cognitive products (professional, research) 

activities. Portfolio, as a materialized form of demon-

stration of achievements, can be presented in paper, 

electronic or online versions. Using the portfolio 

method generates research abilities, develops students' 

autonomy, allows them to improve their professional 

competence, reflect and self-evaluate their own work, 

as well as “construct their own knowledge, develop the 

ability to independently think and act” [11, p.324]. 

In our research, the project method is implemented 

in the creation of tourism projects, excursions, adver-

tising speeches, greetings individually and in groups by 

students in a foreign language class. They can be at-

tributed to constructive-practical, role-based, as well as 

information and research types of projects. These pro-

jects may be devoted to studying the country of the lan-

guage being studied, a specific region, and places pop-

ular with tourists. The project method provides a link 

between the process of mastering foreign tourist dis-

course and the assimilation of subject knowledge in 

tourism and creates the conditions for the real applica-

tion of this knowledge [6, p.128]. 

The next component of the methodological system 

is teaching tools, to which we include authentic texts of 

the tourist sphere of communication, professional for-

eign-language sites. However, the key tool for teaching 

strategies for mastering foreign language tourist termi-

nology is the developed training manual “The world 

through the eyes of tourists” [11, p.324], 

The purpose of the manual is to teach students the 

strategies for presenting information extracted from 

tourist texts, as well as the creation of oral statements 

based on these texts. 

Thus, in this section, we have described the sub-

stantively targeted aspect of the methodology for the 

formation of strategies for mastering foreign language 

tourist terminology. The purpose of teaching the pro-

posed methodology is the formation and improvement 

of foreign-language communicative competence, in the 

unity of all its components of linguistic, sociocultural, 

discursive, strategic, social, sociolinguistic, thematic, 

intercultural, based on the strategy of mastering for-

eign-language professional terminology. The manual is 

intended for students studying the tourism business, for 

students of lyceums, gymnasiums and higher educa-

tional institutions, where the program provides for the 

study of a business foreign language. 
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Анотація 

У статті досліджується роль юридичного перекладу норм «acquis commu-nautaire», у контексті набли-

ження законодавства України до законодавства ЄС. 

Акцентується увага на тому, що з часу набуття Україною незалежності, основним напрямом її зовні-

шньої політики став курс на європейську інтеграцію. Наголошується, що відповідно до Угоди про парт-

нерство та співробітництво між Україною і ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати своє зако-

нодавство у відповідність до законодавства ЄС acquis communautaire. 

Зазначається, що одним із найважливіших інструментів адаптації законодавства України у відповід-

ність до норм законодавства ЄС acquis communautaire є наявність юридичного перекладу, що дозволить 

опанувати юридичну термінологію європейського законодавства та повною мірою буде направлений на 

з’ясування і осмислення суті правових документів. 

Доведено, що юридичний переклад норм acquis communautaire належить до одного із найбільш склад-

них видів перекладів, що вимагає від перекладача наявності високого професійного рівня та вміння орієн-

туватись в нормах права. Зазначається, що в Україні юридичний переклад актів acquis communautaire здій-

снюється відповідно до ряду нормативно-правових актів, що встановлюють порядок здійснення перекладу 

актів ЄС. 

Встановлено, що застосування імпліцитного методу при перекладі актів acquis communautaire має зна-

чні переваги, що полягають у застосуванні глибокого та всебічного розуміння суті юридичного тексту. 

Зроблено висновок, що юридичний переклад, як особливий напрям перекладу має велике значення, 

оскільки сприяє реалізації Євроінтеграційної стратегії України, шляхом чіткого дотримання змісту актів 

acquis communautaire. 

Abstract 

The article examines the role of legal translation of "acquis commu-nautaire" norms in the context of 

approximation of Ukrainian legislation to EU legislation. 

Attention is focused on the fact that since Ukraine gained independence, the main direction of its foreign 

policy has been the course of European integration. It is emphasized that in accordance with the Partnership and 

Cooperation Agreement between Ukraine and the EU, Ukraine undertook to adapt its legislation in accordance 

with the EU acquis communautaire legislation. 

It is noted that one of the most important tools for adapting the legislation of Ukraine in accordance with the 

norms of the EU acquis communautaire is the availability of a legal translation, which will allow mastering the 

legal terminology of European legislation and will be fully aimed at clarifying and understanding the essence of 

legal documents. 

It has been proven that the legal translation of acquis communautaire norms belongs to one of the most 

complex types of translations, which requires the translator to have a high professional level and the ability to 

navigate legal norms. It is noted that in Ukraine the legal translation of acquis communautaire acts is carried out 

in accordance with a number of normative legal acts establishing the procedure for the translation of EU acts. 

It was established that the use of the implicit method in the translation of acquis communautaire acts has 

significant advantages, which consist in the application of a deep and comprehensive understanding of the essence 

of the legal text. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766413
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It was concluded that legal translation, as a special direction of translation, is of great importance, as it 

contributes to the implementation of the European integration strategy of Ukraine, by clearly observing the content 

of acquis communautaire acts. 

Ключові слова: юридичний переклад, нормативно-правові акти, перекладач, акти acquis 

communautaire. 

Keywords: legal translation, legal acts, translator, acquis communautaire acts. 

 

Постановка проблеми Останні п’ятдесят ро-

ків на європейському континенті відбувається пов-

номасштабний процес глибокої політичної, еконо-

мічної та правової інтеграції між країнами Європи. 

Процес європейської інтеграції став причиною ба-

гатьох новел політичного, економічного і право-

вого характеру, які зумовили привабливість євро-

пейської моделі регіональної інтеграції для країн 

всього світу, в тому числі для України. Правова си-

стема Європейського Союзу - (далі - ЄС) унікальна 

завдяки верховенству і прямій дії її норм в держа-

вах - членах ЄС, а також наявності правових досяг-

нень - «acquis communautaire», які повинні поділяти 

та застосовувати як держави - члени ЄС, так і дер-

жави, що претендують на членство в ЄС [1, c. 220]. 

23 червня 2022 р. Україна офіційно отримала 

статус кандидата в члени ЄС. Згідно зі ст. 51 Угоди 

про партнерство та співробітництво між Україною 

і ЄС та його державами-членами Україна взяла на 

себе зобов’язання адаптувати своє законодавство у 

відповідність до законодавства ЄС acquis 

communautaire. 

Мова та право належать до числа найбільших 

цінностей культури, що мають фундаментальне 

значення для людського буття. Право створюється 

для утвердження та захисту єдиного справедливого 

порядку, який забезпечує всім учасникам суспіль-

них відносин однакову міру свободи [2, c. 44]. 

Право залежить від мови, особливо у випадку 

перекладу іноземних нормативно-правових актів.  

Мова права є однією з професійних мов, яка 

виникла на основі літературної національної мови і 

характеризується сукупністю певних лінгвостиліс-

тичних параметрів і вимог до сучасного юридич-

ного тексту [2, c. 44].  

Юридичний переклад вважається одним з най-

більш складних видів перекладу, оскільки передба-

чає наявність спеціальних знань у відповідній га-

лузі права, специфіки конкретного виду правовід-

носин, можливості вільно орієнтуватися у нормах 

законодавства, володіти спеціальною лексикою та 

застосувати іноземну юридичну термінологію.  

Одним із особливих напрямів юридичного пе-

рекладу є переклад норм acquis communautaire, що 

полягає у чіткому дотриманні змісту законодавчого 

акту, тотожного перекладу термінів з мови оригі-

налу та застосуванні особливого стилю перекладу. 

Метою статті є дослідження юридичного пе-

рекладу норм «acquis communautaire», як важливої 

складової наближення законодавства України до 

законодавства ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження ролі юридичного перекладу, у тому чи-

слі і перекладу «acquis communautaire» були висві-

тлені в працях таких вчених, а саме: І.В. Бойко, І.О. 

Голубовської, Г. Жаровської, Н.В. Зінукової, С.М. 

Нікіфорової, Л.В. Логінової, А.М. Ляшук, М.С. Мі-

ронової, М.С. Мошнягул, О. Р. Радішевської, Т. 

Сниця, І. Шумило І. та інші.  

Виклад основного матеріалу. З часу набуття 

Україною незалежності, основним напрямом її зов-

нішньої політики є став курс на європейську інтег-

рацію, що позначився схваленням Постанови Вер-

ховної Ради «Про основні напрями зовнішньої по-

літики України» (1993 р.), де були закладено перші 

кроки до визначення євроінтеграційного процесу як 

одного з головних прагнень держави. У 2014 р. Ук-

раїна ратифікувала Угоду про асоціацію між Укра-

їною та ЄС, основним елементом якої стало 

відповідність законодавства України до права ЄС.  

Інтеграція (від лат. integration – поповнення, 

відновлення) як об’єднання в ціле будь-яких окре-

мих частин [3, c. 286], передбачає зближення, об’єд-

нання, розвиток, формування систем, а також вдос-

коналення відносин в основних галузях соціально-

економічного та суспільно-політичного життя, 

науки держав і народів. 

Євроінтеграційні процеси незалежної правової 

держави Україна спрямовуються на засвоєння, за-

стосування та адаптацію (від лат. adaptation, від 

adapto – пристосовую) її внутрішнього законодав-

ства до законодавства ЄС. Інтеграційні процеси, які 

охоплюють прийняття, засвоєння і застосування 

acquis communautaire, виявляють лінгвістичну дія-

льність і заходи практичного спрямування, в яких 

задіяні мовні ресурси, знання мови європейського 

юридичного документа, висока фахова підготовка 

перекладача й спеціальні знання в галузі права [4, c. 

59]. 

Угода про асоціацію складає близько 355 актів 

ЄС, положення яких повинні бути перенесені до на-

ціональної системи України, тому розробка ефекти-

вного механізму наближення законодавства Укра-

їни до права ЄС є важливим елементом, який має 

безпосередній вплив на формування державної по-

літики України в цілому. 

Поняття аcquis сommunautaire є визначальним 

для розуміння ЄС, що було вперше офіційно закріп-

лене в тексті Договору про ЄС, підписаному в Маас-

трихті у 1992 р. [5]. «Acquis communautaire» (у пере-

кладі – «надбання» або «доробок Співтовариств») - 

(далі – «acquis») є дуже важливою концепцією в ЄС, 

що охоплює всі договори, законодавство ЄС, між-

народні угоди, стандарти, судові рішення, поло-

ження про основні права і горизонтальні принципи 

в договорах [6, c. 77]. 

Впровадження «аcquis» у національну правову 

систему є необхідною умовою завершення процесу 

приєднання країни до ЄС [5]. 

В основі процесу наближення законодавства 

України до законодавства ЄС лежить проблема не 
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тільки правильного розуміння змісту «acquis», а та-

кож відповідного юридичного перекладу його 

норм, що закладає підвалини адаптації та сприяє ре-

формуванню національного права у правову сис-

тему, яка відповідає європейським стандартам. 

Доцільно погодитись із думкою Л.В. Логвіно-

вої і О.В. Іващенко, у тому, що юридичний перек-

лад – це вид спеціального перекладу, за допомогою 

якого здійснюється обмін юридичної інформації в 

сфері права. Інформація, яка підлягає перекладу, 

стосується нормативно-правових актів, соціальних 

та політичних особливостей різних країн. Таким 

чином, в результаті перекладу, юридична інформа-

ція, відповідає так званій «мові закона», яка відпо-

відає усім правилам та нормам літературної мови 

[7, с. 17].  

У цьому контексті, слушно зазначає Т. Качка і 

Ю. Мовчан, що основна проблема юридичного пе-

рекладу актів «acquis» полягає не в академічному 

тлумаченні поняття «acquis», а у розумінні змісту 

його джерел, тобто нормативних актів ЄС [8]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

юридичний переклад норм змісту «acquis» нале-

жить до одного із найбільш складних видів перек-

ладів.  

Англійська мова була й залишається мовою 

міжнародного спілкування - глобальною мовою, 

яка є офіційною для 400 млн. людей, другою держа-

вною для 400 млн. громадян та іноземною мовою 

для професійного спілкування для інших 600–700 

млн. [9, с. 420]. 

Чіткість формулювань основних правових ка-

тегорій є невід’ємною умовою ефективної реаліза-

ції особами їхніх прав, свобод і законних інтересів, 

дотримання принципів верховенства права, закон-

ності, юридичної визначеності. Тому, правильний 

вибір методів і засобів здійснення юридичного пе-

рекладу європейського права впливає на ефек-

тивність процесу адаптації національного законо-

давства до європейських стандартів, сформованих 

ЄС, Радою Європи, на швидкість імплементації по-

ложень Угоди про асоціацію, відповідність націо-

нальної судової практики під час вирішення 

публічно-правових спорів практиці міжнародних 

судових установ, зокрема, Європейського суду з 

прав людини [10, с. 117]. 

Формування механізму юридичного перекладу 

актів «аcquis communautaire» пов’язано з ухвален-

ням на 12-му засіданні Міжвідомчої координацій-

ної ради з адаптації законодавства України до зако-

нодавства ЄС 17 листопада 2003 р. Єдиного під-

ходу до формування щорічних орієнтовних планів 

перекладів актів європейського права на українську 

мову [11]. 

Правове регулювання перекладу актів acquis 

communautaire ЄС здійснюється відповідно до: По-

станови Кабінету Міністрів України від 31 травня 

2017 р. № 512 [12] та Порядку здійснення офіцій-

ного перекладу багатосторонніх міжнародних дого-

ворів України на українську мову [13].  

Так, відповідно до Постанови Кабінету Мініс-

трів України від 17 березня 2006 р. № 353, законо-

давство визначає поняття офіційного перекладу, як 

усталеного терміну, що застосовується для перек-

ладу юридичних текстів [12].  

Методи та засоби адаптації до acquis 

communautaire є предметом тривалої дискусії у віт-

чизняних наукових колах. Попри те, що ця дискусія 

актуальна й понині, доцільно зазначити, що адапта-

ція законодавства являє собою тривалий і складний 

процес, що має комплексний характер.  

Переклад нормативно-правових актів acquis 

communautaire може бути імпліцитним або експлі-

цитним. Імпліцитний переклад - робота з оригіна-

льною мовою нормативного акту ЄС особи, яка у 

повній мірі володіє і мовою оригіналу норматив-

ного акту, і українською мовою, а отже, переклад 

відбувається лише у свідомості особи. Експліцит-

ний переклад здійснюється шляхом створення 

україномовної версії нормативного акту ЄС, і в 

цьому разі переклад нормативного акту ЄС є окре-

мим об’єктивованим документом [8].  

Необхідно зауважити, що переклад норматив-

ного акту ЄС, незважаючи на використання на ви-

користання того чи іншого методу перекладу має 

відповідати стилю нормативно-правового акту та 

його змісту. 

Безумовно, кожен із зазначених вище методів 

перекладу має свої переваги, водночас, особливого 

значенні для перекладу актів «аcquis» належить ім-

пліцитного перекладу, переваги якого полягають у 

застосуванні глибокого та всебічного розуміння 

суті юридичного тексту, що передбачає наявність 

високого рівня володіння мовою та ґрунтовних 

знань у сфері права.  

Імпліцитний переклад виконує важливу функ-

цію донесення відповідної інформації, висвітлює 

позицію самого автора перекладу, допускає індиві-

дуальний підхід перекладача до юридичних явищ і 

процесів, не обмежує перекладача у виборі необхід-

ної кількості нормативного матеріалу, допускає 

суб’єктивне бачення і тлумачення іншомовних 

юридичних джерел [4, c. 62].  

Отже, на сьогоднішній день в Україні створено 

всі умови для забезпечення процесу адаптації зако-

нодавства України до законодавства ЄС, що забез-

печується за допомогою одного із базових елемен-

тів цього процесу – юридичного перекладу ак-

тів acquis, що дозволить суттєво пришвидшить 

процес адаптації українського законодавства. 

Висновки. Враховуючи вище наведене, доці-

льно зробити наступні висновки. З часу набуття Ук-

раїною незалежності основним напрямом її зовніш-

ньої політики є курс на європейську інтеграцію. 

Ключовим елементом успішної інтеграції України 

до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості за-

конодавства нашої країни з правовими нормами Єв-

ропейського Союзу.  

Наближення законодавства України до законо-

давства ЄС є одним з пріоритетних напрямів зовні-

шньої політики України, що дозволить забезпечити 

політичний, економічний та соціальний розвиток 

держави. 

Впровадження «acquis» у національну правову 

систему є необхідною умовою завершення процесу 

приєднання України до ЄС. 
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безпосередньо пов’язана із адаптацією національ-

ного законодавства до законодавства ЄС, в основі 

якого лежить проблема не тільки правильного ро-

зуміння змісту «acquis communautaire», а також ві-

дповідного юридичного перекладу його норм. 

Юридичний переклад норм змісту «acquis» на-

лежить до одного із найбільш складних видів пере-

кладів.  

Переклад норм acquis communautaire має певні 

особливості, що характеризуються точністю та 

об’єктивністю, дотриманні чіткого змісту законода-

вчого акту, тотожного перекладу термінів з мови 

оригіналу та застосуванні особливого стилю перек-

ладу. 

Доцільно зазначити, що одним із ефективних 

напрямів переклад норм acquis communautaire є за-

стосування імпліцитного перекладу, що має значні 

переваги серед інших форм перекладу та полягає у 

застосуванні глибокого та всебічного розуміння 

суті юридичного тексту. Водночас, зазначена фо-

рма перекладу передбачає наявність високого рівня 

володіння мовою та ґрунтовних знань у сфері юрис-

пруденції.  

У цьому контексті доцільно погодитись із ду-

мкою О. Шаблій, що пропонує виділити переклади 

юридичних текстів в окремий вид фахового пере-

кладу експертного типу [14, с. 238]. 

Таким чином, юридичний переклад, як особли-

вий напрямів перекладу має велике значення, оскі-

льки сприяє реалізації Євроінтеграційної стратегії 

України, шляхом чіткого дотримання змісту актів 

acquis communautaire.  
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Abstract 

The article constructs a unique solution to a tertiary-order equation with multiple characteristics with bound-

ary conditions that include all possible local boundary conditions. The uniqueness of the solution of boundary 

value problems is proved by the method of integral equations using the sign-definiteness of quadratic forms. When 

proving the existence of a solution to the problem, the Green's function method, the theory of integral equations 

and potentials are used. 
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Introduction. In recent years, the desire for math-

ematical justification of natural phenomena is con-

nected with the study of their mathematical models. For 

example, the compilation of mathematical models of 

wave propagation with large amplitudes, tsunami 

propagation in the oceans, nonlinear wave propagation 

in shallow waters, hydro-magnetic wave propagation in 

cold plasma and acoustic waves in anhormonic crystals 

is connected with linear and nonlinear equations of odd 

order ([1]-[6]). Therefore, the study of an odd-order 

equation with different boundary conditions is one of 

the urgent problems. 

One of such representatives of such equations is 

the equation 
3 2

3 2
0

u u
Lu

x t

 
 − =
 

      (1) 

It is known that the fundamental solutions of Eq. (1) have the following form [7] 
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In domain ( ) , : 0 1,0х t x t T=      consider equation (1) with the boundary condition: 

( ) ( ),0 ,u x u x T= , ( ) ( ),0 , ,t tu x u x T=    (4) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 11, 1,xxt u t t u t t  + = , ( ) ( )21, ,xu t t=   (5) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 30, 0, 0,x xxt u t t u t t u t t   + + = .  (6) 

We note that we considered similar problems in [8], [9] only for third-order equations of a different form. 

Theorem 1. Let the following conditions be satisfied 

1, =  2 0  , 3 0  , 
2

1 3 22 0  −  , 
1

2

0



 . 

Then problem (1),-(4) does not have more than one solution in the class 
3,2 2,1
, ,( ) ( )x t x tu C C     

Let problem (1), (4)-(6) have two solutions ( )1 ,u x t , ( )2 ,u x t . Then assuming 

( ) ( ) ( )1 2, , ,x t u x t u x t = −  we obtain the following homogeneous problem with respect to the function 

( ),x t . 
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Consider the identity 
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Hence, by virtue of the conditions of the theorem, the quadratic form 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 2

3 3

1
1, 1, 1, 1,

2 xxQ t v t v t v t v t
 

 
 + +  

will be positive definite, i.e. quadratic form ( )Q t  can be written in the following form: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 21 2
1 2

3 3

1
1, 1, 1, 1,

2 xx xv t v t v t v t v v
 

 
 

+ + = + , 1 0  , 2 0  . 

Here 1  and 2 – roots of the characteristic polynomial of a matrix of a quadratic form Q . Then, by virtue 

of the conditions of the theorem we have ( ), 0v x t =  in  , and due to the continuity of the function ( ),v x t  

in   we get that ( ), 0v x t =  in  . 

The proof of the existence theorem, the solution of problem (1), (4)-(6) is carried out by the Green's function 

method. 
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Theorem 2. Let the conditions of Theorem 1 be satisfied and the following conditions 

 ( )  ( )  ( )1 1
1 2 1 2 3( ), ( ) 0,1 ; ( ) 0, ; ( ), ( ) 0,x x C t C T t t C T        

Then problem (1) (4),-(6) has a unique solution in class 
3,2 2,1
, ,( ) ( )x t x tu C C    . 

 

The proof of Theorem 2, i.e. the existence theo-

rem, the solution of problem (1), (4)-(6) is carried out 

by the Green's function method using the theory of po-

tentials of fundamental solutions of equation (1) and on 

the basis of the theory of the system of Fredholm inte-

gral equations of the second kind.  

Conclusions. Based on the research, the following 

conclusions can be drawn: 

– In the proposed method for studying boundary 

value problems, we will apply all possible local bound-

ary value problems for equations (1), since the bound-

ary condition (5), (6) includes all possible boundary 

conditions; 

– based on the results of this work, one can study 

the asymptotic properties of solutions to equation (1) in 

the neighborhood of infinitely distant points of the 

boundary and irregular points of the boundary; 

– Based on the results of this work, it is now pos-

sible to construct a solution to boundary value problems 

in unbounded domains. 
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Аннотация 

Приведены результаты исследования технологического процесса сварки под флюсом пульсирующей 

дугой. Показано, что данная технология позволяет уменьшить размер зерен в структуре зоны термического 

влияния в три раза, что дает возможность улучшить физико-механические свойства участка, несущего 

главную ответственность за хрупкое разрушение сварного соединения. Сделан вывод, что уменьшение 

размера зерен ЗТВ и ширины участка крупного зерна свидетельствуют об изменении условий нагрева и 

охлаждения этого участка. Высказано предположение, что эти изменения сказываются не только на пара-

метрах термического цикла но и на кинетических условиях распада аустенита. 

Abstract 

There are presented the study results of the submerged welding with pulsating arc technological process. It is 

shown that this technology makes it possible to reduce the thermal influence zone grains size in the structure by 

three times, which makes it possible to improve the physical and mechanical properties of the part that bears the 

main responsibility for the brittle destruction of the welded joint. It is concluded that the decrease in the size of the 

HAZ grains and the width of the large grain area indicate a change in this area heating and cooling conditions. It 

is assumed that these changes affect not only the parameters of the thermal cycle, but also the kinetic conditions 

of austenite decay. 

Ключевые слова: Низколегированная сталь, сварка, метал шва, ЗТВ, структура метала, импульсная 

технология. 

Keywords: Low-alloy steel, welding, weld metal, HAZ, metal structure, impulse technology. 

 

Введение 

Сварка под флюсом пульсирующей дугой 

(СФПД) позволяет оказывать дополнительное, по 

сравнению со сваркой стационарной дугой, влия-

ние на физико-химические процессы в сварочной 

ванне. Соответствующий выбор параметров СФПД 

позволяет изменить распределение потоков в сва-

рочной ванне и характеристики термического 

цикла сварки. При дуговой сварке под флюсом про-

цесс кристаллизации металла сварочной ванны 

происходит скачкообразно, СФПД способствует 

снижению примерно в три раза объема расплава, 

кристаллизующегося за один “скачок” и повыше-

нию за счет этого скорости кристаллизации каждой 

отдельной порции. Периодичность процесса кри-

сталлизации определяется параметрами импульсов 

и условиями отвода тепла из ванны в основной ме-

талл. 

Методика исследований 

С целью определения влияния термического 

цикла СФПД на структуру УКЗ ЗТВ были выпол-

нены эксперименты на стыковых сварных соедине-

ниях листовой низколегированной стали (толщина 

листов 16 мм) с пределом текучести 480 МПа. 

Условия проведения экспериментов и методы ис-

следования приведены в работе [1]. 

Результаты исследований 

Сравнительный анализ результатов структур-

ных исследований показал, что характер их измене-

ния в зависимости от величины погонной энергии 

сварки различается. Так при ССД увеличение по-

гонной энергии примерно в два раза сопровожда-

ется укрупнением зерен в УКЗ ЗТВ примерно в че-

тыре раза (рис.1). 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766432


Znanstvena misel journal №76/2023 75 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,5 5 10 f, Гц

ш
ир

и
н

а 
У

К
З 

З
Т

В
, 

м
м

32 кДж/см

48 кДж/см

73 кДж/см

 
Рис.1. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на ширину УКЗ ЗТВ при различных уровнях погонной 

энергии сварки 

 

При использовании технологии СФПД укруп-

нение зерен примерно в 2,5...3 раза меньше. Что ка-

сается самого участка крупного зерна, то зависи-

мость здесь более сложная и определяется не 

только величиной погонной энергии, но и частотой 

пульсации режима сварки. Повышение частоты 

налагаемых импульсов во всем исследованном диа-

пазоне погонных энергий уменьшает ширину 

участка примерно в 2...3 раза (рис.2). 
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Рис.2. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на содержание полигонального феррита (ПФ) в УКЗ 

ЗТВ при различных уровнях погонной энергии сварки 

 

Влияние частоты импульсов на ширину 

участка крупного зерна становится заметным уже 

при пульсации режима сварки с частотой 0,5 Гц, од-

нако максимальный эффект сужения участка пере-

грева достигается при частоте 5 Гц. При дальней-

шем повышении частоты импульсов эффектив-

ность ее воздействия на сужение зоны крупного 

зерна ослабляется. Эти изменения мало сказыва-

ются на параметры участков полной и неполной пе-

рекристаллизации ЗТВ (табл.1). 

Таблица 1 

Размеры участков ЗТВ сварных соединений 

№ вари-
анта 

Ширина участков, мм 
Общая ширина 

ЗТВ, мм 

Частота 
пульсаций 

Гц 

Погонная 
энергия 
сварки, 
кДж/см 

крупного 
зерна 

мелкого 
зерна 

неполной пе-
рекристал. 

30 0,23 1,4 - 4,25 - 31 

31 0,15 1,2 - 4,0 0,5 32 

32 0,10 1,2 - 4,0 5 32 

33 0,12 1,3 - 4,0 10 32 

50 0,45 1,8 1,8 4,35 - 48 

51 0,40 1,7 1,7 3,8 0,5 48 

52 0,30 1,6 1,7 3,6 5 48 

53 0,35 1,9 1,85 4,05 10 48 

70 0,95 2.2 2,5 5,7 - 74 

71 0,55 2,0 2,3 4,85 0,5 73 

72 0,30 1,9 2,4 4,6 5 73 

73 0,60 2,1 2,5 5,2 10 73 
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Анализ макроструктур сварных соединений на 

образцах продольного сечения показал, что линия 

сплавления шва с основным металлом имеет волно-

образную форму, в отличии от почти прямолиней-

ной при сварке стационарной дугой. Выполненные 

на этих образцах измерения показали, что перио-

дичность такой "волны" совпадает с периодом 

пульсаций режима сварочной дуги. При этом раз-

меры (площадь) зерен в участке перегрева в районе 

впадины на 8...10 % меньше, чем в районе выступа. 

С этим, по-видимому, связан разброс данных, кото-

рые были получены нами при измерении площади 

зерен в участке крупного зерна, т.к. сечения шли-

фов могли проходить как через впадину, так и через 

выступ. 

Описанные результаты заслуживают внима-

ния, т.к. кристаллизация металлической ванны про-

исходит эпитаксиально. Неполно оплавленные 

зерна в зоне сплавления являются центрами зарож-

дения столбчатых кристаллитов в металле шва. С 

увеличением числа центров кристаллизации из-

мельчается первичная структура шва, а следова-

тельно, улучшаются свойства не только шва [2], но 

и зоны сплавления. 

Анализ полученных данных 

Структурные изменения металла ЗТВ в твер-

дом состоянии описываются обычно с помощью 

диаграмм превращения при непрерывном охлажде-

нии, на которых отражается вся последователь-

ность распада аустенита при его охлаждении. От-

сутствие таких диаграмм для процессов сварки 

пульсирующей дугой не позволяет судить о тех ки-

нетических условиях и температурных интервалах, 

при которых происходит превращение аустенита. В 

связи с этим кинетика распада аустенита оценива-

лась нами путем анализа конечных структур, их ко-

личественного соотношения, морфологии и топо-

графии расположения. Следует отметить, что 

структурное состояние металла шва является од-

ним из важнейших факторов, определяющих его 

склонность к хрупкому разрушению. Положение 

порога хладноломкости сталей с решеткой ОЦК 

сильно зависит от величины зерна и присутствия в 

структуре фазовых составляющих, которые резко 

отличаются по сопротивлению пластической де-

формации, а также от их размеров, формы и распре-

деления [3]. Уменьшение размера зерна, повыше-

ние однородности и дисперсности структуры со-

провождается понижением критической 

температуры хрупкости и ростом сопротивления 

материала хрупкому разрушению. 

Физический смысл влияния размера зерна на 

механические свойства (Re) и температуру пере-

хода к хрупкому разрушению (Ткр) заключается в 

изменении локальной неоднородности напряжений 

при испытании. У границ зерен образуются дисло-

кационные скопления, которые являются локаль-

ными концентраторами напряжений. Величина 

этих напряжений возрастает с укрупнением зерен, 

поскольку расстояние между границами (макси-

мальная дистанция непрерывного скольже-

ния)ограничивает максимальное число дислокаций 

в плоском скоплении, т.е. то число при котором за-

пирается дислокационный источник [4].По мере из-

мельчения зерна уменьшаются внутренние напря-

жения у границ зерен и возрастает внешнее напря-

жение, необходимое для протекания пластической 

деформации. Снижение уровня напряжений у гра-

ниц зерен способствует снижению склонности к 

хрупкому разрушению. 

Взаимосвязь предела текучести с размером зе-

рен установлена давно и выражается известной 

формулой Холла-Петча. Так, предел текучести фер-

рита возрастает по данным работы [5] от 120...140 

МПа при диаметре зерна 500 мкм до 500 МПа при 

диаметре зерна 1,5...2 мкм. В другой работе [6] от-

мечается, что увеличение диаметра зерна от 15 до 

50 мкм приводит к повышению Ткр на 60 оС, и сни-

жению максимальной ударной вязкости на 40...50 

Дж\см2. Эти данные, а также результаты, приведен-

ные в [7,8], подчеркивают ведущую роль размера 

зерна среди факторов, определяющих склонность 

стали к хрупкому разрушению. Недаром усилия 

технологов-сварщиков и рекомендации металлове-

дов всегда были направлены на уменьшение пере-

грева ЗТВ и сокращение размера участка крупного 

зерна. 

Новый технологический процесс (СФПД), поз-

воляющий уменьшить размер зерна, как отмеча-

лось выше, в три раза, дает возможность улучшить 

физико-механические свойства участка, несущего 

главную ответственность за хрупкое разрушение 

сварного соединения. Уменьшение размера зерен и 

ширины участка крупного зерна свидетельствуют 

об изменении условий нагрева и охлаждения этого 

участка. Эти изменения сказываются, по-види-

мому, не только на параметрах термического цикла, 

о чем было сказано выше, но и на кинетических 

условиях распада аустенита. 

Микроструктурный анализ металла ЗТВ пока-

зал, что в участке перегрева сварных соединений 

стали 14ХГНДЦ, выполненных как сваркой стаци-

онарной дугой, так и СФПД, формируются практи-

чески одинаковые виды структурных составляю-

щих, однако их количественное соотношение и 

морфология в значительной степени зависят от по-

гонной энергии, частоты импульсов и размера зе-

рен аустенита. В целом в участке перегрева обнару-

жено несколько морфологических форм феррита: 

феррит, выпавший по границам в виде межзерен-

ных прерывистых прослоек переменной толщины 

(пограничный, полигональный, зернограничный, 

алотриоморфный, доэвтектоидный) [9,10,11], а 

также внутризеренный, который часто называют 

тоже полигональным. Во внутренних объемах зе-

рен были обнаружены две разновидности пластин-

чатого феррита, идентифицируемые [9,12] как фер-

рит с упорядоченной второй фазой (ФПУ) и с 

неупорядоченой (ФПНУ) и пластинчатый феррит, 

который называют видманштеттовым (боковым, 

реечным) [10-13]. К последней форме феррита нами 

были отнесены лишь пластинчатоигольчатые фор-

мирования, растущие вглубь зерна непосред-

ственно от полигонального феррита (ПФ), располо-
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женного по границам зерен, а так же четко выра-

женные групповые выделения внутри зерен, не со-

держащие внутри пластин каких-либо выделений 

при наблюдении структуры в оптическом микро-

скопе. Независимо от способа сварки и величины 

погонной энергии в ЗТВ присутствует МАК-фаза, 

расположенная между пластинчатыми выделени-

ями феррита. 

Относительная доля феррита с различной мор-

фологией зависит от скорости зарождения и роста 

феррита по границам зерен, которая определяется 

интенсивностью диффузионных процессов, а зна-

чит и степенью легирования твердого раствора, 

скоростью роста самих пластин с различной морфо-

логией и размером зерен аустенита. Роль послед-

него фактора давно известна. Так, в работе [14] от-

мечается, что даже небольшие изменения размера 

зерна аустенита влияют на образование ПФ и меха-

нические свойства металла. Увеличение содержа-

ния ПФ может оказывать неблагоприятное влияние 

на склонность металла ЗТВ к образованию трещин. 

Поэтому желательно, чтобы его содержание было 

по возможности минимальным, а выделения пре-

рывистыми. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что содержание ПФ в участке крупного зерна ЗТВ 

при СФПД определяется величиной погонной энер-

гии, частотой пульсаций режима сварки и размером 

зерна. Во всех случаях, независимо от величины по-

гонной энергии, с увеличением частоты пульсаций 

режима наблюдается общая тенденция к увеличе-

нию его содержания, а максимальное его количе-

ство обнаружено в ЗТВ сварных соединений, вы-

полненных на частоте 5 Гц (Рис.2). Для этой ча-

стоты характерна наиболее мелкозернистая 

структура в участке перегрева. Таким образом, 

можно сделать вывод, что импульсный характер 

воздействия тепла сварочной дуги на ЗТВ основ-

ного металла способствует более глубокому рас-

паду аустенита в температурной области формиро-

вания ПФ. Каковы причины этого явления? Их мо-

жет быть две - либо это результат дозированного 

поступления тепла, либо это результат измельчения 

зерна в участке крупного зерна и увеличения про-

тяженности границ зерен, что способствует повы-

шению числа центров зарождения ПФ. 

Для оценки роли размера зерна были выпол-

нены сравнительные подсчеты средней протяжен-

ности границ зерен, выполненные на 1 мм2 пло-

щади участка крупного зерна в зоне, расположен-

ной непосредственно под вершиной надреза в 

образцах Шарпи, предназначенных для определе-

ния ударной вязкости в участке крупного зерна ЗТВ 

сварных соединений. Подсчеты проводились для 

сварных соединений, выполненных с погонной 

энергией 74 кДж\см и 48 кДж\см. Установлено, что 

протяженность границ зерен при СФПД по сравне-

нию со сваркой стационарной дугой увеличилась в 

среднем на 40 % и 30 %, а содержание ПФ на 30 % 

и 20 % соответственно. Следовательно, для данного 

случая существует почти прямолинейная зависи-

мость содержания феррита в участке крупного 

зерна ЗТВ от размера зерен. 

ПФ зарождается по границам зерен гетеро-

генно. Скорость его роста контролируется микро-

структурными изменениями, которые являются 

функцией содержания углерода, и увеличивается 

по мере снижения его содержания в основном ме-

талле. Рост ПФ зависит от скорости диффузии уг-

лерода в аустените. В неравновесных условиях его 

рост происходит без заметного перераспределения 

основных легирующих элементов во время → 

превращения [11]. 

Количество ПФ уменьшается с увеличением 

скорости охлаждения (Рис.2), т.к. частично подав-

ляются диффузионные процессы, снижается число 

центров зарождения и скорость их роста. Следует 

отметить, что при малой скорости охлаждения в 

низколегированных сталях в участке крупного 

зерна феррит обнаруживается не только по грани-

цам зерен, но и внутри зерен (Табл.1). 

Процессы образования полигонального и внут-

ризеренного ферритов являются конкурентными. 

Соотношение содержания этих двух морфологий 

феррита является функцией таких параметров, как 

размер зерна, скорость охлаждения и частота пуль-

сации режима сварки. С увеличением размера зерен 

и уменьшением скорости охлаждения количество 

внутризеренного феррита повышается и наоборот, 

с уменьшением размеров зерен и увеличением ско-

рости охлаждения выделения феррита внутри зерен 

постепенно подавляются. 

В результате выполненных исследований ха-

рактера разрушения ударных образцов было отме-

чено, что процесс разрушения не локализирован по 

ферритным прослойкам, а носит смешанный харак-

тер. Разрушение происходит как по границам зерен, 

так и по зерну, что свидетельствует о том, что в ЗТВ 

сварных соединений, выполненных СФПД, свой-

ства металла в участке крупного зерна, несмотря на 

некоторое увеличение (2...3 %) содержания ПФ, 

остаются на достаточно высоком уровне. Другими 

словами, общее содержание ПФ в пределах 5...7 % 

не ухудшает ударную вязкость сварных соедине-

ний стали 14ХГНДЦ, выполненных СФПД (табл.2) 

при температурах вплоть до минус 40 оС. 

Микроструктурный анализ показал, что в ме-

талле ЗТВ соединений, выполненных сваркой ста-

ционарной и пульсирующей дугой, наряду с ПФ 

присутствует и другая его модификация - видман-

штеттовый феррит (ВФ), который характеризуется 

крупноигольчатой ориентированной микрострук-

турой (рис.3). Известно, что ВФ возникает, если 

температура нагрева стали была выше 1100...1150 
оС. Обычно образование ВФ наблюдается в сталях, 

содержащих 0,2...0,4 % С, при ускоренном охла-

ждении [11]. Последнее явилось основанием для 

предположения о мартенситном характере пере-

хода при этой реакции и близости ее к бейнитному 

превращению [15]. 
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Таблица 2 

Механические свойства металла швов и сварных соединений 

№ варианта Rp0,2, Мпа Rm, МПа Z, % , град. 

30 390 570 71 180 

31 380 560 72 180 

32 375 555 72 180 

33 400 575 70 180 

50 430 620 67 180 

51 430 613 70 180 

52 432 610 71 180 

53 437 615 66 180 

70 550 750 63 180 

71 535 740 65 180 

72 533 742 69 180 

73 560 755 67 180 

 

Выбор между мартенситным и диффузионным 

(нормальным) механизмами аустенитно-ферритной 

реакции определяется не только температурой пре-

вращения. Одним из основных условий протекания 

перехода по мартенситному варианту при высоких 

температурах является малая протяженность гра-

ниц зерен аустенита (наличие крупного зерна), до-

статочное совершенство его структуры, а также со-

держание углерода в стали, при котором феррит 

выделяется обособлено от карбида [16]. 
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Рис.3. Влияние частоты пульсации сварочной дуги и погонной энергии сварки на содержание 

видманштедтового феррита (ВФ) в структуре УКЗ ЗТВ 

 

Имеются данные об отрицательном влиянии 

ВФ на механические свойства [16]. Нами, однако, 

не обнаружено каких-либо сведений о количествен-

ной взаимосвязи размера зерна с условиями его 

формирования при сварке пульсирующей дугой, а 

также о влиянии частоты пульсации и погонной 

энергии на содержание ВФ. 

Чтобы оценить влияние этих факторов на об-

разование ВФ были проведены количественные 

расчеты площади зерен в участке перегрева ЗТВ, 

оценена доля площади, занимаемой ВФ и характер 

изменения ее в зависимости от величины погонной 

энергии и частоты. Следует отметить, что измере-

нию подвергались как площади зерен со струк-

турно ВФ в виде тонких игл, отходящих от феррит-

ной сетки, так и отдельных участков, расположен-

ных внутри зерен. Из расчетов были исключены 

площади зерен феррита с ориентированной 2-й фа-

зой внешне схожей с ВФ, наличие и учет которой в 

ГОСТ 5640 не оговаривается. На рис.3 приведены 

результаты измерений средней площади, занимае-

мой ВФ, в зависимости от частоты пульсации ре-

жима сварки. Исследованиям подвергались свар-

ные соединения, выполненные с большой погонной 

энергией (74 кДж\см), в которых следует ожидать 

формирования максимального количества ВФ. Из 

приведенных данных следует, что при СФПД с уве-

личением частоты пульсаций содержание ВФ сни-

жается и достигает минимума при частоте 5 Гц, а 

затем несколько повышается при частоте 10 Гц, но 

не достигает значений, которые характерны для со-

единений, выполненных стационарной дугой. 

Анализ внешнего вида пластин ВФ и характера 

его формирования дают основания полагать, что 

рост кристаллов - фазы в подавляющем большин-

стве случаев идет за счет движения "выступов" от 

широкой полосы выделений ПФ на границах фер-

ритных зерен. Появление "выступов" может быть 

следствием пластической деформации в результате 

объемных изменений, сопровождающих формиро-

вание ПФ из аустенита [17].Рост кристаллов ВФ 

легко тормозится не только такими препятствиями 

как границы зерен, но и внутри зерна, где сформи-

ровались крупные пластинчатые выделения фер-

рита в виде пакетов (блоков) с достаточно боль-

шими углами разориентирования. 

Установлено, что в области температур воз-

можного образования ВФ скорости охлаждения не 
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превышали 13..15 оС\с. Столь низкие скорости 

охлаждения не должны были стимулировать обра-

зование ВФ в ЗТВ, тем не менее присутствие его 

было обнаружено при проведении металлографиче-

ских исследований. Если принять во внимание, что 

при росте ВФ протекают релаксационные процессы 

[17], в результате чего понижается объемная энер-

гия системы, то развитие превращения по мартен-

ситному механизму может стать возможным и при 

малой величине переохлаждения. В связи с этим 

присутствие ВФ вполне закономерно. 

Импульсное воздействие энергии сварочной 

дуги на металл ЗТВ уменьшает содержание ВФ и, 

поэтому, не может быть отнесено к тем отрицатель-

ным факторам, которые оказывают решающее вли-

яние на снижение порога хладоломкости. Из сопо-

ставления данных, приведенных на рис.2 и рис.3 

можно сделать вывод о том, что распад → по 

диффузионному пути (образование ПФ) и по мар-

тенситному (образование ВФ), по-видимому, взаи-

мосвязаны. При сварке дугой пульсирующей с ча-

стотой 5 Гц в зоне крупного зерна формируется 

большее количество ПФ, чем при других режимах 

пульсации, а содержание ВФ в этих условиях сни-

жается до минимума (рис.3), следовательно, более 

глубокий предварительный распад аустенита в тем-

пературной области формирования ПФ снижает ин-

тенсивность последующего распада по мартенсит-

ной реакции (ВФ) и, естественно, верхнюю темпе-

ратуру начала его образования. Из-за малого 

количества феррита, образующегося по диффузи-

онной (ПФ=5...7 %) и мартенситной (ВФ=2...3 %) 

кинетике (по типу бейнитного превращения) разде-

лить температурные области их образования в низ-

колегированных сталях не удается. 

Следует отметить, что, если наличие крупного 

зерна можно отнести к факторам стимулирующим 

протекание реакции по мартенситному типу, то 

уменьшение его размеров в ЗТВ сварных соедине-

ний, выполненных пульсирующей дугой, необхо-

димо отнести к тем факторам, которые способ-

ствуют снижению склонности металла участка 

крупного зерна к образованию в нем ВФ. Взаимо-

связь размера зерна, частоты пульсаций сварочной 

дуги, величины погонной энергии и склонности ме-

талла ЗТВ сварного соединения к образованию ВФ 

показана на рис.4. Из приведенных данных следует, 

что наименьшая величина зерна и наименьшее со-

держание в ней ВФ сформировались в металле ЗТВ 

соединений, выполненных СФПД с частотой пуль-

саций 0,5 Гц и 5 Гц при погонной энергии 34 

кДж\см и 48 кДж\см. В сварных соединениях, вы-

полненных сваркой стационарной дугой и при 

СФПД с частотой пульсаций 10 Гц площадь зерен 

и содержание ВФ заметно больше, что подтвер-

ждает известное положение, установленное авто-

рами [11,18] при изучении механизма образования 

ВФ и кинетики этого процесса, согласно которому 

содержание ВФ находится в прямой связи с разме-

ром зерна. 

 

 
Рис.4. Схематическая диаграмма превращений аустенита при непрерывном охлаждении в металла ЗТВ 

при СФПД (V1=32 кДж/см, V2= 48 кДж/см, V3= 73 кДж/см) 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что величина зерен, формирующихся в участке пе-

регрева, является важным фактором, который необ-

ходимо учитывать при прогнозировании структуры 

металла ЗТВ сварных соединений. Таким образом, 

роль размера зерен, выросших под воздействием 

тепла сварочной дуги, в части влияния на формиро-

вание ВФ идентична их роли при печной термооб-

работке. Поэтому, для минимизации содержания 

ВФ в участке крупного зерна наиболее приемле-

мыми режимами СФПД (погонная энергия, частота 

пульсаций) являются те из них, которые снижают 

склонность металла к росту зерен в участке пере-

грева. В исследованном диапазоне режимов сварки 

оптимальными являются те режимы, при которых в 

ЗТВ сварного соединения формируются зерна с 

размерами в пределах (50...100)10-4 мм2 и ниже. 

При таких значениях величины зерен количество 

образующегося ВФ минимально. 

Авторы [19] в результате выполненных метал-

лографических исследований установили, что кри-
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сталлы ВФ содержат большое количество дислока-

ций в отличие от феррита, сформировавшегося в ре-

зультате нормального (диффузионного) превраще-

ния. В то же время внутри видманштеттовых кри-

сталлов феррита нет карбидных выделений. Как 

только температура достигает области, где распад 

сопровождается выделением карбидов, образова-

ние ВФ в них прекращается. 

Кроме ПФ и ВФ, во внутренних объемах зерен 

формируются структуры, которые трактуются [2] 

как две самостоятельные морфологические разно-

видности феррита. Первая разновидность - это 

строго ориентированные пластинчатые образова-

ния, напоминающие верхний бейнит, а иногда ВФ. 

Вторая - дезориентированные пластинчатые фор-

мирования. В документах МИС эти структурные 

составляющие идентифицируются как феррит пла-

стинчатый с упорядоченной второй фазой (ФПУ) и 

неупорядоченной второй фазой (ФПНУ). Опреде-

лить характер количественного изменения этих 

структурных составляющих в зависимости от ха-

рактера процесса сварки и величины погонной 

энергии не удалось из-за отсутствия методики ко-

личественной их дифферециации. 
Еще одной структурной составляющей, харак-

терной для ЗТВ сварных соединений низколегиро-
ванных сталей является игольчатый феррит (ИФ). 
ИФ образуется в результате превращения аусте-
нита во внутренних областях зерна в температур-
ном интервале, незначительно превышающем ин-
тервал бейнитного превращения [20]. Классиче-
ских признаков, характерных для ИФ 
(межпластинчатые переплетения ферритных игл с 
соотношение длины к ширине от 2:1 до 4:1) [21-23] 
в ЗТВ сварных соединений, выполненных СФПД, 
не обнаружены. Выявленные пластинчатые пере-
плетения имели гораздо более грубую структуру, 
количество их было незначительно и располагались 
они лишь в матрице отдельных зерен. Поскольку 
ИФ образуется при более низких температурах по 
сравнению с ПФ и ВФ, обязательным спутником 
его являются островки мартенситно-аустенитно-
карбидной составляющей (МАК-фазы), имеющие 
округлую или угловатую форму [4,24]. Как пра-
вило, чем больше ИФ, тем больше МАК-фазы. 
МАК-выделения присутствуют в качестве второй 
фазы и располагаются либо между пластинчатыми 
выделениями ФПУ и ФПНУ, либо в виде мелких 
самостоятельных участков. 

В МАК-фазу входят две неравновесные струк-
турные составляющие (мартенсит и остаточный 
аустенит), которые в определенных условиях экс-
плуатации сварных конструкций могут изменять 
свое структурное состояние и эффективность влия-
ния на физико-механические свойства металла 
[23,25]. Распад мартенсита при нагреве может со-
провождается выделением карбидов высокой дис-
персности. Этот распад в низколегированных ста-
лях, содержащих 2,5...3 % легирующих элементов в 
сумме (стали типа 10ХСНД, 17ГС, 14ХГНДЦ и др.), 
продолжается вплоть до 185...200 оС с выделением 
карбидной фазы высокой дисперсности, что может 
привести к снижению пластичности металла. Опре-
делить интенсивность распада при более высоких 
температурах невозможно, т.к. на этот процесс 

накладывается эффект от распада остаточного 
аустенита, который протекает со значительно боль-
шими изменениями объема и степенью намагничи-
вания [3]. Распад остаточного аустенита заканчива-
ется в температурном интервале 385...400 оС с об-
разованием равновесной ферритно-карбидной 
смеси, в которой дисперсность карбидов ниже, чем 
тех, которые выделяются из пересыщенного твер-
дого раствора (мартенсита). Выше 400 оС на распад 
остаточного аустенита накладывается карбидное 
превращение с формированием более крупных ча-
стиц цементита. 

В настоящее время нет однозначного толкова-
ния роли МАК-фазы в воздействии на свойства 
сварных соединений. Отсутствие ее влияния на ме-
ханические свойства металла отмечается в работе 
[3]. В работе [25] высказывается мнение о возмож-
ном ее влиянии, хотя каких-либо убедительных экс-
периментальных данных не приводится. Во всех 
этих работах исследованию подвергался металл, 
содержащий около 2,5...4 % остаточного аустенита. 
В сообщении [24] отмечается, что 1% остаточного 
аустенита повышает температуру вязкого разруше-
ния металла вблизи надреза на образцах Шарпи 
приблизительно на 15 оС. В связи с этим нами были 
проведены расчеты содержания МАК-фазы в ЗТВ 
сварных соединений. Расчеты показали, что в 
участке крупного зерна ЗТВ сварных соединений, 
выполненных по обеим вариантам технологии 
сварки, содержание МАК-фазы составляет: при 
сварке стационарной дугой - 1 % (48 кДж\см) и 1,4 
% (74 кДж\см), а при СФПД (частота пульсаций 5 
Гц) - 2,1 и 2,7 % соответственно. Из приведенных 
данных видно, что при СФПД формируется боль-
шее количество МАК-фазы, чем при сварке стаци-
онарной дугой. Это количество увеличивается с по-
вышением величины погонной энергии. Увеличе-
ние содержания МАК-фазы сопровождается 
некоторым повышением количества остаточного 
аустенита, что связано с замедлением охлаждения в 
интервале температур диффузионного и промежу-
точного распадов аустенита и повышением содер-
жания углерода в остаточном аустените. 

Из приведенных выше данных видно, что со-
держание МАК-фазы в металле ЗТВ сварных со-
единений, выполненных СФПД, невелико, а доля 
остаточного аустенита еще меньше. Если исходить 
из того, что при сварке высокопрочных низколеги-
рованных сталей с суммарным содержанием леги-
рующих элементов около 3...3,5 % общее содержа-
ние МАК-фазы будет составлять в среднем 6...7 % 
[3], то количество остаточного аустенита в участке 
крупного зерна ЗТВ сварных соединений, выпол-
ненных СФПД, будет составлять 1...1,5 %. В связи 
с этим не следует ожидать от присутствия столь 
низкого содержания остаточного аустенита в МАК-
фазе какого-либо заметного влияния на изменение 
склонности ЗТВ к хрупкому разрушению. 

Следует отметить, что условия формирования 
выше рассмотренных морфологических форм фер-
рита, сопровождающихся непрерывным протека-
нием диффузионного перераспределения углерода, 
способствуют также образованию некоторых коли-
честв бейнита. Содержание его невелико, а микро-
твердость всего на 20...40 единиц выше микротвер-
дости пластинчатых выделений феррита, сформи-
ровавшихся при более высоких температурах. 
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Выделение незначительного количества перлита 
происходит лишь в металле ЗТВ сварных соедине-
ний, выполненных на максимальной погонной 
энергии. Следует отметить, что определение точ-
ных температурных границ между рассмотрен-
ными ступенями превращений в металле ЗТВ за-
труднено не только ввиду сложности методики, но 
и потому, что в условиях непрерывного охлажде-
ния происходит наложение одного вида превраще-
ния на другой, а большинство физических методов 
фиксируют лишь области максимального развития 
того или иного превращения. Описанная выше, на 
основе изучения микроструктур и анализа термиче-
ских циклов сварки, кинетика превращения аусте-
нита в ЗТВ низколегированных сталей схематиче-
ски изображена на рис.4. 

Выводы 
При многослойной или двусторонней СФПД в 

участке крупного зерна, подвергшемся повторному 
нагреву, размер зерен в участке перегрева при-
мерно в 1,5...2 раза меньше, чем в аналогичном 
участке после однократного нагрева. Характерной 
особенностью структуры в этом участке является 
почти полное отсутствие по границам зерен сплош-
ных выделений ПФ, а в ферритной матрице - ВФ. 
Структура матрицы состоит из смеси ФПУ и ФПНУ 
со второй фазой, количественное соотношение ко-
торых изменяется в зависимости от величины по-
гонной энергии. С повышением последней содер-
жание ФПУ увеличивается. Что касается МАК-
фазы, то ее содержание независимо от метода 
сварки не превышает 0,5...0,8 %, а распределение 
носит хаотический характер. 
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