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Abstract 

Some peculiarities of the use of oligo-polyphosphazenes as antipyrenes in polymer-polymer mixtures on the 

basis of HPPE with different phosphazene content (to 6%) have been considered. The physical-chemical, defor-

mation-strength and triboliqikal properties of compositions depending on their composition have been studied. 

The results clearly indicate the expediency of the use ofhexachlorocyclotriphosphazene in the compositions on the 

basis of polyethylene. 

Keywords: polyethylene, composition, polyphosphazene, antipyrene. 

 

Introduction 

In polymer materials science, an actual problem is 

the reduction of the combustibility of the industrial pol-

ymers. The consumers of polymer materials hardly-in-

flammable and not supporting combustionare the in-

dustry of all types of transport, construction, electrical 

industry, up to household products [1-3]. The problem 

is that the combustion of the polymer materials is ac-

companied by the isolation of a large quantity of smoke 

and toxic products. The situation is aggravated by the 

fact that some additives introduced into the polymer 

composition, sometimes in sufficiently large quantities, 

as in a case with plasticizers, as a rule increase the in-

flammability of the polymer materials [4,5]. 

The effective inhibitors of combustion processes 

of the polymer are phosphorus and nitrogen-containing 

compounds [6]. Among such compounds, the oligomer 

and polymer organophosphazenes synthesized by the 

substitution of the chlorine atoms in hexachlorocyclot-

riphosphazene (HCCPh) or polydichlorophophazene 

(PDCPh) deserve attention. Moreover, an essential in-

dex determining fire resistance is the concentration of 

phosphorus atoms in amolecule of phosphazene com-

pound. In this case, the polyphosphazenes of cyclic 

structure have an advantage over linear ones due to the 

effect of the end groups [7].As a consequence, at the 

same content, the compositions with cyclic additives 

are more fire-resistant. However, it has been shown us-

ing the example of the chlorinated polyethylene that in 

the absence of the halogen atoms in phosphorus-con-

taining antipyrene, the essential decrease in flammabil-

ity and self-extinguishing is not observed [8].  

There are numerous publications in the literature 

on the use of halogen-containing and substituted organ-

ophosphazenes in a wide range of fire-resistant, low-

smoke compositions and plasticizers [9-13]. However, 

most of them are patent publications. Naturally, the role 

of the used additives is not limited only with the 

demonstration of the antipyretic properties. As a rule, 

the complex changes in the physical-chemical and me-

chanical properties of the obtained compositions are 

observed to one degree or another[24,25]. 

The purpose of this work was the comparative 

study of the behavior of hexachlorocyclotriphos-

phazene and linear polydichlorophosphazene as an ac-

tive additive to high-pressure polyethylene. In this case, 

the main attention was paid to elucidation of the influ-

ence of these additives on the peculiarities of changes 

in the physical-chemical and mechanical properties of 

the obtained compositions.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704132
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Experimental part 

Hexachlorocyclotriphosphazene was obtained by 

the interaction of phosphorus pentachloride with am-

monium chloride in chlorobenzene according to the 

methods given in work [14]. Polydichlorophosphazene 

was synthesized by the thermal polymerization of hex-

achlorocyclotriphosphazene in a melt according to the 

method [15], due to the recommendation of work [16]. 

In the work, HPPE of mark 15802-020 with a density 

of 915kg/m3, a melt flow index of 1,98g/10min and a 

degree of crystallinity ~48% were used. 

The compositions of polyethylene with trimmer 

and aquantity of components with polydichlorophos-

phazene were obtained by mixing a certain quantity of 

components in a single-screw extruder with screw di-

ameter of 0,03 m, screw length – 0,30 l, screw rotation 

rate– 60 rev/min, at temperature 433-438K on the cyl-

inder zone. The obtained compositions were granulated 

and after conditioning, the sheets with a thickness of 

0,002 m were pressed from them at 433K and pressure 

of 10MPa. The samples were cut from the molded 

sheets for carrying out the necessary measurements and 

tests in accordance with the requirements of the corre-

sponding standards.  

The determination of the abrasive wear of the sam-

ples was carried out according to GOST 11012-69. The 

method of investigation has been based on the wear of 

the samples on sumbat polishing paper. The essence of 

the method consists in determination of the reduction in 

the volume of the sample as a result of friction. The 

sample dimensions are as follows: 10×10×10-20 

mm[23]. 

Results and discussion 

It is clear from the patent materials that in polyeth-

ylene compositions for providing antipyretic proper-

ties, the content of organophosphazenes is usually 8-

10% [17]. In a case of the use of halophosphazenesfor 

giving self-extinguishing to the compositions, taking 

into account the relatively high content of the phospho-

rus and chlorine atoms (more than 26 and 61%, respec-

tively), the maximum quantity of antipyrenes in the 

compositions can be 4-6% (mass). The higher hydro-

lytic stability of the cyclic hexachlorocyclotriphos-

phazene (HCCPh) in comparison with tetra-octa- and 

polydichlorophosphazenes (PDCPh) [18,19], along 

with some advantage on elemental composition [7,20-

22], makes more advisable the use of the cyclic HCCPh 

in polymer-oligomer and polymer-polymer composi-

tions. However, the final selection between HCCPh and 

PDCPh can be made from the results of the compara-

tive study of the physical-chemical and mechanical 

properties of PE/HCCPh and PE/PDCPh mixtures with 

various phosphazene content in the composition. We 

have prepared the polymer-polymer mixtures on the ba-

sis of HPPE and HCCPh (PDCPh) with content of the 

latter one up to 6% and studied their properties  

Some physical-chemical and deformation-

strength parameters of the studied HPPE/HCCPh com-

positions are shown in Fig. 1 and 2 as the concentration 

dependencies. As can be seen from Fig.1., with an in-

crease in the HCCPh content in the composition, a mo-

notonous increase in the density and melt flow index of 

the compositions is observed. Based on the experi-

mental density values, the degree of crystallinity of 

HPPE-matrix for each composition has been calculated 

using an additive scheme. In the concentration range of 

0-6% mass, there is a slight decrease in the degree of 

crystallinity of PE, especially noticeable in the initial 

section of the graph (up to 2%). Apparently, this has 

been connected with certain, although limited compat-

ibility of HPPE with HCCPh. In a low content (1-2%) 

of the latter one, the presence of HPPE in HCCPh ma-

trix somewhat hinders the crystallization process.  

 
Fig.1. Dependence of physical-chemical indices on the composition of HPPE compositions with cyclic trimmer 

of HCCPh. 

⃘- degree of crystallinity of HPPE – matrix, 

- melt flow density, 

• - melt flow index 



The scientific heritage No 108 (2023) 5 

In accordance with the above-mentioned one, with 

an increase of HCCPhcontent in the composition, the 

change in the tensile deformation-strength properties is 

observed (Fig.2). The deep minimum on the graph, in 

the field of low concentrations, has been apparently 

connected with the presence of the amorphous and 

crystalline phases of HPPE–HCCPh. However, in an 

increase of HCCPhcontent in the interphase fields,it is 

observed the practically complete establishment of 

physical-mechanical parameters to the initial values.  

 
Fig.2. Dependence of physical-mechanical indices on the composition of HPPE compositions with cyclic 

trimmer of HCCPh. 

⃘- tensile strength, 

- breaking deformation, 

• - tensile yield strength. 

 

Other picture is observed in the physical-chemical 

and mechanical properties of the composition of HPPE 

with PDCPh(Fig.3.).) In this case, the presence of 

PDCPh in HPPE- matrix up to 5% content has little ef-

fect on the strength of the composition, although a 

slight increase in melt flow is observed. However, the 

deformation properties of the compositions are sharply 

decreased up to brittle fracture with 5% content of 

PDCPh in the composition.  

 
Fig.3. Dependence of some indices on the composition of HPPE compositions with PDCPh. 

⃘- tensile strength, 

- melt flow index, 

• - breaking deformation 
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In Table, the results of the investigation of the 

tribological properties of filled hexachlorocyclotri-

phosphazene of high-pressure polyethylene are pre-

sented. In this case, the samples of filled HCCPh (1-6% 

mass) were used. It was important to find out how the 

influence of quantity on the wear resistance of the pol-

ymer composite would be most affected. Analyzing the 

data presented in this table, it can be seen that the intro-

duction of even 1.0% of the mass of HCCPh leads to an 

essential increase in the wear resistance of the polymer. 

As a rule, the surface of the active filler particles has a 

sufficiently high adsorption capacity, as a result of 

which the macro-chain segments are fixed on it. In this 

case, the orientation of macro-segments on the surface 

of the particles occurs with the formation of a mono-

layer. It is possible that on the surface of the first mon-

olayer, but to a lesser extent, the orientation of macro-

segments also occurs. The orientation processes will 

weaken in the direction of the volume of the polymer 

matrix. Based on this, it can be assumed that with in-

crease of the adhesive interaction in the polymer-filler 

system, the thickness of the formed interphase layer is 

also increased. 

Table. 

Influence of concentration of hexachlorocyclotriphosphazene  

on wear resistance of composites on the basis of HPPE. 

№ 
Composition of polymer composite 

(HPPE +% mass. HCCPh) 
Wear in the first cycle, mg 

1 HPPE 147.12 

2 HPPE +1.0HCCPh 57.25 

3 HPPE +2.0HCCPh 41.37 

4 HPPE +3.0HCCPh 37.15 

5 HPPE +4.0HCCPh 33.59 

6 HPPE +5.0HCCPh 39.18 

7 HPPE +6.0HCCPh 65.53 

 

Thus, the obtained results clearly indicate the pref-

erence for the use of HCCPh in fire-resistant and self-

extinguishing compositions on the basis of polyeth-

ylene. 
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Аннотации 

Микроструктурный анализ сплавов показал, что при соотношении компонентов 1:1 образуется новая 

фаза состава ErAsSe3, микротвердость его составляла 155 кг/мм2. Температура перитектического образо-

вания составляет 1335 К. 

Установлено, что система является квазибинарным сечением тройной системы Er – As – Se. 

Выявлено, что на основе триселедина мышьяка (Аs2Se3), область растворимости доходит до 1,5 мол 

% Er2Se3. Растворимость на основе Er2Se3 практически не обнаружена. 

Abstract 

The microstructural analysis of the alloys showed that, at a component ratio of 1:1, a new phase of the ErAsSe3 

composition is formed; its microhardness was 155 kg/mm2. The temperature of the peritectic formation is 1335 K. 

It is established that the system is a quasi-binary section of the ternary system Er – As – Se. 

It was found that based on arsenic triseledine (Аs2Se3), the solubility range reaches 1.5 mol % Er2Se3. Solu-

bility based on Er2Se3 is practically not detected. 

Ключевые слова: система, сплав, фаза, температура, область, растворимость. 

Keywords: system, alloy, phase, temperature, region, solubility. 

 

В настоящее время в электронной промышлен-

ности, халькогенидные материалы представляют 

большой интерес благодаря своим исключитель-

ным структурным и физическим свойствам [1-3]. 

Наиболее характерными представителями этого 

класса соединений являются триселенид (As2Se3) 

мышьяка. Халькогенидные полупроводниковые 

стекла являются перспективными для электронной 

техники [4-6].  

Стеклообразные материалы принадлежат к 

большой группе неорганических материалов, име-

ющих все большее значение в современной элек-

тронной промышленности. Разработка новых мето-

дов получения многофункциональных веществ вы-

сокой чистоты – важнейшая проблема современной 

неорганической химии. К таким веществам отно-

сятся халькогениды p-элементов III–V групп Пери-

одической системы, обладающие полупроводнико-

выми свойствами [7,8]. 

Сплавы разреза синтезировали из лигатур 

Аs2Se3 и Er2Se3. Иногда из элементов As В-5, селен 

марки В-4 и Еr марки А-1. Синтез сплавов разреза 

проводили при температуре 900-1200 К. При тем-

пературе 700-750 К с выдержкой 2 часа при увели-

чении содержания Er2Se3, продолжительность кото-

рой с увеличением Er2Se3 увеличивалась от 2 до 

пяти часов. Охлаждение сплава вели в две стадии: с 

высоких температур до 950 К со скоростью 100 

град./ч, а затем до комнатной температуры со ско-

ростью 300 град./ч. Сплавы с содержанием 1÷20 

моль% Er2Se3 закаливали на воздухе. 

Сплавы приводили в равновесное состояние. 

При этом сплавы, содержащие до 50 мол % Er2Se3 

при температуре 500 К в течении 400 ч., а осталь-

ные при 1275 К в течении 360 ч. в печи марки LM 

Снол 112.12. 

МСА сплавов показал, что при соотношении 

компонентов 1:1 образуется новая фаза состава 

ErAsSe3, микротвердость его составляла 155 кг/мм2. 

Температура перитектического образования со-

ставляет 1335 К (рис. 2). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704137
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Данные физико-химического анализа хорошо 

cогласуются между собой и дает основание для по-

строения фазовой диаграммы разреза Аs2Se3 - 

Er2Se3 (рис. 1).  

Как видно из рисунка система является квази-

бинарным сечением тройной системы Er – As – Se.  

На основе триселедина мышьяка (Аs2Se3), об-

ласть растворимости доходит до 1,5 мол % Er2Se3. 

Растворимость на основе Er2Se3 практически не об-

наружена. В эвтетической точке с координатами 

555 K 10 мол % Er2Se3 протекает следующая реак-

ция: 

Ж+  α (Аs2Se3) + ErAsSe3 

 

В системе Аs2Se3 - Er2Se3 при снятии термо-

грамм образцов до отжига, обнаружено три терми-

ческих эффектов термограмм (рис. 1). Один растя-

нутый эндотермический эффект, относящийся к 

температурам стеклования Тс, экзо-эффект Ткр и 

глубокий эндо-эффект относящийся к температу-

рам плавления. 

 
 

Рис.1. Термограмма плавления Аs2Se3 - Er2Se3 

 

Таблица 1 

Составы и термические эффекты, получeнные при ДТА сплавов системы Аs2Se3 - Er2Se3 до (отжига). 

Состав, моль Термические эффекты, К 

Аs2Se3 Er2Se3 Tg Tk Tпл 

100 

99 

97 

95 

93 

90 

0 

1 

3 

5 

7 

10 

450 

455 

465 

480 

490 

500 

480 

480 

495 

510 

520 

550 

650 

645 

640 

615 

610 

590 

 

Повышение значений макроскопических 

свойств указывает на образование новых структур-

ных единиц, помимо Аs2Se3/2, в стеклах. Получен-

ные стекла растворяются в HNO3 и щелочах. После 

кристаллизации и приведения в равновесное состо-

яние сплавы и исследованы в кристаллическом со-

стоянии. По результатам исследования выявлено, 

что в системе образуется новая тройная фаза по сле-

дующим перитектическим реакциям. 

Ж+Er2Se3  ErAsSe3 
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Таблица 2 

Составы и некоторые физико-химические свойства сплавов системы Аs2Se3 - Er2 Se3 

Состав Моль% Термические эф-

фекты нагревания, 

К 

Микротвердость,Нμ кг/мм2 
Плотность, 

d, 103 кг/м3 Аs2Se3 Er2Se3 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

650 

555 

550, 805 

555, 1045 

550, 1240 

1325, 1420 

1325,  ̴1750 

1330,  ̴1880 

1335, 1800 

1335, 2000 

2225 

780 

780 

785 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

150 

155 

155 

135 

155 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

325 

320 

350 

360 

4,80 

5,15 

5,60 

6,10 

6,25 

6,55 

6,65 

6,80 

6,88 

7,10 

7,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - термические эффекты получение ВДТА 

 200 

 400 

 600 

 800 

 1000 

L 

 20  40  60  80 

T, K 

 1200 

 1400 

  L+α 

 1800 

 2000 

 α+ ErAsSe3  

 ErAsSe3 + Er2Se3 

 1335 

 L+ Er2Se3 

 As2Se3  Er2Se3 
 mol.% 

 L+ ErAsSe3 

 ≈  ≈ 

 555 

 α 

 2200 
 2225 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния системы As2Se3-Er2Se3 
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Аннотация 

Для того, чтобы определить значимость сферы здравоохранения в социальном и экономическом раз-

витии общества в мировой практике используют показатели продуктивности. Это связано с тем, что про-

дуктивность здравоохранения определяется с помощью не одного, а нескольких критериев и показателей. 

При этом каждый из них отражает одну из сторон процесса в системе здравоохранения. 

Понятие продуктивности очень широкое и в системе здравоохранения нельзя проводить его аналогию 

с общепринятой экономической категорией продуктивности. Специфика здравоохранения такова, что 

можно использовать самую современную медицинскую технику и соответствующий квалифицированный 

персонал, а результат может быть не тот, что ожидали. 

Поэтому целью данного исследования является провести анализ индикаторов, способствующих 

оценке продуктивности системы здравоохранения страны для сравнения ее с другими странами. Расчет 

показателей продуктивности системы здравоохранения проводится как соотношение между входными и 

выходными данными. Индикаторы были отобраны с учетом соответствия трем условиям: измеримости, 

доступности данных, сопоставимости с индикаторами других стран и относящихся к трем уровням, си-

стемному, суб-секторальному и уровню, основанному на болезни. Тем самым, расчет отобранных индика-

торов способствует сравнению системы здравоохранения РК со странами ОЭСР на разных уровнях. 

Анализ продуктивности системы здравоохранения проводился с помощью данных статистики по ока-

зываемым населению услугам, кадрам и финансирования в системе здравоохранения Казахстана. Анализ 

проводился по общим показателям продуктивности, так как при этом не учитываются такие критерии, как 

сложность заболевания и качество предоставленных медицинских услуг. 

Использование показателей продуктивности является информативным и значимым в контексте дина-

мики демографических и эпидемиологических факторов населения. 

Abstract 

Healthcare system productivity indicators can serve as a criterion of social and economic significance in the 

society development. In other words, the healthcare productivity is measured by a set of criteria and indicators, 

each of which characterizes some aspect of the process in the healthcare system. 

The concept of healthcare productivity should not be identified with the general economic category of produc-

tivity. In healthcare, even with the use of the most qualified labor and the use of modern medical equipment, there 

can be a "zero" and even a "negative" result. 

The purpose of this study is to calculate indicators that contribute to the assessment of the productivity of the 

country's healthcare system for comparison with other countries. The indicators were selected taking into account 

compliance with three conditions: measurability, data availability, comparability with indicators from other coun-

tries and belonging to three levels: systemic, sub-sectoral and disease-based. Thus, the calculation of the selected 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704147
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indicators contributes to the comparison of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan with the OECD 

countries at different levels. 

The analysis of the healthcare system productivity using statistical data on services provided to the population 

is carried out according to general indicators of productivity, since they do not take into account the complexity 

of the disease and the quality of medical services. 

Ключевые слова: здравоохранение, продуктивность здравоохранения, эффективность, расходы на 

здравоохранение. 

Keywords: healthcare, healthcare productivity, efficiency, healthcare expenditures. 

 

Введение 

Система здравоохранения, как и любая другая 

система нуждается в постоянном развитии. Стиму-

лирование развития системы осуществляется с по-

мощью показателя эффективности. Поэтому одной 

из основных задач, стоящих перед здравоохране-

нием является сбалансировать растущий спрос 

населения на медицинские услуги с ограничен-

ными ресурсами, которые выделяет государство на 

здравоохранение. По общепринятой экономиче-

ской теории, эффективность определяется как вза-

имосвязь между факторами производства и резуль-

татом определённого вида деятельности. Основ-

ным инструментом выявления эффективности 

данной деятельности могут служить показатели 

продуктивности. 

Формирование национальных счетов здраво-

охранения (далее – НСЗ) открывает доступ к ряду 

данных и показателей, которые в дальнейшем мо-

гут быть использованы для обоснованного анализа 

как системы здравоохранения в целом, так и ее от-

дельных секторов. Это дает возможность отслежи-

вать стратегически важные показатели и, тем са-

мым, контролировать процесс решения задач и при-

нятия решений.  

Формирование национальных счетов здраво-

охранения осуществляется в таблицах. Таблицы 

НСЗ показывают, откуда берутся средства и для 

чего они используются, кто управляет денежными 

потоками. Такое формирование НСЗ повышает 

прозрачность и подотчетность в системе здраво-

охранения. Отслеживание этих финансовых пото-

ков в течение определенного периода времени дает 

возможность учитывать тренды в динамике финан-

сирования медицинской помощи, а также анализи-

ровать потенциальные последствия с точки зрения 

устойчивости этих показателей. С помощью дан-

ных об источниках финансирования и об объемах 

затраченных средств (с привлечением данных об 

использовании средств и о доходах), а также о ви-

дах поступлений и о бенефициарах можно разрабо-

тать показатели, характеризующие сбалансирован-

ность в распределении средств. 

Кроме того, использование информации по 

расходам с таблиц НСЗ, в сочетании с данными, не 

относящимися к расходам средств, дает широкую 

возможность получения более детализированных 

показателей системы здравоохранения в целом, в 

части показателей доступности, качества и эффек-

тивности медицинских услуг.  

Повышение эффективности здравоохранения, 

которая обычно определяется как соотношение 

между одним или несколькими затрачиваемыми ре-

сурсами (либо «факторами производства») и одним 

или несколькими показателями (как, количеством 

хирургических операций) или итоговыми результа-

тами работы медицинской сферы (например, про-

должительность жизни без заболеваний), обычно 

считается главной задачей политики в области 

здравоохранения. Расчет эффективности позволяет 

установить равновесие между растущим спросом 

на медицинские услуги и ограниченными возмож-

ностями государственного бюджета. В этой связи 

необходимо рассмотреть продуктивность в здраво-

охранении. 

Измерение продуктивности в здравоохранении 

необходимо для того, чтобы понять, использование 

какой комбинации ресурсов позволит получить же-

лаемый результат медицинской деятельности. По-

казатели оценки продуктивности сферы здраво-

охранения могут также служить критерием соци-

альной и экономической значимости данной сферы 

в развитии общества.  

Согласно рекомендациям ОЭСР, продуктив-

ность в секторе здравоохранения можно измерять 

на трех уровнях:  

1) на системном уровне (макроуровень);  

2) на субсекторальном уровне (например, 

больницы, первичной медико-санитарной помощи, 

фармацевтическая сфера и т.д.)  

3) на уровне заболеваний (например, онколо-

гическая помощь, помощь в случае сердечно-сосу-

дистых заболеваний, диабета, т.д.). 

Каждый из показателей, входящих в вышеука-

занные категории, описывает разные аспекты 

сферы здравоохранения. 

Материалы и методы 

Анализ индикаторов продуктивности прове-

ден на основании Методики оценки показателей 

продуктивности системы здравоохранения, разра-

ботанной в 2016 году Национальным научным цен-

тром развития здравоохранения МЗ РК (Ранее - 

Центр экономики здравоохранения Республикан-

ского центра развития здравоохранения МЗ РК). 

Основные положения 

Для оценивания продуктивности в здравоохра-

нении были рассмотрены несколько важных пока-

зателей, характерных на системном уровне, суб-

секторальном уровне и на уровне, основанной на 

болезни.  

Каждый уровень характеризуется своими по-

казателями.  

Так, на системном уровне рассмотрены пока-

затель младенческой и материнской смертности, 

показатель общей заболеваемости населения РК и 

финансовые показатели. Например, показатель 

младенческой и материнской смертности в сравне-
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нии со странами ОЭСР является достаточно высо-

ким: в среднем по странам-членам ОЭСР показа-

тель младенческой смертности составил 4 на 1000 

живорожденных в 2020 году, что более чем в 2 раза 

ниже, чем в РК.  

Поэтому в целях снижения младенческой и ма-

теринской смертности в РК, данные показатели 

включены в соответствующие стратегические до-

кументы. Например, «Концепции развития здраво-

охранения Республики Казахстан до 2026 года», 

«Национальный проект «Качественное и доступное 

здравоохранение для каждого гражданина «Здоро-

вая нация», а также «Глобальная Стратегия охраны 

здоровья женщин, детей и подростков (2016-

2030гг)».  

В качестве финансовых показателей были рас-

смотрены текущие расходы на здравоохранение на 

душу населения, которые в 2021 году составили 171 

тыс. тенге на 1 жителя. Доля же расходов домохо-

зяйств в текущих расходах на здравоохранение ста-

бильно сокращается с 2016 года и в 2021 году этот 

показатель составляет 25%. 

На суб-секторальном уровне рассмотрены по-

казатели на амбулаторном и стационарном уров-

нях. 

Так, расходы на оказание амбулаторной по-

мощи в расчете на 1 визит к участковому врачу 

(ВОП, терапевт, педиатр) в 2020 году выросли. 

Если сравнить с предыдущим годом, то этот пока-

затель вырос на 22%, что свидетельствует о стрем-

лении государства улучшить ситуацию в сфере 

здравоохранения за счет повышения финансирова-

ния. В стационаре приоритетом является увеличе-

ние оборота больничной койки и сокращение сред-

ней длительности больничного пребывания. В Ка-

захстане до 2020 года оборот больничной койки 

увеличивался с 30,1 в 2016 году до 31,9 в 2019 году 

Несмотря на позитивные показатели в дина-

мике, в текущий момент в Казахстане показатели 

обеспеченности больничными койками выше, чем 

в странах ОЭСР и средняя длительность пребыва-

ния в стационаре более продолжительная. Соответ-

ственно нет достаточной дифференциации коеч-

ного фонда по уровню интенсивности лечения. Это 

все создает финансовую нагрузку на бюджет здра-

воохранения. В среднем по ОЭСР количество боль-

ничных коек в 2020 году составило 4,4 койки на 

1000 человек (в Казахстане 6,8 коек на 1000 населе-

ния), а средняя длительность больничного пребы-

вания – 7,6 дней (в Казахстане этот показатель со-

ставил 8,9). Такое положение обусловливает необ-

ходимость нацеливания здравоохранения на 

проведение профилактической работы, направлен-

ной на предотвращение болезни, а не на ее дорого-

стоящее лечение. 

На уровне, основанной на болезни 

рассматриваются показатели по каждому 

отдельному случаю болезни. В их числе наиболее 

значимыми являются злокачественные 

новообразования, принятые в качестве примера для 

проведения анализа.  

 
1 OECD statistics https://stats.oecd.org/ 

Обзор литературы 

Для расчета данных показателей в качестве ин-

формационной базы помимо таблиц НСЗ также ис-

пользуются другие источники статистических дан-

ных, доступные в системе здравоохранения РК. К 

ним относятся такие, как официальный интернет-

ресурс Бюро национальной статистики РК 

(stat.gov.kz), информационно-аналитическая си-

стема Талдау (taldau.stat.gov.kz), статистический 

сборник Министерства здравоохранение РК «Здо-

ровье населения Республики Казахстан и деятель-

ность организаций здравоохранения». 

Результаты и обсуждение 

Системный уровень 

Оценка продуктивности на системном уровне 

осуществляется с помощью нескольких показате-

лей.  

Коэффициенты младенческой и материнской 

смертности являются важными статистическими 

показателями, которые характеризуют качество и 

уровень организации работы современных родо-

вспомогательных учреждений.  

В динамике за последние 6 лет с 2016 по 2021 

гг., как видно по данным таблицы 1, в стране отме-

чается нестабильность показателя младенческой 

смертности, среднее значение которого составило 

8,09 на 1000 живорожденных (2016 – 8,59, 2017 г. – 

7,93; 2018 г. – 8,11; 2019 г. – 8,35; 2020 г. -7,69; 2021 

г. – 8,34).  

В сравнении со странами ОЭСР данный пока-

затель является достаточно высоким: в среднем по 

странам-членам ОЭСР показатель младенческой 

смертности составил 4 на 1000 живорожденных1 в 

2020 году, что более чем в 2 раза ниже, чем в РК.  

Показатель коэффициента материнской смерт-

ности 2021 году равнялся 44,7 на 100 000 живорож-

денных, что показывает рост на 22% по сравнению 

с 2020 годом. В целом отмечается тенденция роста 

показателя материнской смертности. Так, за по-

следние 6 лет с 2016 года материнская смертность 

в стране возросла в 3,5 раза.  

Стоит отметить, что именно с началом панде-

мии в 2020 году показатель материнской смертно-

сти возрос в 2,7 раза (до 36,5 на 100 тыс. живорож-

денных). При этом в 56,4% случаях причинами 

смерти явились коронавирусная инфекция COVID-

19 и пневмония. В 2021 году отмечались несколько 

волн коронавирусной инфекции COVID-19. Этот 

факт соответственно, привел к росту числа заболе-

ваний среди женщин фертильного возраста и бере-

менных в 2,4 раза, а также рост в 2,5 раза беремен-

ных с тяжелым течением коронавирусной инфек-

ции. И бумерангом материнская смертность 

возросла еще на 22,6 % и составила 44,7 на 100 тыс. 

живорожденных.  

В то же время показатель материнской смерт-

ности без учета смертности от коронавирусной ин-

фекции составил 13,4 на 100 тыс. живорожденных, 

что ниже коэффициента материнской смертности 

до пандемии (2018 г – 14,3, 2019г – 13,7 на 100 тыс. 

https://stats.oecd.org/
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живорожденных). Повышение материнской смерт-

ности от COVID-19 и постковидных осложнений, 

безусловно, связывается с более тяжелым, молние-

носным течением болезни COVID-19 у беремен-

ных, последствиями карантинных мер, а также не-

достаточным мониторингом и качеством услуг на 

уровне ПМСП.  

В сравнении со странами-членами ОЭСР дан-

ный показатель также является высоким: средний 

показатель по ОЭСР за 2020 год – 10 на 100 000 жи-

ворожденных2, что в 4,5 раза ниже показателя по 

РК. Для сравнения, наибольший показатель мате-

ринской смертности в 2020 году по странам ОЭСР 

отмечается в Коста-Рике и составил 34,4 на 100 000 

живорожденных. Литва и Ирландия показывают 

наилучший показатель – в этих странах в 2020 году 

случаев материнской смертности практически не 

было.  

В целях снижения младенческой и материн-

ской смертности в РК, данные показатели вклю-

чены в соответствующие стратегические доку-

менты.  

Таблица 1 

Показатели национального уровня за 2016-2021 годы 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент младенческой 

смертности (от момента рождения 

до достижения возраста 1 года, на 

1000 живорожденных) 

8,59 7,93 8,11 8,35 7,69 8,34 

Коэффициент материнской 

смертности (на 100 000 живорож-

денных) 

12,7 12,5 14,3 13,7 36,5 44,7 

Общая заболеваемость населения 1,04 1,06 1,04 1,03 1,02 n/a 

Общая заболеваемость населения 

на 100 000 человек 
104 368,2 106 458,4 104 376,1 103 473,7 102 436,6 n/a 

Первичная заболеваемость 0,56 0,58 0,57 0,54 0,53 n/a 

Первичная заболеваемость на 100 

000 человек 
56 379,92 57 515,27 56 805,5 54 466,2 53 407,2 n/a 

Примечание: Составлено автором на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

В 2020 году показатель общей заболеваемости 

населения РК составил 1,02. В целом с 2016 по 2020 

годы данный индикатор показывал тенденцию сни-

жения – на 1,9%, за исключением 2017 года, когда 

данный показатель увеличился на 1,9% в сравнении 

с 2016 годом.  

В среднем по РК по обращаемости населения 

за медицинской помощью всеми болезнями (пер-

вичная заболеваемость) с 2016 года ежегодно сни-

жалась. В 2020 году данный показатель составил 

0,53 пункта, что на 5,3% ниже значения 2016 года.  

Оценка продуктивности осуществляется также 

на основе финансовых показателей. [12] Текущие 

расходы на здравоохранение на душу населения в 

2021 году составили 171 тыс. тенге на 1 жителя. В 

целом за рассматриваемый период этот показатель 

увеличился почти в 2 раза. Вместе с тем, государ-

ственные расходы на душу населения на этот же пе-

риод увеличились более чем в 2 раза и составили 

113 тыс. тенге на 1 жителя. А частные расходы вы-

росли в 1,5 раза и составили в 2021 году 57 тыс. 

тенге. (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Расходы на здравоохранения на душу населения за 2016-2021 годы 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

Индикатор расходов на лекарственные сред-

ства на душу населения за рассматриваемый период 

 
2 Health at glance. OECD statistics. https://stats.oecd.org/ 

не изменились и составили в 2021 году 76 долл. 

США на 1 жителя, за исключением 2020 года, когда 
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этот показатель незначительно вырос до 81 долл. 

США (рис. 2).3 Стоит отметить, что в долларовом 

выражении расходы снижаются, а в национальной 

валюте растут (таблица 2).  

В структуре расходов на лекарственные сред-

ства наибольшая доля приходится на государствен-

ные расходы. Однако в 2021 году они показывают 

снижение с 61 долл. США до 54 долл. США. Част-

ные расходы на лекарственные средства напротив 

растут, и в 2021 году составили 22 долл. США на 1 

жителя.  

 

 
Рисунок 2 – Расходы на ЛС и ИМН на душу населения за 2016-2021 годы, долл. США 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

Как показывают данные Таблицы 2, доля рас-

ходов домохозяйств в текущих расходах на здраво-

охранение стабильно сокращается с 2016 года и в 

2021 году этот показатель составляет 25%. 

В таких странах ОЭСР, как Турция, Германия, 

Словакия данный показатель составляет 16,4%, 

11,6%, 18,8% соответственно, а в среднем по стра-

нам ОЭСР – 18,3%.  

 

Таблица 2 

Расходы на здравоохранение за 2016 – 2021 годы. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Расходы на здравоохранение на душу насе-

ления  
89 983 91 208 95 987 104 134 141 831 171 113 

Государственные расходы на здравоохра-

нение на душу населения 
52 895 56 389 59 047 62 434 93 805 113 336 

Частные расходы на здравоохранение на 

душу населения 
36 032 34 525 36 939 41 675 47 981 57 619 

Расходы на лекарственные средства и из-

делия медицинского назначения на душу 

населения 

26 149 24 915 24 569 27 230 33 829 32 338 

Государственные расходы на лекарствен-

ные средства и изделия медицинского 

назначения на душу населения 

3 586 5 630 5 338 5 882 8 233 9 536 

Частные расходы на лекарственные сред-

ства и изделия медицинского назначения 

на душу населения 

22 563 19 285 19 231 21 348 25 596 22 802 

Доля расходов домохозяйств на прямую 

оплату услуг здравоохранения от общих 

расходов на здравоохранение 

0,36 0,33 0,33 0,34 0,27 0,25 

Примечание: Составлено автором на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

  

 
3 По средневзвешенному курсу Национального Банка РК 

за 2021 год 1 долл. США – 426,03 тенге. 
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По оценкам ВОЗ, устойчивой считается такая 

система здравоохранения, в которой доля частных 

расходов в общих расходах на здравоохранение со-

ставляет не более 20 процентов. Превышение этого 

уровня указывает на то, что повышается риск для 

населения, связанный с приближением его к черте 

бедности вследствие болезней, которые, в свою 

очередь, могут затронуть все сферы, а также приве-

сти к ухудшению здоровья и демографических по-

казателей.  

Суб-секторальный уровень 

Чтобы сделать более детализированную 

оценку состояния системы здравоохранения 

страны, необходимо провести анализ непосред-

ственных итогов и результатов по отношению к за-

трачиваемым ресурсам на уровне отдельных видов 

медицинских услуг. На долю первичной медицин-

ской помощи, больничных и фармацевтических 

услуг приходится три четверти всех затрат, выделя-

емых на здравоохранение, и именно эти виды услуг 

являются главной целью для наращивания преиму-

ществ от повышения эффективности работы. По-

этому на суб-секторальном уровне выделяются ам-

булаторный и стационарный уровни оценки про-

дуктивности системы здравоохранения.  

Амбулаторный уровень 

Расходы на оказание амбулаторной помощи за 

рассматриваемый период выросли как в расчете на 

1 жителя, так и на 1 участкового врача. В 2020 году 

они составили 42 774 тенге (или 102 долл. США) и 

62 538 тыс. тенге (148 578 долл. США) 

соответственно.  

 

 
Рисунок 3 – Расходы на оказание амбулаторной помощи за 2016-2021 годы 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

В 2021 году подушевые расходы на оказание 

амбулаторной помощи составили 54 385 тенге (или 

128 долл. США). 

Расходы на оказание амбулаторной помощи в 

расчете на 1 визит к участковому врачу (ВОП, тера-

певт, педиатр) в 2020 году также выросли. Прирост 

по сравнению с предыдущим годом составил 22%, 

что свидетельствует о стремлении государства 

улучшить ситуацию в сфере здравоохранения пу-

тем увеличения финансирования. 

 

Таблица 3 

Показатели расходов на уровне АПП (тенге) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Расходы на оказание амбулаторной помощи в 

расчете на 1 жителя 
25 416 26 536 31 257 36 808 42 774 54 385 

Расходы на оказание амбулаторной помощи в 

расчете на 1 участкового врача (ВОП, тера-

певт, педиатр) ( тыс. тенге) 

54 221 54 579 63 242 54 829 62 538 n/a 

Расходы на оказание амбулаторной помощи в 

расчете на 1 визит к участковому врачу (ВОП, 

терапевт, педиатр) 

4 066 4 395 5 858 6 911 8 454 n/a 

Примечание: Составлено автором на основе источников [8; 9; 10; 11] 

Число вызовов скорой медицинской помощи 

на 1 жителя за рассматриваемый период сокраща-

ется. В 2020 году данный показатель составил 0,37 

на 1 жителя, что на 12% ниже показателя 2016 года 

(0,42 на 1 жителя). Объем оказания скорой меди-

цинской помощи на 1000 человек также снижается 

с 427 в 2016 году до 361 в 2020 году.  
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Таблица 4 

Показатели продуктивности на амбулаторном уровне за 2016-2020 годы. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем оказания скорой медицинской помощи  

(на 1000 человек населения) 
427 420 414 410 361 

Число вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя 0,42 0,41 0,41 0,42 0,37 

Примечание: Составлено автором на основе источников [3; 4; 5; 6] 

 

Стационарный уровень 

В стационаре приоритетом является увеличе-

ние оборота больничной койки и сокращение сред-

ней длительности больничного пребывания. В Ка-

захстане до 2020 года оборот больничной койки 

увеличивался с 30,1 в 2016 году до 31,9 в 2019 году. 

Однако в 2020 году происходит снижение данного 

показателя до 23,4. Данное явление скорее связано 

с началом пандемии, когда государство увеличило 

количество коек с 96 286 коек в 2019 году до 

127 464 коек в 2020 году. 

Средняя длительность больничного пребыва-

ния сократилось на 13,5% и составила 8,9 в 2020 

году, по сравнению с 10,3 в 2016 году.  

 

Таблица 5 

Показатели продуктивности на стационарном уровне за 2016–2021 годы. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот больничной койки 30,1 31 31,6 31,9 23,4 n/a 

Средняя длительность пребывания 

больного на койке в стационаре 
10,3 10,0 9,7 9,4 8,9 n/a 

Среднее число дней занятости койки в 

году 
311 309 306 301 202,3 n/a 

Расходы на стационарную помощь в 

расчете на 1 врача (тыс. тенге) 
6 761 6 923 6 977 7 201 8 738 13 426 

Расходы на стационарную помощь в 

расчете на 1 койку (тыс. тенге) 
4 922 5 021 5 169 5 538 5 241 9 232 

Расходы на стационарную помощь в 

расчете на 1 операцию 
517 596 509 879 518 246 751 992 1 027 803 n/a 

Частота послеоперационных осложне-

ний 
0,0031 0,0022 0,0027 0,0030 0,0040 n/a 

Послеоперационная летальность 0,0087 0,0078 0,0072 0,0076 0,0086 n/a 

Обеспеченность населения больнич-

ными койками на 1 000 
5,6 5,5 5,3 5,2 6,8 n/a 

Примечание: Составлено автором на основе источников [8; 9; 10; 11]  

 

Несмотря на позитивные показатели в дина-

мике, в текущий момент в Казахстане показатели 

обеспеченности больничными койками выше, чем 

в странах ОЭСР, более продолжительная средняя 

длительность пребывания в стационаре, недоста-

точна дифференциация коечного фонда по уровню 

интенсивности лечения. Это все создает финансо-

вую нагрузку на бюджет здравоохранения. В сред-

нем по ОЭСР количество больничных коек в 2020 

году составило 4,4 койки на 1000 человек (в Казах-

стане 6,8 коек на 1000 населения), а средняя дли-

тельность больничного пребывания – 7,6 дней (в 

Казахстане этот показатель составил 8,9).  
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Рисунок 4 – Расходы на стационарную помощь 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

В 2021 году отмечается значительное увеличе-

ние расходов на стационарную помощь. Так, рас-

ходы на стационарную помощь в расчете на одну 

койку в 2021 году составили 9232 тыс. тенге (или 

21 670 долл. США), что больше значения 2016 года 

в 1,8 раз.  

Это связано в большей степени со значитель-

ным ростом расходов на стационарную помощь в 

2021 году. Сокращение больничных коек было не-

значительным – со 127 464 коек в 2020 году до 125 

034 коек в 2021 году. 

Расходы на стационарную помощь в расчете на 

1 врача имеют нестабильную динамику, год от года 

то сокращаясь, то увеличиваясь по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. Это свидетель-

ствует о том, что население продолжает нерацио-

нально использовать медицинскую помощь. Учи-

тывая тот факт, что лечение в стационарах является 

более дорогим видом услуг и, поэтому, население 

предпочитает получать эти услуги за счет средств 

государства, большая доля государственных 

средств уходит в стационар.  

Так, в 2021 году расходы на стационарную по-

мощь в расчете на 1 врача составили 13 426 тыс. 

тенге (или 31 515 долл. США) 

Послеоперационные осложнения и послеопе-

рационная летальность постепенно снижались до 

2018 года. В 2019 году отмечается рост данных по-

казателей на 11% и на 6% соответственно. А в 2020 

году – на 33% и 13% соответственно по сравнению 

с 2019 годом.  

 
Рисунок 5 – Показатели продуктивности стационарной помощи 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 
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Уровень, основанный на болезни 

На данном уровне рассматриваются 

показатели по каждому отдельному случаю 

болезни. В их числе наиболее значимыми являются 

злокачественные новообразования, принятые в 

качестве примера для проведения анализа. В целом, 

анализ данных показывает, что доля первичной 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (далее – ЗНО) имеет 

тенденцию к росту.  

Таблица 6 

Показатели продуктивности на уровне, основанной на болезни 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля первичной заболеваемости на 3 и 4 стадиях среди об-

щей первичной заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями в области Женской молочной железы 

0,167  0,149  0,124  0,131  0,158  

Доля первичной заболеваемости на 3 и 4 стадиях среди об-

щей первичной заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями в области Шейки матки 

0,136  0,143  0,117  0,138  0,161  

Доля первичной заболеваемости на 4 стадии среди общей 

первичной заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями в области Трахеи, бронхов, легкого 

0,237  0,233  0,231  0,263  0,282  

Примечание: Составлено автором на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

По показателю доли первичной заболеваемо-

сти на 3-4 стадии среди общей первичной заболева-

емости злокачественными новообразованиями в 

области женской молочной железы, шейки матки и 

трахеи, бронхов, легкого также наблюдается рост за 

период 2016-2020 годы. Это говорит о слабой выяв-

ляемости злокачественных новообразований на 1 и 

2 стадиях.  

 

 
Рисунок 6 – Доля первичной заболеваемости на 3-4 стадии среди общей первичной заболеваемости зло-

качественными новообразованиями 

Примечание: Составлено на основе источников [8; 9; 10; 11] 

 

Как показывает Рисунок 6 в стране доля пер-
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щей заболеваемости ЗНО в области трахеи, брон-

хов, легкого преобладает среди всех вышеуказан-

ных индикаторов. При этом данная тенденция 

сохраняется из года в год. 

Заключение 

Анализ показателей продуктивности на нацио-

нальном уровне за рассмотренный период с 2016 по 

2021 гг. демонстрирует рост в части увеличения фи-

нансирования здравоохранения, и одновременно 

увеличение показателей заболеваемости.  

Так, несмотря на то, что до 2020 года показа-

тель младенческой смертности снижался, то в 2021 

году отмечается рост этого показателя и его значе-

ние не достигает значения уровня в 2016 году. По-

казатель материнской смертности также показы-

вает рост и в 2020 и в 2021 гг. и составил 44,7 на 100 

тыс. родившихся живыми против 12,7 в 2016г.  

Как показывает анализ, расходы на здраво-

охранение на душу населения увеличиваются еже-

годно. Так, за период с 2016 по 2021 годы произо-

шел прирост текущих расходов на здравоохранение 
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доля расходов домохозяйств от текущих расходов 

на здравоохранение сокращается и в 2021 году со-

ставила 25% (в 2016 году -36%). 

Несмотря на то, что текущая политика госу-

дарства направлена на развитие услуг ПМСП, в 

структуре затрат все еще наблюдается преоблада-

ние расходов на стационарные услуги, хотя разрыв 

между расходами на стационар и АПП заметно со-

кращается.  

При этом расходы на оказание амбулаторно-

поликлинической помощи в расчете на 1 участко-

вого врача сократились на 6% со 158 467 тенге на 1 

врача в 2016г. до 148 578 тенге на 1 врача в 2020 

году, что связано с ростом количества врачей и не 

значительным ростом расходов на АПП.  

Оборот койки за последний год сократился по-

чти в 2 раза с 41 в 2016 до 23 в 2020 г. Средняя дли-

тельность пребывания больного на койке в стацио-

наре также сократилась на 13%, что подтверждает 

более эффективную работу стационара. 

В целом, по данным статистики в области ме-

дицины и НСЗ за период 2016-2021 годы отмеча-

ется положительная динамика в разрезе отдельных 

показателей. Вместе с тем, проведенный анализ 

продуктивности за указанный период показал не-

благоприятную динамику по ряду показателей. 

Следовательно, есть необходимость в мониторинге 

показателей и проведения соответствующего ана-

лиза продуктивности, поскольку этот показатель 

является информативным. Умелое использование 

этого показателя в контексте демографических и 

эпидемиологических факторов населения, позво-

лит корректировать политику здравоохранения в 

интенсивности проводимых мер. 
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Анотація 

В статті розглянути питання визначення стратегії, стратегічного планування, обґрунтовано поняття 

конкурентоспроможності, визначено особливості конкурентоспроможності регіону та вплив стратегічного 

планування на рівень конкурентоспроможності регіону. 

Abstract 

The article examines the issue of defining strategy, strategic planning, substantiates the concept of competi-
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Strategic planning as a factor of regional compet-

itiveness can be effective if several fundamental pre-

requisites are met: 

1. A dualistic approach to the process of strategic 

management, the core of which is the planning func-

tion. The dualism is that, on the one hand, there should 

be an active strategic activity of the central government, 

aimed at spatial development and its harmonization 

with sectoral development while actively supporting 

depressed and problem areas. On the other hand, the 

development of democratic forms of regional manage-

ment provides an opportunity for regions to implement 

their own socio-economic policy of regional develop-

ment. The success of strategic planning can be achieved 

by finding a consensus in the strategic management of 

regions by the state and the main strategic levers of re-

gional power. At the same time, the consensus must 

have a holistic and comprehensive nature, exclude op-

portunism in approaches, politicization and take into 

account the interests and positions of all agents of stra-

tegic interaction, from an individual and a subject of 

entrepreneurial activity to a subject of centralized state 

administration. The consensus should take into account 

the multivariate positions of the participants in the re-

gional development process, and the strategic vision of 

development goals should be shared not only by the 

elite of the country and region, but also by a wide range 

of subjects of regional socio-economic activity. 

2. Giving the region the opportunity to function as 

a self-organized system. The region acts as a megasys-

tem, an element of which is the subsystem of regional 

competitiveness. When developing a strategic plan, it is 

advisable to take into account the factors that form the 

sphere of attraction or set of points, and all the decisions 

of the regional system should ultimately be focused on 

this set. [5,9,14]. 

The strategic plan of regional development should 

be supported by mechanisms and tools for its imple-

mentation. Thus, an important component of the strate-

gic plan should be the regional scheme of spatial socio-

economic development of the region, which will allow 

to determine the types of territories of the region with 

the aim of determining economic, social, environmen-

tal, industrial and other types of regional policy in rela-

tion to them; to provide a description of the functional 

structure of these territories; analyze demographic 

trends and identify migration trends; to ensure the syn-

chronization of the infrastructural strategy of the re-

gional leadership, among which the most important are 

logistics and information. Ensuring the strategic devel-

opment and increasing the competitiveness of the re-

gion is served by such a tool in the innovation manage-

ment system as the regional innovation system, which 

is a set of subjects and institutions whose activities are 

aimed at implementing and supporting innovative ac-

tivities in the region [11,13,15,18] . 

The economic development of most regions from 

the point of view of economic development and growth 

of labor productivity as an indicator of the process and 

result of development is connected with the expansion 

of the sphere of the post-industrial economy, which in 

turn determines the transformation of all social institu-

tions [18]. 

In the process of strategic planning, the question 

of the horizon of strategic planning becomes especially 

relevant, which is caused by the limitation of the period 

of authority of regional leaders of the highest level and 

the limitation of the life cycle of enterprises, except for 

nationwide energy and logistics projects. Determining 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704155
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the time horizon of strategic planning can be effective 

when using in an adapted form the model of organiza-

tional development of Ayzedis [10], which distin-

guishes separate stages of development and decline of 

the socio-economic system, or Greiner's model, which 

describes development through a sequence of certain 

crisis points [12]. 

The most widespread can be called the model of 

Ayzedis, who distinguishes the following stages: birth, 

childhood, maturity, flowering, stability, aristocracy, 

early bureaucracy, bureaucracy and death. The positive 

aspect of this theory is that a typology of possible prob-

lems and mistakes of managers has been developed de-

pending on the stage of development [6, p. 135]. 

Greiner's model is described in detail in the mon-

ograph of Prof. V. Miklovda and others and adapted to 

the development of the region in this way. The first 

stage is based on creativity and takes place on the basis 

of the use of creative potential, and the main attention 

at this stage is given to issues of developing the region 

as a product and marketing aspects of its promotion to 

the state or international market of investments, labor 

resources, etc. This stage ends with a crisis of leader-

ship, which actually means that the period of creativity 

in the process of strategic management of the region 

ends and conditions are created for the transition to the 

stage based on the leadership of the region. This stage 

involves organizational restructuring, implementation 

of organizational innovations. The danger at this stage 

is the bureaucratization of the middle-level manage-

ment of the region, which causes a crisis of autonomy. 

The third stage of development, as characterized by the 

authors led by Prof. V. Miklovdoy, based on the dele-

gation of powers. This stage arises as a result of over-

coming the previous crisis and includes restructuring of 

the organizational structure of the region's manage-

ment, decentralization of functions and democratiza-

tion of management. The democratization of manage-

ment is based on public creativity and responsibility, 

but over time it leads to a crisis of control by the top 

management of the region. The next stage is based on 

the coordination of the development of the region's ter-

ritories, the strengthening of the division of labor in the 

region, the allocation of strategic development zones. 

Territories or groups of enterprises that determine the 

economic development of the region can be included in 

such zones. It has been proven in scientific works that 

when this stage is passed, peculiar boundaries between 

the center and functional subdivisions arise, which has 

received the name of the boundary crisis. The last au-

thors of the monograph highlighted the stage of devel-

opment of the socio-economic system, which is based 

on cooperation. The development of the regional organ-

ization at this stage becomes possible under the condi-

tion of the formation of common values shared by the 

subjects of regional development. The importance of 

the formal structure is decreasing, the role of having a 

single management team, a single community in the re-

gion is increasing. This stage can end with a crisis of 

psychological fatigue, or a crisis of trust, when team 

members get tired of interaction and cooperation [7, p. 

135 - 136]. Thus, the horizon of strategic planning is 

determined by the terms of the region's leadership, the 

processes of organizational changes at the region's 

large enterprises, and directly by the processes taking 

place within the region's management system. 

The object of strategic management is the dynam-

ics of development, which combines the dynamics of 

economic development, the dynamics of technological 

development, the dynamics of demographic develop-

ment, the dynamics of innovative development, the dy-

namics of social development, etc. 

The horizon and objects of strategic planning are 

definitely related to the fluctuations of the dynamic se-

ries, which makes it necessary to predict the type of cri-

sis, time, duration, depth, and causes of its occurrence. 

And in the development scenario, it allows laying anti-

crisis preventive measures and methods of managing 

existing crisis situations. Such measures act as compet-

itive advantages that contribute to obtaining bonuses 

even in crisis situations. During strategic planning, it is 

recommended to take into account crises that may arise 

at strategic enterprises of the region, which act as a 

business guarantor of the region's development. There 

is a point of view according to which a change in the 

environment is the cause of changes in the socio-eco-

nomic system, but crisis situations are the impetus for 

change: 

- those that may arise in the field of financial man-

agement as a result of inadequate management deci-

sions regarding cash flows - liquidity crisis; 

- which, due to the occurrence of unplanned devi-

ations from the planned course of development, non-

fulfillment of planned or normative indicators, received 

the name crisis of success; 

- which, as a result of mistakes in managing poten-

tial and making strategic management decisions, which 

lead to a decrease in potential opportunities and the 

ability to be competitive, this situation takes the form 

of a strategy crisis [8, p. 135]. 

The methodological component includes a wide 

range of approaches to the development of a strategic 

plan. The most common is the program-target method, 

which ensures agreement between the goals and the 

costs of achieving these goals; a balance sheet method 

that allows you to draw up balances of resources and 

results of economic activity of the business sector of the 

regional socio-economic system, an indicative planning 

method that determines standards for the public sector 

and benchmarks for the business sector of the region. 

Regional management of Ukraine mainly uses 

programmatic planning. There is a point of view that 

programmatic planning consists in the selection of the 

main goals of social, economic and scientific and tech-

nical development, the development of interrelated 

measures to achieve them within the specified time 

frame with a balanced supply of resources taking into 

account their effective use, i.e. built according to such 

a logical scheme: goal – ways – methods – means. In 

this case, the definition of the problem is not taken into 

account as the main orientation of goal setting. 

The use of the program-target method of planning 

involves: 

- definition of the problem, formulation of re-

gional development goals; 
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- development and implementation of a program 

aimed at achieving goals; 

- monitoring of the implementation of the program 

in accordance with the set goals. 

The goals to which the target complex program 

should be directed are determined by the strategy of the 

social-economic-environmental policy of the state or its 

individual territory. The strategic goal of the develop-

ment of the region and the decomposition of goals de-

pends on the depth of the problem and the resource base 

for its solution. 

In the general management theory, the problem is 

a gap between the desired state (first of all, the goal) of 

one or another system and its actual state. That is, solv-

ing the problem is a way to overcome this gap, a choice 

of alternative actions that will make it possible to move 

from the existing state to the desired one. Achieving the 

strategic goal of the region's development is based on 

solving a group of problems related to both the func-

tional development of the region and the territories in-

cluded in the region. When implementing program-tar-

get planning in the conditions of the complication of 

market relations, the definition of the system of goals is 

based on the study of the problem, first of all, in the 

functional section. In order to achieve the strategic goal 

of the development of the region, it is possible to high-

light financial, economic, ecological, cultural or other 

problems. 

The presence of the problem and its content deter-

mines the current goals of the system, the content of the 

set of actions, resources and deadlines. To develop a 

comprehensive target program, it is necessary to inves-

tigate the problem in the following directions: im-

portance, time aspect of solving the problem, prelimi-

nary assessment of the effectiveness of solving the 

problem, decision-making conditions, the nature of de-

cision-making, the nature of the model of the problem 

situation, the level of formalization of the decision-

making process, the frequency of decision-making, 

types of solutions [3]. 

When applying the scenario method of planning 

and developing a competitive scenario, as the research 

showed, it is necessary to take into account the styles 

of organizational behavior of the top management of 

the region. I. Ansoff speaks about the styles of organi-

zational behavior, which the specified researcher sin-

gled out two: incremental and entrepreneurial [1]. In-

cremental style is aimed at the implementation of tradi-

tional behavior with the minimization of deviations 

both inside the organization and outside it. Entrepre-

neurial style implies a desire for constant changes and 

improvement of the achieved state. 

The two styles mentioned require different sets of 

levers in the mechanism of strategic management of the 

region. 

The conducted research made it possible to iden-

tify the positions that differ in the specific content of 

managerial activity with each of the styles of organiza-

tional behavior: 

 

1. The main factor of development. 

2. Approach to management decision-making. 

3. Criterion of development. 

4. Model of development of the region of activity. 

5. Type of response to environmental changes. 

6. Priority type of management. 

Regarding development factors, the entrepreneur-

ial style of organizational behavior uses knowledge and 

information as the main factor that ensures the compet-

itiveness of the region. The incremental style of organ-

izational behavior is based on the use of traditional fac-

tors. 

Organizational style of behavior affects the choice 

of approach to management decision-making. The in-

cremental style mainly uses technical methods of deci-

sion justification, the entrepreneurial style uses creativ-

ity as the main method of determining ways to solve a 

business problem and, accordingly, making a decision. 

The styles proposed by Ansoff consider different 

criteria regarding the development of the region. With 

the incremental style, the assessment of development is 

carried out on the basis of determining the growth indi-

cators of the gross regional product, performance indi-

cators, and with the entrepreneurial style, the main in-

dicator of development is the growth of the share of the 

region in the market of technological products, espe-

cially due to innovative types of products or services, 

the growth of the quality of life in the region. 

Accordingly, regional development models, 

which are applied to each of the considered styles of 

organizational behavior, have different contents. The 

incremental style applies the traditional model, while 

the entrepreneurial style calls for the application of the 

innovative model. Accordingly, the incremental style is 

characteristic of the inertial development model, and 

the entrepreneurial style is mainly characteristic of the 

competitive model. 

Ansoff's methodological position regarding the 

styles of organizational behavior explains the type of 

response of the organization to changes in the external 

environment. In the case of the first style, the reactive 

type is carried out, in the case of the entrepreneurial 

one, the proactive type, which in a certain way shapes 

the external environment of the business. 

And, finally, the incremental style of organiza-

tional behavior determines the use of operational and 

ongoing management in regional management, and 

strategic management in entrepreneurial management. 

Thus, the strategic management of the region, 

which lays the foundation for strategic planning, is de-

termined by a specific style of organizational behavior, 

uses knowledge and information as the main factor in 

the development of the organization, applies a creative 

approach to making management decisions, forms an 

innovative model of regional development [2]. 

Strategic planning should be carried out not only 

in terms of existing legislation, but also foresee trends 

in law-making activity, which confirms the thesis about 

the professionalism and competence of regional strate-

gists. 
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Аннотация 

Рассмотрены распространение, состав и мощности генетически разнородных четвертичных рыхлооб-

ломочных образований, а также некоторые геохимические коэффициенты и показатели физико-механиче-

ских свойств мелкоземистого заполнителя ледниковых образований. Впервые выявлены контуры па-

леоозера, образовавшегося при таянии ледников вюрмского оледенения и показано, что оно существовало 

в виде двух отдельных частей, соединяемых р. Касах. Отмечается, что под озерными отложениями, сфор-

мировавшимися талыми водами вюрмских ледников, залегают вулканические лавы (базальты, андезито-

базальты) мощностью 66 - 200м, а еще ниже – озерные отложения талых вод ледников рисского оледене-

ния.  

Abstract 

The distribution, composition and capacities of genetically heterogeneous Quaternary loose formations, as 

well as some geochemical coefficients and indicators of physical and mechanical properties of fine-grained aggre-

gate of glacial formations are considered. For the first time, the contours of the paleolake formed during the melting 

of the glaciers of the Wurm glaciation were revealed and it was shown that it existed in the form of two separate 

parts connected by the Kasakh River. It is noted that volcanic lavas (basalts, andesite-basalts) with a thickness of 

66-200 m lie under the lake sediments formed by the melt water of the Wurm glaciers, and even lower - lake 

deposits of melt water glaciers of the Riss glaciation. 

Ключевые слова: Арагац, буровая скважина, Касах, морена, Рисс, Вюрм. 

Keywords: Aragats, bore hole, Kasakh, moraine, Riss, Wurm. 

 

Введение.  

Рыхлообломочные образования четвертичного 

возраста в отношении особенностей их веществен-

ного состава в пределах Армении долгое время 

оставались вне внимания исследователей. Такое по-

ложение создалось вследствие того, что геологи 

ограничивались изучением более древних пород, а 

геоморфологи республики основное внимание уде-

ляли рельефу без исследования вещества, слагаю-

щего этот рельеф.  

Несколько особняком стоят работы, в которых 

авторы основное внимание уделяли возрастному 

подразделению рыхлообломочных образований и, 

за редкими исключениями, не вдавались в рассмот-

рение их состава.  

В то же время особенности состава, строения, 

свойств и распространения четвертичных образова-

ний имеют существенное научное и практическое 

значение и интересуют не только геоморфологов и 

геологов-четвертичников, но также и строителей с 

точки зрения возведения фундаментов различных 

сооружений в этих поверхностных грунтах и их по-

следующей устойчивости против различных опас-

ных инженерно-геологических процессов, зарож-

дающихся в них (Бойнагрян В.Р., 2015). Данная ста-

тья частично восполняет имеющийся пробел в 

исследованиях рыхлообломочных образований на 

основе новых материалов, ранее нигде не опубли-

кованных. 

Район исследования. 

В качестве объекта исследования выбран се-

веро-восточный участок области Арагацотн – се-

веро-восточный, восточный и юго-восточный 

склоны вулканического массива Арагац и прилега-

ющее к ним правобережье бассейна р. Касах 

(рис. 1). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704157
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Рис. 1. Схема района исследования 

 

Крупный щитовидный массив Арагац располо-

жен почти на равном расстоянии между долинами 

рек Ахурян и Раздан и в виде круглого купола воз-

вышается над окружающими его равнинными 

участками. Его СВ, В и ЮВ склоны дренируются 

радиальной сетью водотоков, относящихся к бас-

сейну р. Касах. Большинство из этих водотоков 

представляют собой ледниковые троги, в верховьях 

которых имеются довольно мощные моренные 

накопления. Вокруг вершины, в пределах высот 

2800-3400м, имеется плато с волнистой поверхно-

стью. На нем расположены небольшие озера ледни-

кового происхождения (межморенные, каровые): 

Кари, Умрой, Лессинга и др. 

В строении Арагаца принимают участие мощ-

ный дислоцированный комплекс эффузий вохча-

бердской толщи и покровные андезиты плиоцена, 

перекрытые местами лавами четвертичного воз-

раста.  

Центральная часть массива сложена лавовыми 

потоками нижнего и верхнего неоплейстоцена (QII-

III), представленными базальтами, андезито-базаль-

тами, андезитами, андезито-дацитами общей мощ-

ностью 35м. Языки этих лав спускаются в виде по-

токов на З, Ю и ЮВ склоны массива. На СВ и В 

склонах Арагаца вплоть до долины р. Касах значи-

тельные пространства заняты лавовыми покровами 

и потоками верхнего плиоцена (N2
2) и эоплейсто-

цена (QI): базальты, андезито-базальты, андезиты, 

андезито-дациты и дациты общей мощностью до 

1500м, а также нижнего неоплейстоцена (QII) об-

щей мощностью 800м (Харазян Э.Х., 2005). 

Потоки андезито-базальтовых лав на ЮВ скло-

нах Арагаца создали волнисто-увалистый рельеф 

поверхности, а на СВ склонах – резко выраженный 

бугристый рельеф глыбовых лав, которые спуска-

ются до долины р. Касах. Эти лавы, согласно дан-

ным бурения, подстилаются флювиогляциальными 

и озерными отложениями рисского оледенения. 

Река Касах в верховьях собирает свои воды с 

южных склонов Памбакского и юго-западных скло-

нов Цахкуняцкого хребтов, а также с северных и во-

сточных склонов массива Арагац. У села Гехарот 

долина р. Касах проходит между гранитным отро-

гом Памбакского хребта (на севере) и вулканоген-

ными породами горы Вардаблур (2376м) на юге и 

сужается. 

Далее вниз по течению р. Касах выходит на 

широкую озерную котловину, которая охватывает 

участок до с. Риа-Таза и выполнена озерно-вулка-

ногенно-аллювиальными отложениями среднечет-

вертичного и верхнечетвертичного возрастов. На 

участке от с. Риатаза до гор. Апаран р. Касах вреза-

ется в бугристо-глыбовые лавы Арагаца. У гор. 

Апаран долина р. Касах постепенно расширяется и 

река вступает в пределы Апаранской котловины, 

которая прослеживается вниз по течению вплоть до 

бывшего с. Зовуни (ныне оно ушло под воды водо-

хранилища). 

На левобережье р. Касах и на холмах у сел Вар-

даблур и Кониашир (на север от Цахкаовита) в пре-

делах рассматриваемой в статье территории (рис. 1) 

обнажаются морские вулканогенно-осадочные по-

роды апта (нижний мел, К1a): песчаники, извест-

няки, мергели, алевролиты, туфоалевролиты и ту-

фопесчаники общей мощностью 500м (Харазян 

Э.Х., 2005). 

Использованные материалы. 

Автор этих строк в процессе выполнения поле-

вых исследований в Армении для разных целей 

имел возможность собрать и проанализировать 

большой объем фактического материала по рыхло-

обломочным образованиям (изучение разрезов до-

рожных выемок, шурфов, канав, буровых скважин; 

отбор проб рыхлого грунта и монолитов для раз-

личных анализов и т.п.), что позволило составить 

карту поверхностных рыхлообломочных образова-

ний четвертичного возраста масштаба 1:100 000 для 

всей Армении, а для северных областей – также и 

масштаба 1:25 000. 

В настоящей статье использованы материалы 

личных исследований автора: крупномасштабного 

(1:25 000) полевого картирования бассейна р. Ка-

сах, в том числе и склонов вулканического массива 

Арагац; дешифрирования космических снимков, 

увеличенных до масштаба 1:130 000 и 1:200 000 

(рис. 3-4) этого же участка; результаты грануломет-

рического анализа проб, отобранных из рыхлообло-

мочных образований разного генетического ряда; 

характеристики физико-механических свойств су-

песей, суглинков и глин, полученные при лабора-

торном изучении монолитов, отобранных лично ав-

тором; а также результаты изучения разрезов более 

50 буровых скважин, пробуренных сотрудниками 

Управления геологии АрмССР (ныне Националь-

ный геологический фонд Министерства энергети-

ческих инфраструктур и природных ресурсов Рес-

публики Армения) в разные годы в бассейне р. Касах 

(Аракелян Л.С., 1975; Казарян В.Х., 1975, 1977; 

Агаджанова И.М., 1977; Баграмян Е.С., 1978; Гри-

нева Л.А., 1980; Карапетян М.М., 1986). 
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Результаты исследования и обсуждение. 

Основным результатом наших исследований 

является карта распространения генетических ти-

пов четвертичных рыхлообломочных образований 

в пределах выбранного участка правобережья р. Ка-

сах (рис. 2), а также выявленные характеристики их 

гранулометрического и химического состава, а 

также некоторых физико-механических свойств 

(табл. 1-5). 

На изученном участке нами выделены следую-

щие парагенетические ряды и генетические типы 

рыхлообломочных образований.  

1. Элювиальный ряд (QIII-IV) подразделен 

нами на две разновидности: а - элювий и элювио-де-

лювий на узких водораздельных поверхностях, б - 

элювий и элювио-делювий на лавах, вулканогенно-

осадочных и осадочных породах. 

На узких водораздельных поверхностях элю-

вий и элювио-делювий обычно маломощный (не 

более 0,1м) и в гранулометрическом отношении 

представлен щебенисто-дресвяными накоплени-

ями. Их мелкоземистым заполнителем чаще всего 

бывает супесь или суглинок. Лишь местами в не-

больших углублениях рельефа можно встретить 

скопления супеси без включения грубых фракций.  

На лавах, вулканогенно-осадочных и осадоч-

ных породах местами отмечаются накопления элю-

вия и элювио-делювия мощностью до 1-2,5м (дан-

ные буровых скважин и полевых наблюдений), пред-

ставленные пылеватыми суглинками и супесями с 

небольшим содержанием щебня и дресвы, иногда - 

глинами. Такие мощности на рассматриваемом в 

статье участке сформировались на пологих поверх-

ностях лавовых потоков и покровов у подножия ко-

нуса г. Арагац, там, где лавы вышли на Апаранскую 

равнину (котловину) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Карта распространения четвертичных рыхлообломочных образований 
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Условные обозначения:  

1 - элювий и элювио-делювий на узких водораздельных поверхностях;  

2 – нерасчлененные склоновые образования, покрывающие лавы, вулканогенно-осадочные и осадочные 

породы маломощням (менее 1м) несплошным чехлом рыхлообломочного материала;  

3 - элювий и элювио-делювий на лавах, вулканогенно-осадочных и осадочных породах;  

4 – морены средненеоплейстоценового оледенения (рисского – по альпийской схеме);  

5 – морены поздненеоплейстоценового оледенения (вюрмского – по альпийской схеме);  

6 – флювиогляциальные отложения средненеоплейстоценового (рисского) оледенения;  

7 - озерно-ледниковые отложения поздненеоплейстоценового оледенения;  

8 – холмы - останцы меловых пород;  

9 – каньон р. Касах;  

10 – населенные пуекты;  

11 – мощность рыхлообломочных образований (метры);  

12 – положение и номера буровых скважин 

 

2. Склоновый ряд (QIII-IV) – нерасчлененные 

склоновые образования, покрывающие лавы, вулка-

ногенно-осадочные и осадочные породы маломощ-

ным (менее 1м) несплошным чехлом рыхлообломоч-

ного материала. 

Склоновые образования на исследованном 

участке включают в себя сформировавшиеся в ре-

зультате собственно склоновых процессов (обва-

лов, осыпей, солифлюкции, дефлюкции и конже-

лифлюкции) рыхлообломочные накопления не-

большой мощности. На прилагаемой карте они 

объединены в один ряд без расчленения на разно-

видности вследствие невозможности их показа по 

отдельности на рисунке 2.  

Обвальные и осыпные накопления характерны 

для подножия северного склона г. Арагац (рис. 3-а). 

Своеобразные солифлюкционные образования 

сформировались повсеместно на склонах массива 

Арагац на высотах более 2500м вследствие сезон-

ного промерзания и оттаивания рыхлообломочной 

склоновой толщи на тех участках склонов, где в со-

ставе грунта на долю частиц размером менее 1 мм 

приходится 50% и более (рис. 3-б). Дефлюкцион-

ные образования более характерны для южных 

склонов отрогов Памбакского хребта на левобере-

жье р. Касах. 

 
а б 

Рис. 3. Крутой склон северной вершины г.Арагац с преобладанием 

осыпей и обвалов; на переднем плане – морена вюрмского оледенения (а); солифлюкционные образования 

на склоне г. Арагац в виде натечных языков (б) 

 

Чингилы (каменные россыпи) имеются на Ара-

гацком вулканическом массиве, где они сосредото-

чены в основном на склонах южной экспозиции в 

интервале высот 3000-3500м. Они представляют 

собой разновидность конжелифлюкционных скло-

новых образований в виде скоплений глыб разме-

ром от десятка сантиметров до 2-3м в поперечнике 

с незаполненными мелкоземом межглыбовыми по-

лостями. Они медленно смещаются вниз и посте-

пенно у подножия склона формируется довольно 

мощная толща глыбовых накоплений.  

3. Водный ряд QIII-IV) – флювиальная группа: 

а - аллювий русла, поймы и первой надпойменной 

террасы; б - пролювиальные отложения конусов 

выноса временных водотоков. Здесь следует отме-

тить, что на приведенной в статье карте (рис. 2) из-

за ее представления в уменьшенном масштабе ал-

лювиальные отложения не показаны отдельным 

цветом.  

Аллювиальные отложения представлены ва-

лунно-галечными накоплениями. Их сложение до-

вольно плотное, все промежутки между валунами 

заполнены крупной галькой, гравием, щебенкой и 

разнозернистым песком (рис. 4). В качестве мелко-

земистого заполнителя наряду с разнозернистым 

песком нередко встречаются супеси и легкие су-

глинки с включениями щебенки, гальки и дресвы. 
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Рис.4. Разрез аллювиальных галечников поймы р. Цахкаовит 

 

Мощность аллювия в прирусловой части до-

лины р. Касах составляет 30-40м. Это значительно 

(примерно в 10 раз) превосходит ожидаемую нор-

мальную мощность, исходя из преобладающих глу-

бин русла и максимального подъема уровня воды в 

реке при половодьях. Такое несоответствие свя-

зано, на наш взгляд, с тем, что долина р. Касах сов-

падает с Касахской впадиной, расположенной 

между двумя структурами поднятий (Арагацким на 

западе и Цахкуняцким на востоке). При этом ам-

плитуда неотектонических поднятий данных струк-

тур составляет 2400м и 2200м соответственно (Си-

монян Г.П., 2000). Следовательно, Касахская впа-

дина в данном случае выступает как грабен, в 

котором накапливается рыхлообломочный мате-

риал. 

Пролювий представлен валунно-галечно-ще-

бенистыми накоплениями с супесчано-суглини-

стым заполнителем; местами – супесями и суглин-

ками с разным содержанием каменного материала. 

Он характерен для временных водотоков, действу-

ющих в основном в весенний период и при ливне-

вых осадках в отдельные дни года.  

4. Ледниковый ряд (QII-III): а – морены сред-

ненеоплейстоценового (по терминологии 

Ю.В.Саядяна, 2009) оледенения (рисского - по аль-

пийской схеме), б – флювиогляциальные отложения 

средненеоплейстоценового (рисского) оледенения, 

в - морены поздненеоплейстоценового оледенения 

(вюрмского - по альпийской схеме), г - озерно-лед-

никовые отложения поздненеоплейстоценового 

оледенения. 

Морены рисского оледенения сохранились на 

небольших площадях на СВ, В и ЮВ склонах Ара-

гаца (рис. 2) в виде пологих вытянутых холмов с за-

дернованной поверхностью и лишь местами высту-

пают валуны. Такой характер поверхности этих мо-

рен сформировался в результате процессов 

солифлюкции и плоскостного смыва, которые за 

длительное время снивелировали неровности мо-

ренного рельефа. Мощность сохранившихся морен 

рисского возраста в среднем составляет 45-50м, ме-

стами до 60-80м. 

Рисская морена представлена валунно-щебе-

нистыми накоплениями (каменистость морены со-

ставляет 80-90%) с супесчано-суглинисто-дресвя-

ным и глинистым заполнителем желтовато-бурого 

цвета. Такая окраска мелкоземистого заполнителя, 

по-видимому, связана с наличием в нем большого 

количества железа. Это наше допущение подтвер-

ждается и данными химического и минералогиче-

ского анализов (например, в шлихах, намытых 

нами из мелкозема этой морены, в значительном 

количестве встречаются магнетит и ромбический 

пироксен с высоким содержанием железа – минера-

логический состав шлихов определен автором). 

В гранулометрическом спектре мелкоземи-

стого заполнителя данной морены преобладают 

фракции 1-10мм и более 10мм. На долю фракции 1- 

0,01мм приходится 28,8%, а на фракции 0,01-

0,005мм и менее 0,005мм -всего 11,3% (табл. 1). 

Таблица 1 

Гранулометрический состав мелкоземистого заполнителя морен 

Морены 

С о д е р ж а н и е ф р а к ц и й, % 

Мd более 

10мм 
10-2 2-1 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 менее 0,005 

Р
и

с
ск

а
я

 

Средн. 

Максим 

Миним. 

18,5 

46,5 

3,8 

32,9 

25,8 

1,4 

8,7 

26,1 

1,6 

6,6 

27,4 

0,5 

11,5 

33,0 

2,6 

10,7 

24,2 

0,7 

5,5 

15,7 

0,6 

5,8 

16,0 

0,1 

2,76 

9,25 

0,05 

В
ю

р
м

ск
а

я
 

Средн. 

Максим 

Миним. 

19,2 

45,6 

0,1 

25,9 

18,6 

0,1 

6,7 

16,7 

0,8 

6,1 

21,2 

0,8 

15,7 

39,3 

2,5 

13,8 

34,5 

2,9 

5,8 

12,0 

1,9 

6,8 

13,2 

0,1 

2,30 

7,3 

0,05 
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На низких гипсометрических отметках просле-

живаются флювиогляциальные отложения, сфор-

мировавшиеся талыми водами рисского ледника, 

представленные валунными галечниками с гра-

вийно-дресвяно-песчаным заполнителем и неболь-

шой примесью глинистого материала. Мощность 

сохранившихся флювиогляциальных отложений 

составляет у Цахкаовита - 25м (скв. 20/76), Нига-

вана -28м, села Арагац – 35м (скв. 451, 454). На 

нижних поверхностях валунов и крупных галек от-

мечаются карбонатные корки, что характерно для 

многих флювиогляциальных галечников. На мест-

ности эти отложения формируют крупные пологие 

конусы выноса.  

Сложение флювиогляциальных накоплений 

плотное, промежутки между валунами заполнены 

галькой, гравием и песком с небольшой примесью 

алеврита и глины. Каменистость этих накоплений 

составляет 80-95%. Местами встречаются линзы 

мощностью до 20 см мелкозернистого слегка гли-

нистого песка с небольшим содержанием гравия. 

Валуны в основном мелкие (10-20 см), на их долю 

приходится 85-90%. Окатанность валунов состав-

ляет 60-65%. Среди галечного материала преобла-

дают гальки размером 5-7 см. Их окатанность со-

ставляет 50-57%. Лучше всего (3-й класс) окатана 

галька фракции 7-5 см. Для остальных фракций бо-

лее характерна окатанность 2-го класса. 

В составе заполнителя валунных галечников 

основная доля приходится на песчаную (47,6%) и 

гравийную (26,7%) фракции. Среди частиц песча-

ной размерности преобладают частицы крупно- и 

среднезернистого песка (фракция 1- 0,25 мм состав-

ляет 18,5%).  

Морены вюрмского оледенения распростра-

нены в высокогорном поясе вулканического мас-

сива Арагац на его СВ, В и ЮВ склонах в интервале 

высот от 2970м до 3400м и представляют собой от-

ложения карово-долинных ледников (рис. 2.). Они 

характеризуются мелкобугристым рельефом с от-

дельными западинами (последние в весенне-летний 

период заполняются талыми водами и превраща-

ются в мелкие временные озера). На поверхности 

бугров имеются скопления валунов (рис. 5). Эти 

бугры по своему рельефу легко опознаются на 

местности, а также на топографических картах и 

аэрофотоснимках. 

 
Рис. 5. Фрагмент топографической карты с изображением рельефа вюрмской морены на восточном 

склоне вулканического массива Арагац 

 

Вюрмская морена (мощностью до 30-40м) 

представлена валунно-щебенистыми накоплени-

ями (каменистость ее составляет 85-95%) с супес-

чано-суглинисто-дресвяным заполнителем серо-

вато-бурого цвета. Из минералов в шлихах в тяже-

лой подфракции преобладают (определения 

автора) магнетит, ромбический пироксен и авгит. 

Легкая подфракция представлена почти полностью 

сильно измененными полевыми шпатами.  

В гранулометрическом спектре мелкоземи-

стого заполнителя вюрмской морены наибольший 

процент приходится на песчаные частицы (фракция 

2-0,05 мм, при этом преобладают частицы крупно-

стью 0,25-0,05 мм). На долю крупного алеврита 

(фракция 0,05-0,01 мм) приходится чуть больше, 

чем в мелкоземе рисской морены (табл. 2). 

Наши исследования показали, что по рельефу 

морен вюрмского возраста можно проследить че-

тыре стадии с одинаковыми интервалами деграда-

ции ледников на массиве Арагац: самая нижняя 

(первая снизу) генерация морен лежит на высотах 

3100-3000м, вторая – 3200-3100м, третья – 3300-

3200м, четверьая – 3400-3300м (Бойнагрян, 2020). 

Эти интервалы можно принять за индикаторы рит-

мики сокращения вюрмского оледенения (Севасть-

янов Д.В. и др., 2021).  
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Рис. 6. Пример участка морены со следами стадий отступания ледника:  

1 – отвесная стенка цирка; 2 – крутое подножие стенки;  

3 – горизонтали моренного рельефа; 4 – абсолютная высота границ стадий отступания ледника;  

5 – озера; 6 – ручьи; 7 – абсолютная высота горных вершин 

 

Показатели физико-механических свойств 

мелкоземистого заполнителя ледниковых образова-

ний Арагаца близки друг к другу в случае их одно-

родного гранулометрического состава, но значи-

тельно отличаются при разном их составе (табл. 2). 

По химическому и спектральному составам 

ледниковые отложения мало отличаются друг от 

друга. В рисской морене отмечается чуть большее 

содержание SiO2, TiO2, Fe2O3, а также H2O- по срав-

нению с вюрмской. Остальные показатели химиче-

ского состава в целом близки друг к другу за исклю-

чением CaO и Na2O, которых больше в вюрмской 

морене. 

Флювиогляциальные и озерно-ледниковые от-

ложения в целом сходны по химическому составу 

друг с другом, а также с моренами. Лишь в озерно-

ледниковых отложениях отмечается более высокое 

содержание H2O- по сравнению с остальными лед-

никовыми отложениями (табл. 3). 
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Таблица 3 
Xимический состав мелкозема (фракция менее 0,1 мм) ледниковых отложений, % 

Генетиче-
ский тип  

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO H2O- Р2O5 Na2O К2O Сумма 

Рисская мо-
рена  

58,40 1,07 18,77 8,15 0,10 2,67 3,65 2,52 0,35 2,32 2,00 100,00 

Вюрмская 
морена  

57,12 0,95 19,50 6,66 0,12 2,55 5,65 1,68 0,45 3,39 1,95 100,02 

Флювиогля- 
циальные 
отложения  

58,87 0,94 18,43 7,55 0,09 2,65 4,43 1,85 0,40 2,79 2,01 100,01 

Озерно-лед-
никовые 

отложения 
58,22 0,95 17,49 6,81 0,13 2,53 4,23 4,63 0,30 2,71 2,00 100,00 

Примечание: Силикатный анализ проведен в химической лаборатории ПО «Армгеология». Результаты 
пересчитаны без п.п.п. 
 

Ледниковые отложения мало отличаются друг 
от друга и по содержанию микроэлементов. Во 
фракции 0,5-0,1мм отмечается лишь некоторое уве-
личение содержаний Ni, Ti, V (частично также Cr, 
Cu, Ga) в озерно-ледниковых отложениях; Zr, Pb, Sr 
и Ba – в вюрмской морене, а Zn – в рисской морене. 
Максимальные значения Cr и Zn приходятся ра 

вюрмскую морену, а Pb и Sr – на озерно-леднико-
вые отложения (табл. 4).  

Во фракции менее 0,1мм максимумы содержа-
ний микроэлементов характерны для вюрмской мо-
рены (в ней высокие содержания Mn, Ti, V, Mo, Zr, 
Cu, Ga, Sr и Ba), а минимумы – для флювиогляци-
альных отложений (табл. 5). 

Таблица 4 
Содержание микроэлементов в ледниковых образованиях (фракция 0,5-0,1мм), 10-4% 

Микро-элементы 
Рисская 
морена 

Вюрмская 
морена 

Флювиогля-циальные  
отложения 

Озерно-ледниковые  
отложения 

Mn 344 350 325 300 

Ni 33 33 40 52 

Co 26 23 28 30 

Ti 3222 3250 3000 4167 

V 68 63 68 115 

Cr 97 78 85 98 

Mo 3 3 4 3 

Zr 24 28 23 23 

Cu 41 35 38 43 

Pb 18 30 23 10 

Zn 162 100 130 117 

Ga 27 25 30 33 

Yt 10 10 10 5 

Yb 1 1 1 0,5 

Sr 100 133 100 83 

Ba 356 500 350 317 

Примечание: Спектральный анализ выполнен в спектральной лаборатории ПО «Армгеология». 
 

Таблица 5 
Содержание микроэлементов в ледниковых образованиях (фракция менее 0,1мм), 10-4% 

Микроэлементы 
Рисская 
морена 

Вюрмская 
морена 

Флювиогля-циальные 
отложения. 

Озерноледниковые 
отложения 

Mn 211 400 300 250 
Ni 37 35 38 38 
Co 20 25 30 20 
Ti 5000 5500 2000 4333 
V 117 175 63 105 
Cr 67 63 68 63 
Mo 4 6 2 4 
Zr 32 48 20 42 
Cu 51 65 40 47 
Pb 11 13 13 7 
Zn 113 125 125 100 
Ga 30 40 13 28 
Yt 3 - - - 
Yb 0,3 - - - 
Sr 222 300 125 167 
Ba 210 275 200 150 

Примечание: Спектральный анализ выполнен в спектральной лаборатории ПО «Армгеология». 
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Близкий химический состав ледниковых обра-

зований обусловлен сходными условиями их фор-

мирования (холодный климат, примерно одинако-

вое количество осадков и влажность воздуха, ин-

тенсивность гипергенных процессов и т.п.). 

Ценную информацию о формировании и преобра-

зовании рыхлообломочных образований дают 

также соотношение отдельных химических компо-

нентов – их геохимические коэффициенты (Бойна-

грян В.Р., Бойнагрян Т.Г., 1989). Последние могут 

быть показателями различной степени преобразо-

вания вышеназванных образований и интенсивно-

сти геохимических процессов. Так, в литературе от-

мечается информативность величин CaO/MgO, 

Al2O3/К2O и (CaO+ Na2O + К2O)/Al2O3: чем они 

ниже, тем порода более выветрелая, а при увеличе-

нии этих коэффициентов интенсивность геохими-

ческих процессов уменьшается (Лукашов К.И., 

Астапова С.Д., 1971). Вычисленные нами геохими-

ческие коэффициенты (табл. 6) подтверждают это. 

Некоторые отличия геохимических коэффициентов 

подчеркивают, по-видимому, скорее разный воз-

раст морен, т.к. рисская морена более выветрелая 

по сравнению с вюрмской – в ней ниже отношения 

CaO/MgO, Al2O3/К2O и (CaO+ Na2O + К2O)/Al2O3 и 

выше коэффициенты разложения Fe2O3/MgO и гид-

ратации H2O/(MgO + CaO + Na2O + К2O). Кроме 

того, возможно влияние некоторого потепления 

климата при формировании флювиогляциальных и 

озерно-ледниковых отложений. Последнее обстоя-

тельство должно было повлиять на интенсивность 

геохимических процессов.  

Таблица 6 

Геохимические коэффициенты ледниковых отложений (составлена по данным таблицы 3) 

Химическиекоэффициенты Геохими-

ческие коэффициенты 

Г е н е т и ч е с к и й т и п 

Рисская 

морена 

Вюрмская 

морена 

Флювиогля-ци-

альные отложе-

ния 

Озерно- ледни-

ковые отложения 

SiO2/Al2O3 3,11 2,93 3,19 3,33 

CaO/MgO 1,37 2,22 1,67 1,67 

K2O/Na2O 0,86 0,58 0,72 0,74 

Al2O3/TiO2 17,54 20,52 19,61 18,41 

Fe2O3/MgO 3,05 2,61 2,85 2,69 

Al2O3/K2O 9,39 10,00 9,17 8,75 

(CaO+Na2O+ K2O)/Al2O3 0,42 0,56 0,50 0,51 

H2O/(MgO+CaO+Na2O+ K2O) 0,24 0,12 0,16 0,40 

SiO2/Fe2O3 7,17 8,58 7,80 8,55 

SiO2/(Al2O3+ Fe2O3) 2,17 2,18 2,27 2,40 

(K2O+ Na2O)/Al2O3 0,23 0,27 0,26 0,27 

(CaO+ MgO)/Al2O3 0,34 0,42 0,38 0,39 

K2O/SiO2 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Большую площадь у массива г. Арагац от 

окрестностей с. Гехадир до Апарана и далее вдоль 

восточного склона Арагаца к югу вплоть до парал-

лели в 1 км южнее с. Апнагюх (уже за пределами 

описываемого участка) занимают озерно-леднико-

вые отложения. Они распространены в пределах 

древнего озера, которое сформировалось в то 

время, когда лавы с Арагаца запрудили Касахскую 

котловину и в образовавшемся водоеме стали 

накапливаться талые воды вюрмских ледников и 

перемещаемых ими наносов. 

Озерно-ледниковые отложения представлены 

глинами, суглинками, супесями, песками, а в при-

брежной зоне палеоозера – гравийными галечни-

ками с разнозернистым песком. Широко распро-

странены также диатомиты белого и местами 

бледно-розового цвета. Они пористые, состоят из 

панцырей диатомей, непрозрачного глинистого ве-

щества, аморфного кремнезема и отдельных зерен 

кварца.  

Глины озерно-ледниковых отложений желто-

коричневые, очень плотные, жирные, с раковистым 

изломом и блестящей поверхностью напластова-

ния. Нередко они напоминают металл с характер-

ной побежалостью.  

Суглинки представлены тяжелой и легкой раз-

новидностями. Тяжелые суглинки плотные, в су-

хом состоянии образуют подобие столбчатой от-

дельности в результате растрескивания всей толщи 

вертикальными трещинами. Толща тяжелых су-

глинков пронизана прожилками и вкраплениями 

карбонатов. Легкие суглинки плотные до очень 

плотных, обычно темно-бурые до желто-бурого 

цвета, в сухом состоянии также разбиваются верти-

кальными трещинами на столбчатые отдельности.  

Озерно-ледниковые супеси плотные, карбона-

тизированные, образуют столбчатые отдельности, 

ломаются с раковистым изломом. 

Среди озерно-ледниковых отложений до-

вольно широко распространены пески разной круп-

ности, цвета, характера слоистости. Горизонталь-

ная озерная слоистость местами сменяется волни-

стой слоистостью. В крупнозернистых песках 

встречаются прослои и линзы мощностью до 10 см 

пемзового материала и тонкого вулканического 

пепла. Отмечается чередование мелкозернистых 

песков с грубозернистыми. Цвет песков светло-се-

рый, желтовато-серый, черный.  

Cамо озеро, образовавшееся при таянии ледни-

ков вюрмского оледенения, согласно нашим рекон-

струкциям, состояло из двух разобщенных частей 
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(северное и восточное озера), которые соединялись 

р. Касах (рис.2).  

Параметры этих палеоводоемов следующие: 

Северное озеро – длина 17-18 км, ширина 8-9 км, 

максимальная мощность глин – 23-25м (скв. 34 и 2 

соответственно), минимальная мощность глин -5м 

(скв. 484, 10/5); Восточное озеро – длина 21-22 км, 

ширина 4,5-7 км, максимальная мощность глин – 

35-43м (скв. 434, 437), наиболее распространенная 

мощность глин – 23-25м (скв. 419, 439, 477, 478), 

минимальная мощность глин – 5м (скв. 413, 438). 

Согласно данным бурения, дно озер было неров-

ным, впадины чередовались с возвышениями рель-

ефа.  

На этом же месте палеоозеро существовало и 

после таяния ледников рисского оледенения. Его 

донные отложения по своему гранулометриче-

скому составу практически мало отличаются от от-

ложений вюрмского ледника (данные бурения). Но 

есть и некоторое отличие. В рисском палеоозере 

чаще встречаются накопления глин и эти накопле-

ния имеют большую мощность (12м – скв. 191, 55м 

– скв. 9/75, 81м – скв. 471, 90м – скв. 477), чем ана-

логичные накопления вюрмского палеоозера.  

Рисское палеоозеро перестало существовать, 

когда в него влились лавы Арагаца (на озерных от-

ложениях, судя по данным бурения, залегают анде-

зито-базальты, базальты и туфы мощностью от 66м 

(скв. 447) до 100-200м (скв. 453, 452, 9/75). 

Выводы.  

Выявлены распространение, состав и мощно-

сти генетически разнородных четвертичных рыхло-

обломочных образований, а также некоторые гео-

химические коэффициенты и показатели физико-

механических свойств мелкоземистого заполни-

теля ледниковых образований. Впервые опреде-

лены контуры палеоозера, образовавшегося при та-

янии ледников вюрмского оледенения и показано, 

что оно существовало в виде двух отдельных ча-

стей, соединяемых р. Касах. Выявлено, что под 

озерными отложениями, сформировавшимися та-

лыми водами вюрмских ледников, залегают вулка-

нические лавы мощностью 66 - 200м, а еще ниже – 

озерные отложения талых вод ледников рисского 

оледенения.  
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Abstract 

To be precise, India being a tropical and endemic country at the high risk zone of Helminthiasis with warm 

and moist climate it supports and accelerates the survival and growth of parasitic eggs and larvae of helminth 

species. As per the statistics of WHO, India yields about 25% of the global cases [1]. To understand the prevalence 

and spatial distribution of Helminthiasis in several geographical sites of India I prepared a Questionnaire and 

distributed it for a comprehensive baseline census of individuals from various distinct sites of India. And also 

underwent meta-analysis of several systematic literature published based on the PRISMA guidelines and correlated 

it with the statistics provided by WHO [1]. The most common parasites were revealed to be Ascaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenale [hookworm] and Trichuris trichiura [whipworm]. Faecal-Oral route transmission itself 

reveals that the infection targets the developing countries with poor sanitation methods and socio-economic status. 

In India the highest prevalence was found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam and 

the lowest prevalence in Madhya Pradesh and the valleys of Kashmir [2]. The data provided by the census revealed 

that 53.5% of infections were caused by A. lumbricoides being the dominant species targeting the age group below 

20 witnessing 60.3% cases from the rural areas. The survey also addresses that the infection targets the children 

belonging to the age group of 1-19 years. Though Indian government initiated a massive deworming program 

globally still it has accelerating cases of infection due to improper sanitation. Proper sanitation and hygiene prac-

tices should be established along with deworming medications biannually in order to drive the infectious rate 

down. 

Keywords: Helminthiasis, Anthelmints, deworming sanitation, Swachh Bharat, Anganwadi, endemic, Body 

Mass Index, globally, India. 

 

Introduction 

Since the last few decades, helminth infection has 

been an affliction to the human communities of tropical 

and sub-tropical region afflicting nearly 1 billion indi-

viduals globally as per the records provided by the 

WHO in 2020 [1]. The contagium in addition to impair-

ing health it also hinders the cognitive and physical de-

velopment of children exposed. Noticing the integral 

condition of this chronic infection WHO along with 

other organisations like The World bank, The United 

Nations, civil society and so on planned to reduce the 

impact of this spell with school level massive drug ad-

ministration programs. A recent study computes that 

around 300 million people suffer from severe helminth 

infections and around 15,000 deaths annually [3]. In 

2015, understanding the importance and necessity of 

deworming the endemic zones of the nation the Indian 

government obtaining the support from WHO launched 

a huge deworming program targeting 241 million chil-

dren who are at the risk of getting infected [4]. In the 

same year the Ministry of Health and Family Welfare 

(MoHFW) organised an expert team to enumerate the 

frequency and prevalence of STH in every geograph-

ical sites of India. They outlined 14 states with high, 19 

states with moderate and 2 states with low prevalence 

of STH. After the analysis bi-annual deworming pro-

grams were suggested to every states and union territo-

ries except Rajasthan and Madhya Pradesh as they had 

the least prevalence ensuring that annual deworming 

would help in this case. The first National Deworming 

Day was observed on February 2015. In order to assess 

the scenario in detail I initiated a survey among 200 

random individuals from different geographical sites of 

India by distributing Questionnaires in an online plat-

form to understand how far does the infection invades 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704165
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and to check the quality of awareness created among 

them by the government with the help of NDD.  

Materials and Methods 

I obtained the required information via Question-

naires, surveys, interviews and Published documents 

and records. Primarily I revised many literature reviews 

which were analysed based on PRISMA guidelines tar-

geting STH to understand the scenario in depth [1-10].  

 
Figure 1. How literatures were selected to understand the sufficient knowledge. 

 

After understanding the afflictions caused, I cre-

ated a Questionnaire and circulated it to a total of 200 

students of various geographical sites belonging to the 

age group of less than 21 through an online platform. 

This survey helped me to interpret and suggest the con-

siderable improvements that can be made for the bet-

terment of indigenous people from infection prone 

zone. I also made sure that the surveyed population is 

nutritionally healthy by calculating their Body Mass In-

dex with the help of values [body mass divided by the 

square of height] provided during the survey.  

In order to fulfil the study with updated scenario I 

interviewed few health care workers from primary 

health care centres of few endemic areas to drive a con-

clusion. Better observation is incomplete in the absence 

of statistical data, so required data were collected from 

WHO to compare the velocity of infection from the 

time period 2014-2020. With the aid of Microsoft Of-

fice software, I fed the collected data into it and used 

diagrammatic representation to meliorate the study fur-

ther. 

 

 
Figure 2: This stacked line chart represents the data aggregated regionally and globally. 
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Year INDIA 

2014 22,03,77,224 

2015 22,38,56,719 

2016 22,56,34,363 

2017 22,56,34,363 

2018 42,95,57,443 

2019 43,56,38,057 

2020 43,56,38,057 

Figure 3: The number of cases in the past 7 years. It shows no visible deceleration due to reduced Sanitation in 

the endemic areas nowadays. 

 

 
Figure 4: Geographical distribution of STH in India (2015) Statistics were collected from. 

 

Figure 4 clearly spots various cluster boundaries in the Indian Map with the percentage prevalence of infec-

tions based on the information collected from survey in 2015. 
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Figure 5. Seasonal Impacts 

 

Survey, Analysis and Results: 

With the help of the information collected from 

the above methods I analysed the scenario. The survey 

gives a clear picture about the burden exerted by STH 

in various sites of India. More than 50% of the surveyed 

population were rural based. 

Nutritional Data: Every individual surveyed was 

nutritionally active as per the Body Mass Index values 

calculated from their Height and weight numerical pro-

vided by them. BMI = kg/m2 where kg is a person's 

weight in kilograms and m2 is their height in metres 

squared. The mean height obtained was 1.50m.The 

mean weight obtained was 55.1kg. Mean BMI = 

55.1kg/1.50m2 = 24.5, this indicates the normal body 

mass index. 

Types of latrines used have a mass effect on the 

multiplication of infections. As per the statistics pro-

vided by UNICEF in July 01, 2021 it states that 1% of 

Urban and 22% of rural population defecates in the 

open area [6]. From my survey I understood that India 

is moving a great way ahead to become open Defeca-

tion free because almost 60% of population is using 

flush latrines and the remaining pit and ventilated. 

Source of drinking water was found to be a night 

mare serving as a reservoir of cysts and larvae of STH 

incubating them for the spread of infections. 28.4% 

people from Rural areas used untreated river water for 

drinking and household purposes. Human or animal 

waste can enter the water through different ways, in-

cluding sewage overflows, sewage systems that are not 

working properly, polluted storm water runoff, and ag-

ricultural runoff. This happens mostly in Agricultural 

areas. 

Seasonal Impacts: Parasitism is expanding to the 

greater scale during the wet season and the graph de-

clines during the dry season. [Fig.5] 
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Most of them being asymptomatic they remain a 

carrier of helminths. The numbers of cases registered in 

the hospitals were relatively low as per the data col-

lected from health care workers. Ascaris lumbricoides 

is the most threatening causative agent in the rural area 

and increasing prevalence of Trichuris trichiura and 

Ancylostoma duodenale in the urban population [7]. 

From the survey conducted 53.5% infections were 

caused by A. lumbricoides. 

 

Overview of Survey: 

No. of Children 91 

No. of Adults 109 

Parasite Species Involved: 

A. Lumbricoides 85 

T. trichiura 1 

N. americanus 

A. duodenale 
13 

Unknown 60 

Examination Method 

Stool Examination 90 

Serological test 33 

Colonoscopy 2 

Never performed any tests 75 

Infection period 

Days  47.7% 

Weeks 40.08% 

Months 10% 

Years  1.5% 

Medications Used: 

Albendazole 63.7% 

Mebendazole 25.2% 

Piperazine 3% 

Ivermectin  8.1% 

Figure 6: This summarizes the key numerical determined from the survey. 

 

The common symptoms revealed were: Diarrhoea, 

Loss of appetite, Abdominal Pain, Impaired physical 

and cognitive development, Blood and protein loss, 

Rectal Prolapses, Weakness and Worms or blood in 

stool. The Primary health care workers during the in-

terview explained the complications which are stunting 

the growth and physical development of children i.e. 

worms feed on blood and tissues of intestines leading 

to mal-absorption and anaemia. Especially the round 

worms compete for Vitamin A in the intestine causing 

nutritional deficit. 

The study also clearly indicates the usage of An-

thelmints either annually or biannually depending on 

the prevalence of Helminthiasis. The drugs adminis-

tered commonly are Albendazole, Mebendazole, Iver-

mectin, and Praziquantel. In order to eliminate STH 

other strategies are implemented such as vaccination, 

Mass drug administration, vector control, proper water 

sanitation and Hygiene methods [WASH] and Aware-

ness programmes in School level. 

Conclusion 

This study interprets that India has accelerating 

cases of STH globally as per the statistics of WHO. 

The highest prevalence occurs to areas where sanita-

tion is inadequate and water supplies are unsafe. Chil-

dren and pregnant women are more vulnerable to such 

infections due to the wide prevalence of vectors in the 

environment, and the probability of re-infections is also 

very high due to increased penetration via faecal-oral 

route. The Indian Government has initiated two mis-

sions 1] The Swachh Bharat – for universal sanitation 

coverage, 2] The fixed day Anganwadi and school Na-

tional Deworming day since 2015 for the mass drug ad-

ministration to control worm infections in children. The 

survey stipulates the necessity of improved sanitation 

in rural areas as the literature indicates most of the cases 

are from them. This study provides adequately suffi-

cient knowledge to understand the burden of helminthic 

infections in India. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению аспектов лингвокультурологического подхода к анализу образных язы-

ковых единиц с корнем «손»[son] (гость), номинирующих болезни в «просторечье» и злого духа, который 

приносит с собой болезни, а также их эквиваленты в русском языке. 

Abstract 

The article is devoted to the study of aspects of the linguoculturological approach in the study of figurative 

language units with the root "손" [son] (guest), nominating diseases in "vernacular" and an evil spirit that brings 

diseases with it, as well as their equivalents in Russian. 

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, словообразование, семантическое простран-

ство, гостеприимство, обычай, образность, паремия, художественный текст. 

Keywords: linguoculturological approach, word formation, semantic space, hospitality, custom, figurative-

ness, proverb, literary text. 

 

Обращение писателей к экспрессивному сло-

вообразованию в разные эпохи отражало не только 

лингвистический «вкус» времени, но и условности 

литературных языков и литератур. В современной 

лингвистике теоретические обоснования нацио-

нального своеобразия языков представлены в тру-

дах таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, В.В. Воро-

бьев, В.Г. Гак, Ю.Н. Караулов, А.А. Киприянова, 

Л.В. Лукина, Е.А. Маклакова, Б.А. Серебренников, 

В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, А.А. Уфимцева, 

Т.А. Чубур и многих других. В этих работах под-

черкивается и подтверждается примерами, что 

«культурное своеобразие народа, отраженное в 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704169
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языке, обусловлено историческими, географиче-

скими, психологическими факторами и состоит 

большей частью в нюансах обозначения и понима-

ния объективного и субъективного мира» [14]. На 

рубеже XX-XXI веков в лингвистике сформирова-

лась лингвокультурологическая парадигма, «инте-

грирующая достижения не только смежных линг-

вистических, но и комплекса других гуманитарных 

наук при анализе системы языка как кумуляции 

особенностей мировидения той или иной лингво-

культурной общности» [11]. 

Лингвокультурная общность (англ. Linguistic 

and cultural community) − термин, обозначающий 

народ, объединённый языком и культурой (как в ис-

торическом, так и в актуальном планах); номиниру-

ющий единство народа, его языка и культуры. 

Лингвокультурную общность обычно связывают с 

этносом. К признакам этноса относятся: общность 

происхождения, исторических судеб, культурных 

ценностей и традиций, языка, эмоциональных и 

символических связей, территории. 

Один из объектов нашего исследования – язы-

ковая номинация, которую можно в целом опреде-

лить «как создание значимых языковых единиц 

(слов, форм, предложений)». Языковая номинация 

− один из тех процессов, который в конечном счете 

вбирает в себя все разнообразие и всю глубину про-

блем взаимоотношения языка и действительности, 

языка и мышления, языка и мира человеческих эмо-

ций [19]. Наличие регулярности в области номина-

ции более полно используется при анализе семан-

тических полей, при котором этимологизируются 

все слова, обозначающие понятия, связанные друг 

с другом, относящиеся к той или иной сфере мате-

риальной или духовной жизни человека, опреде-

ленному кругу явлений природы и т.д. Например, в 

процессе номинации человека-работника посред-

ством собственно образных слов в корейском языке 

активно привлекается соматизм «손»[son] рука в 

значениях: 1) работающий человек (пример, 손이 

부족하다 не хватает работников (досл. не хва-

тает рук)); 2) сила/труд/усилия (пример, 나는 

부모님이 돌아가셔서 할머니의 손에서 자랐다. Так, 

как мои родители умерли, я вырос благодаря уси-

лиям бабушки (досл. Так, как мои родители умерли, 

я вырос на руках бабушки)); 3) степень чьего-либо 

влияния или власти (пример, 손에 넣다 присвоить 

что-либо или поставить под свой контроль (досл. 

вложить в руки); 4) мастерство или хитрость чело-

века (пример, 장사꾼의 손에 놀아나다. Сыграть на 

руку торгашу). 

Таким образом, совокупность образных слов, 

интерпретируемая как образное поле «рука» и осо-

бенности словообразования языковых единиц, но-

минирующих образ человека, демонстрируют отре-

зок языковой картины мира – то, какие качества че-

ловека попадают в фокус оценки, какие образы и 

ассоциации выражают данные качества. 

Под мотивированностью слова в лингвистике 

понимается сохранение в его семантической струк-

туре связи звучания со значением, т.е. своеобразное 

обоснование звукового облика слова, осознаваемое 

носителями языка, наглядный «образ» значения 

слова (손 гость – 손님 гость (уважит.) – 여자손님 

гостья – 당골손님 постоянный гость – 깜빡손님 

неожиданный гость). К мотивирующим (мотива-

ционным) признакам относятся: звукоподража-

тельные (개구리лягушка от 개골 «ква-ква»); описа-

тельные (절뚝거림 хромота от изобразительного 

слова절뚝, описывающего неровную походку); 

внутренняя форма слова, т.е. отличительный, бро-

сающийся в глаза признак, который становится как 

бы «представителем предмета» (손 рука и 손잡이 

ручка (двери)). 

Рассмотрим словарную статью слова 손[son] 

гость, которая состоит из следующих толкований: 1) 

손[son] гость, 2) 손(님) [son(nim)] слово с семанти-

кой почтительного отношения к гостю, дословно 

«уважаемый гость»; 2) человек, пришедший на сва-

дьбу или похороны; 3) человек, пришедший посмот-

реть представление или выставку; 4) лица, использу-

ющие транспорт (пассажиры); 5) общий термин для 

обозначения оспы; 6) придворная дама-служанка. 

Синонимы: 객인 гость/посетитель, 손님마마 оспа. 

Уважительная форма: 객중(客衆) гости/посети-

тели (уваж.). 

В первом и отчасти втором значениях кон-

станта «гость» тесно связанна с языковой репрезен-

тацией концепта «гостеприимство», что обуслов-

лено спецификой национально-культурного кон-

текста, особенностями языкового сознания народа, 

частотностью употребления характерных языковых 

единиц и личностной картины мира. «Благоволить 

к другому только за его присутствие, за самый факт 

его существование, лишь за то, что он пришел. Ка-

ким бы он ни был» [10]. Гостеприимство – распро-

странённое повсеместно (в самых различных куль-

турах и во все временные периоды) общественное 

явление, предполагающее предоставление «гостю» 

защиты и заботы [6, 20]. Абсолютный долг, выра-

жаемый относительным понятием, – такова, воз-

можно, глубочайшая антиномия гостеприимства. 

Потому-то определить гостеприимство оказыва-

ется трудной задачей, а само это слово дает почву 

для всевозможных метафор. Гостеприимство в 

своей окончательной сути трансцендентно языку, 

не поддается понятийной формулировке; в этом от-

ношении оно принадлежит к ряду таких фундамен-

тальных абсолютов культуры, как «истина», «кра-

сота» или «бог». При столкновении гостеприимства 

с понятийным языком, при попытке его концепту-

ализации оно расслаивается на два «режима», как 

называет их Жак Деррида: режим условных «зако-

нов гостеприимства», в которых оно определя-

ется… через понятие долга (то есть долг превра-

щается в понятие, делается относительным), и ре-

жим «безусловного закона гостеприимства», то 
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есть вне понятийного категорического императива, 

«закона без закона» [2, 12]. 

Существуют двa основных подхода к модели-

рованию ситуации гостеприимства, a значит, и са-

мого феномена: этo сугубо частный, этнографиче-

ский, определённый традиционным обществом или 

исторической эпохой, но, в общем-тo, не претенду-

ющий на то, чтобы проецировать эту ситуацию на 

всевозможные проявления гостеприимства, встре-

чающееся на пути [13]. Ярким примером такого 

подхода может считаться (помимо, разумеется, эт-

нографических исследований, посвящённых от-

дельным проблемам гостеприимства или обычаям 

отдельных народностей [3]) анализ «гостеприим-

ства» у Эмиля Бенвенистa, для которого социаль-

ные явления, характеризующие ту или иную 

…общность, являются в большей мере выразите-

лями конкретной социальной практики, нежели от-

влечённых и общих антропологических конструк-

тов [1]. Бенвенист, желая дать предельно полную 

языковую картину развития и связей между терми-

нами «гость», «гостеприимство», «чужой», «стран-

ник» и прочими, опирается на общие пути развития 

народов…[22]. Aлен Мoнтaдoн, выделяя гостепри-

имство как систему, пытается реконструировать 

миф o «системе гармоничной, строгой, правиль-

ной» [17]. 

Различными авторами приводятся и иные тол-

кования, содержания понятия « гостеприимство», 

делающие акцент на отдельных его аспектах. Так, 

гостеприимство может пониматься как присущее 

определённому человеку качество, отражающее его 

положительное отношение и щедрость к принимае-

мым гостям[7], либо как отрасль предприниматель-

ства, ориентированная на предоставление услуг ли-

цам, находящимся вне собственного дома[25]. 

Зарождение института гостеприимства про-

изошло ещё в период первобытного общества, и 

было связано с необходимостью избежать кон-

фликтов, связанных с совместным использованием 

природных ресурсов. В настоящее время гостепри-

имство характерно для большинства народов как 

культурная традиция, а также как основа индустрии 

сервиса, связанной с обслуживанием гостей [6]. 

Институт гостеприимства представляет собой 

конгломерат практик и социальных ролей, которые 

могут варьироваться в зависимости от многих 

внешних факторов: времени, социального положе-

ния участников, их желания или нежелания соот-

ветствовать заранее заданным ролям. Эти роли, яв-

ляясь рамками для действий участников, тем не ме-

нее, вполне открыты для изменений, поэтому 

сложно говорить о конкретных практиках госте-

приимства. Мы можем писать о «восточной» тради-

ции гостеприимства, о повседневных расхожих 

правилах похода в гости и о других, до определен-

ной степени устойчивых структурах, но действия 

конкретных людей останутся за рамками нашего 

исследования. Конечно, мы имеем в виду не узкий 

смысл понятия «гостеприимство», заключенный 

лишь только в рамки «гость-хозяин» в отдельной 

квартире, но гостеприимство как социальный ин-

ститут, с огромным количеством агентов и условий, 

в которых они находятся. При таком широком по-

нимании нам всё же хотелось бы акцентировать 

внимание на том, что: гостеприимство, рассматри-

ваемое как приход в гости к другому человеку, не-

важно, с какими целями, но обязательно на чужую 

территорию, территорию хозяина, страны, нации, в 

общем, любой принимающей стороны, является, 

как и любое социальное явление, двусторонним 

процессом. Причём, все составляющие этого про-

цесса четко закреплены [27]. 

В корейском языке «гостеприимство» в значе-

нии «встречать с добротой и относиться искренне» 

имеет следующие номинации: 손님겪이, 손님치레 

(лит.) / 손님치송 (диал.), 환대, 간대, 관대, 대접 гос-

теприимство /приём гостя или гостей. А также их 

глагольные синонимы 손님겪이하다, 

손님치레하다принимать гостя/гостей. 

В Корее традиция гостеприимства распростра-

нялась не только по отношению к ближним, но и к 

незнакомцам. Если гости просили еды и места для 

сна, корейцы всегда принимали настолько, 

насколько позволяли условия, и считали прием гос-

тей таким же важным, как и проведение родовых 

обрядов для своих предков. В зажиточных домах, 

чтобы гости могли спокойно отдохнуть, комната 

для гостей была отделена от главного дома. Много-

вековая традиция гостеприимства играет огромную 

роль в жизни семьи, вплоть до того, что традицион-

ные повседневные блюда семьи в значительной сте-

пени отличаются от блюд для родовых обрядов и 

блюд для гостей. 

Испокон веков существовал обычай во время 

проведения пира раздавать еду бедным (люди, про-

сившие милостыню обычно ходили с миской для 

еды). В старинных рассказах довольно часто встре-

чается описание сцены, в которой путник спраши-

вает: «Сейчас поздняя ночь, не могли бы вы уло-

жить меня спать?» и хозяин, принявший путника, 

подает гостю постельные принадлежности и еду из 

драгоценного белого риса, который он сам не часто 

ест. 

Отказ в гостеприимстве даже непривлекатель-

ных гостей обыгрывался как прием, намекающий 

на пороки и невезение персонажа. Например, одна 

из поучительных историй в классическом корей-

ском романе в жанре пансори неизвестного автора 

«Онггочжипчон» (옹고집전), в которой рассказы-

вается о пренебрежении обычаем гостеприимства 

[Прим. 1]. Подобно истории Содома в Библии и ис-

тории Филимона в греческой мифологии, она пока-

зывает моральный кодекс обычая гостеприимства. 

«Онггочжипчон» хорошо известен среди классиче-

ских романов, есть и версия народной сказки. 

Есть много легенд, в которых гости (путеше-

ственник, монах, гадальщик или солдат), остав-

шись на ночь, решают проблему дома, в котором 

они гостили. В случаях, когда хозяин отказывал в 

гостеприимстве или угрожал путешественникам, 

он и его семья становились известными на всю 

страну как скряги, и существовала вероятность 
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того, что потомки его семьи, будут нести этот яр-

лык из поколения в поколение. 

Согласно легенде, невестка одной уважаемой в 

округе семьи, отвечала за обслуживание гостей и пу-

тешественников, которые посещали их дом на протя-

жении нескольких десятилетий. Невестка пришла к 

монаху и стала умолять его, подсказать способ отва-

дить гостей, чтобы они перестали посещать их дом. 

Сначала монах отказывался, но в конце концов, когда 

женщина в очередной раз пришла молить его, он ска-

зал ей, что камень перед главным домом обладает ма-

гической силой привлекать людей, поэтому, если рас-

колоть камень, то гости больше не придут. По совету 

монаха скала была расколота и в дом главы семьи 

больше не приходили ни гости, ни посетители. Од-

нако по мере того, как гости перестали приходить в 

дом, ценность дома, где жила невестка быстро снизи-

лась, и в течение нескольких лет дом рухнул, а члены 

семьи, как говорят, скитались как нищие всю остав-

шуюся жизнь. Как выясняется, дом главы семьи, к ко-

торому принадлежала невестка, поддерживал свое 

процветание и честь благодаря непрерывным обме-

нам с различными семьями, но пришел в упадок, ко-

гда потерял свою ценность, поскольку обмены между 

различными семьями и людьми были прекращены. 

В произведении Ким Бёнг Ёна [Прим. 2] «Ле-

генда Ким Сатгата» (김병연. «김삿갓 전설») есть 

много стихотворных строк, в которых высмеива-

ются богатые люди, грубо обращающиеся с Сатгат 

Кимом, который хотел бы остаться на ночлег в их 

доме: «생판 처음 보는 나그네가 거지꼴을 하고 

와선 밥 달라 재워달라고 하는데 당연히 거절할 

수도 있는 게 아닌가?» Незнакомец, которого я 

вижу впервые, будто нищий что просит ночлег и 

еду, ну а я ж, несомненно, отпереться могу. Во вре-

мена Чосон в обществе того, кто не пускал гостей 

зло высмеивали, и поэтому такие стихи могли быть 

вполне популярными. 

Некоторые правила, касающиеся гостеприим-

ства можно найти и в своего рода инструкциях Чон 

Як Ёна «Mokminsimseo»: «К официальным гостям 

должны применяться официальные правила. …Еда, 

предлагаемая гостям, должна быть разделена на два 

класса. Четыре тарелки подаются старшим, а две та-

релки младшим подчиненным. Подача еды – это то, 

что нужно делать в зависимости от обстоятельств, 

сложившихся в провинции. Сама-Онгонг (사마온공) 

[Прим. 3] сказал: «Мой отец служил судьей во мно-

гих провинциях, и не было такого, чтобы пришед-

шему к нему гостю не подали вина». 

Во времена династии Чосон к путешествую-

щим относились дворяне или дворянские посыль-

ные, и большинство из них были косвенно знакомы 

с генеалогией друг друга, поэтому к таким гостям 

относились как к родственникам. Кроме того, путе-

шествующими людьми были те, кто уезжал из про-

винций в центр, чтобы сдать государственный экза-

мен на чиновника. Помимо них путешествовали и 

простые люди, которым приходилось уезжать по 

той или иной причине, однако и к ним относились 

как к гостям, хотя обращение было разным в зави-

симости от их социального статуса. В обществе Чо-

сон, основу которого составляли сельские общины, 

путешествия были необходимы по личным и соци-

альным причинам, поэтому даже в семье землевла-

дельца могли быть люди, которые путешествовали 

(сыновья, отправляющиеся посмотреть на мир, 

слуги с поручениями и т.д.). 

После открытия корейских портов для ино-

странных судов, также часто появляются записи 

иностранцев о гостеприимстве корейцев. Согласно 

записям, в то время индустрия гостиниц (постоялых 

дворов) не могла развиваться, потому что обычай 

гостеприимства и размещения гостя у себя в доме 

был самим собой разумеющимся не только для путе-

шественников, но и для хозяина. А вот отрывок из 

письма: «Хорошо ладить с соседними и быть щед-

рым с дальними странами – это правило, которое су-

ществует с древних времен. В нашей стране люди 

более снисходительны, и каждый раз, когда на нашу 

территорию заплывают путешественники из стран, 

имена и направления которых неизвестны, люди мо-

лятся божеству-хранителю земли, чтобы они при-

няли гостей. Встречаясь, они расспрашивают гостей, 

как старых друзей. Если гости говорили, что го-

лодны, люди давали им пищу, если говорили, что хо-

лодно, им давали одежду, если говорили, что 

больны, для них делали лекарства и лечили. По-

скольку это закон, который наша страна чтит из по-

коления в поколение и соблюдает до сих пор, весь 

мир называет нас «страной приличия и благопри-

стойности. 19 октября 1866 г.». 

Кроме того, этот обычай распространился и на 

море, и в «досовременную» эпоху Корея, Китай и 

Япония взаимно спасали людей, дрейфующих в 

море, оказывая взаимопомощь, до тех пор пока они 

не возвращались в свои родные страны. Людей из 

разных стран, которые были брошены на произвол 

судьбы, корейцы принимали со всем присущим им 

гостеприимством, а гости оставляли рассказы о пу-

тешествиях, об обычаях и странах, в которых им до-

велось побывать. Этот обычай позже был применен 

в Чосоне в отношении к западным кораблям, он 

назывался «Ювонцзюй (柔遠之義)», что означало, 

что к гостям издалека относятся хорошо, предоста-

вив еду и воду, отправляют их обратно. Этот обычай 

сохранялся вплоть до Корейской войны. В наши дни, 

в сельской местности до сих пор существуют обычай 

подношения еды прохожим во время проведения 

празднеств. А традиционное выражение «Поешь и 

иди» для хозяев стало своего рода замещением слов 

прощания. Часто хозяин дома говорит: «Если трудно 

поесть дома, я закажу еду в ближайшем ресторане и 

отправлю». Если еще не время кушать, просто по-

дают гостю напитки, сладости и фрукты. В частно-

сти, пожилые люди старшей возрастной группы, 

если наступило время еды, часто заставляют гостя 

перед уходом покушать, даже если гость неодно-

кратно отказывается. В качестве приветствия, также 

как и в ситуации, когда выражается беспокойство о 

человеке, корейцы часто используют фразу «Вы 

ели?». И это тоже связано с обычаем угощения гостя. 
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Даже сейчас этот обычай в какой-то степени сохра-

няется, и немало случаев, когда сотрудников, при-

шедших в дом с газовой инспекцией или другой тех-

нической проверкой, угощают стаканом воды или 

напитками, а компании нередко предоставляют кофе 

или простые угощения для гостей, приехавших по 

делам [34]. 

Гостеприимство является нравственно-этиче-

ской ценностью человека, что подтверждается об-

ширным пословичным материалом. Пословицы и 

поговорки о гостеприимстве отражают представле-

ние о приоритете нравственных качеств в гостевом 

этикете, свидетельствуют о национально-культур-

ной детерминированности ценностей и соответству-

ющих стереотипов в ситуации гостеприимства [23]. 

В целом, анализ пословиц и поговорок позво-

лил выделить основные признаки концепта «госте-

приимство», актуальные для корейской и русской 

языковых картин миры. Очевидно, что представле-

ния о ценности гостеприимства восходят к тради-

циям, мифологии и религиозным учениям. Нацио-

нальная специфика проявляется в том, что преобла-

дание установки на себя (эгоизм, замкнутость, 

жадность) является предосудительным, а ценность 

гостеприимства осознается как способность и же-

лание поддерживать социальные контакты, ассоци-

ируется с высоким социальным статусом (способом 

его демонстрации), соотносится с образом щед-

рого, радушного и открытого человека. Семантиче-

ское пространство концепта «гостеприимство» 

многослойно. 

В корейском и русском паремиологических 

фондах обычаю гостеприимства и отношению к 

людям, соблюдающим или пренебрегающим пра-

вилами гостеприимства посвящено огромное коли-

чество пословиц и поговорок, обратимся лишь к не-

которым из них (Табл. 1, 2). 

Таблица 1. 

Семантическое пространство концепта «гостеприимство» в корейском языке 

Л
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я
 1. 가문 덕에 대접받는다. Обретает хорошее 

отношение из-за семьи. 

2. 이웃집 나그네도 손볼 날이 있다. Бывают 

дни, когда и сосед становиться гостем. 

3. 숭어와 손님은 사흘만 지나면 냄새난다. 

Кефаль и гости плохо пахнут через три дня. 

4. 손은 갈수록 좋고 비는 올수록 좋다. Гость 

хорош чем дальше он уходит, а дождь хорош, 

чем больше он идет. 

5. 귀한 나그네 새벽에 온다. Драго-ценный 

гость приходит на рас-свете. 

1. И к не бог весть какому человеку 

относятся хорошо, если он родился в 

хорошей семье. 

2. Бывают случаи, когда с гостем, 

независимо от того, насколько вы близки, 

нужно обращаться вежливо. 

3. Каким бы приятным ни был гость, 

слишком долгое пребывание гостя может 

стать обузой для хозяев. 

4. Как хорошо для поля, когда дождя много, 

так и хорошо для хозяина, если гость не 

задерживается. 

5. Знатные гости часто приходят рано 

утром. 
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1. 고운 일 하면 고운 밥 먹는다. Если вы посту-

паете красиво, вы едите хорошую еду. 

2. 안인심이 좋아야 바깥양반 출입이 넓다. 

Лишь с хорошим чувством 

доброжелательности широк доступ к 

внешнему миру. 

3. 등 시린 절 받기 싫다. Не хочу принимать 

поклонов, от которых спина холодеет. 

1. Если вы делаете хорошие дела для 

других, вы получаете соответствующее 

обращение и вас ценят, а если вы 

поступаете грубо, вы получите плохое 

обращение. 

2. Метафор нужно хорошо относиться к 

гостям, которые приходят в ваш дом, чтобы 

и к вам относились хорошо, когда вы идёте 

в другие дома. 

3. Доброжелательное обращение со 

стороны человека, с которым вы обошлись 

плохо, не приносит удовольствия. 

Щ
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щ
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1. 누이네 집에 어석술 차고 간다. В дом своей 

сестры ходят с ложкой. 

2. 큰 쌀독 열어 놓고 손님 대접한다. Потчует 

гостей, открыв большой кувшин с рисом. 

1. Если пойти в гости к сестре, она 

накормит досыта. 

2. Об очень щедром гостеприимстве. 
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 1. 나라 상감님도 늙은이 대접은 한다. Даже 

король гостеприимен в отношении со старыми 

людьми. 

2. 주인의 자리는 빼앗지 않는다. Место 

хозяина не занимают. 

1. Каждый должен относиться к пожилым 

людям с особым вниманием. 

2. В соответствии с этикетом не нельзя 

сидеть там, где должен сидеть хозяин, 

независимо от того, насколько высок ранг 

гостя. 
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1. 씨암탉 잡은 듯하다. Словно зарезал 

взлелеянную курицу. 

1. Гости о гостеприимности хозяина «до 

такой степени гостеприимен, что зарезал 

для гостей курицу, которую очень лелеял». 
В

н
у

тр
е
н

н
я
я
 

р
ас

п
о

л
о

ж
ен

н
о

ст
ь
 

(с
и

м
п

ат
и

я
) 

1. 빈말이 랭수 한 그릇만 못하다. Лучше миска 

с водой, чем пустые слова. 

2. 장사치의 손님 Гость купца 

1. Лучше подать миску с холодной водой 

жаждущему, чем никчёмные слова. Метаф. 

лучше реальная помощь, чем просто слова. 

2. Человек, который занимается бизнесом, 

хорошо относится ко всем покупателям. 

О
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, 
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1. 위 조금 아래 골고루. К выше-стоящему 

чуток, к нижестоящему ровно. 

2. 제상에 놓은 떡이 커야 귀신도 좋아한다. 

Даже призракам нра-вится, когда рисовая 

лепешка, которую кладут на алтарь, большая. 

3. 문전 나그네 흔연대접. Искреннее 

гостеприимство начинается с двери. 

4. 지어 놓은 밥도 먹으라는 것 다르고 잡수라는 

것 다르다. Одна и та же еда разнится, в 

зависимости от того, как предлагают покушать, 

«ешь» или «пожалуйста откушайте.» [37]. 

1. Когда принимаешь гостей, относится ко 

всем нужно одинаково. 

2. Гости любят, когда хозяин щедр. 

3. К гостям, независимо от их статуса 

нужно относиться доброжелательно. 

4. К гостям, независимо от их статуса 

нужно относиться уважительно. 

Русское слово «гостеприимство» образовано из двух корней: гость и принимать. 

Таблица 2. 

Семантическое пространство концепта «гостеприимство»  в русском языке 

Взаимоотношения 

хозяев и гостей 

Личность и 

характер гостей 

1.Доброму гостю хозяин рад. 

2. Нежданный гость лучше жданных двух. 

3. Гостю почет –хозяину честь. 

4.Гость доволен – хозяин рад. 

5. Гостям дважды радуются: встречая и провожая. 

6. Доброму гостю хозяин рад. 

7. Хорош гость, если он не засиживается. 

8. Добрый гость всегда впору. 

9. Для дорогого гостя и ворота настежь. 

Традиции приёма 
Отношение к 

гостю 

1.Напоил, накормил и спать уложил. 

2.Чем богаты, тем и рады. 

3. Гость в дом – хозяину радость. 

4.Хорош гость, коли редко ходит. 

5.Редко свиданье – приятный гость. 

6. Добро пожаловать, дорогие гости, милости просим! 

7. Гость на гость – хозяину в радость. 

Особенности приема 

гостей 
О хлебосольстве 

1. Пирог ешь – хозяйку тешь. 

2.Умел в гости звать, сумей и угощать. 

3.Гостю щей не жалей, а погуще налей. 

4. Что есть в печи, всё на стол мечи. 

Приверженность 

традициям 

Гостям дважды 

радуются: 

встречая и 

провожая. 

1.В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив. 

2. Добрый гость всегда впору. 

3. Кто редко приходит, того хорошо принимают. 

4. У нас на Руси прежде гостю поднеси. 

5. Горько пить вино, а обнесут мимо – горше того. 

6. Ешь, кума, десятую шанежку: я не считаю. 

Отношения гостей и 

хозяев 

Встречай не с 

лестью,  

а с честью. 

1. Гость не кость, – за дверь не выкинешь. 

2. Гость хозяину не указчик. 

3. Гусь есть, так гостя нет, гость есть, так гуся нет. 

4. Не дорог обед, – дорог привет. 

5. От учтивых слов язык не отсохнет. 

6. Хороший гость дому радость. 

7. Чем богаты, тем и рады. 

8. Поклониться – голова не отломится. 

9. В гости ходить – и к себе надо водить. 

10. В гостях хорошо, а дома лучше. 
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Доброжелательность 

Приветливое 

слово гнев 

побеждает 

1. Доброму слову и кошка рада. 

2. Ласковое слово слаще меда. 

3. Немудрен привет, а сердце покоряет. 

4. Гостю щей не жалей, а погуще лей. 

5. Хороша закуска капуста: и на столе не пусто, и съедят – 

не жалко. 

6. Где слова привета, там улыбка для ответа. 

7. Без обеда не красна беседа. 

8. Приходите – самоварчик поставим, уйдёте – чайку 

попьем. 

Деликатность, 

корректность 

Доброе слово 

помогает, как 

посох в дороге 

1. Вежливость ничего не стоит, но много приносит. 

2. От учтивых слов язык не отсохнет. 

3. Добрый привет и кошке люб. 

4. Добрые слова сильнее кнута. 

5. Доброе слово в жемчугах ходит, а злое слово пуще стрелы 

разит. 

6. Вежливость открывает все двери. 

7. Спеси боятся, а вежливости чтут. 

8. Спроси громом – ответят ливнем. 

9. Ласковым словом и камень растопишь. 

10. Не дорого ничто – дорого вежество [32] 

 

  
 

Национальная специфика в русской языковой 

картине мира проявляется в преобладании уваже-

ния и терпимости к гостю, а ценность гостеприим-

ства осознается как способность и желание поддер-

живать контакты, ассоциируется с образом щед-

рого, радушного и открытого человека [23]. 

Метонимически мотивирующие друг друга 

значения слова 1) 손[son] гость, 2) 손(님) [son(nim)] 

слово с семантикой почтительного отношения к 

гостю, дословно «уважаемый гость»; 2) гость – 

человек, пришедший на свадьбу или похороны; 3) 

гость – человек, пришедший посмотреть представ-

ление или выставку; 4) гости – лица, использую-

щие транспорт (пассажиры) достаточно хорошо со-

гласуются с обычным определением лексической 

многозначности как способности слова иметь не-

сколько разных, но связанных друг с другом значе-

ний (если понимать под связанностью наличие в их 

толкованиях общих компонентов). Метонимически 

мотивирующими друг друга словами являются и 

синонимы слова 손(님) [son(nim)] – 객인 гость / по-

сетитель и 객중 (客衆) гости / посетители 

(уваж.). К метафорически мотивированному слову 

к толкованиям 1), 2), 3), 4) относится слово гость в 

значении «придворная дама-служанка». Толкова-

ние слова гость – «общий термин для обозначения 

оспы» является примером эвфемизма. 

Среди лингвистов наблюдается интерес к ком-

плексному изучению эвфемии с учетом как экстра-

лингвистических, так и интралингвистических фак-

торов. Попытки дать комплексную характеристику 

эвфемизмов приводят ученых к вопросам об их 

происхождении и развитии значения, изменении в 

значении замененного эвфемизмом слова, природе 

субститута (т.е. «имени предмета»), функции эвфе-

мистического средства и др. 

Определяя принципы применения лингвокуль-

турологического подхода к описанию экспрессив-

ных возможностей словообразования в корейском 

и русском языках, мы имеем в виду моделирование 

лингвокультурологичекого поля c определёнными 

репрезентативными блоками культуры. 

В формировании как универсальной стороны 

языковой картины мира, так и ее специфики участ-

вуют по меньшей мере три фактора [14]: среда, то 

есть окружение, противопоставленное человеку как 

объекту восприятия и познания; психика человека 

(сознание и подсознание); законы развития языка. 

Все эти факторы (объективный мир, мыслительный 

мир, языковой мир) определенным образом влияют 

на универсальность/специфичность языковой кар-

тины мира, выдвигая на первый план важные эле-

менты и отодвигая на задний план все второстепен-

ное и незначимое. 

Безусловно, сама национально-культурная 

специфика формируется вне языка: посредством 

традиций, обычаев, на основе своеобразия системы 
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ценностей лингвокультурной общности, но она все-

гда находит отражение в культурной коннотации 

слов – носителей национально-культурной инфор-

мации. К таким примерам можно отнести слово 

«손» гость, который присоединяя разнообразные 

аффиксы и другие корни, образует лингвокультуро-

логическое поле, включающее более пятидесяти 

слов с национально-культурной информацией. В 

рамках данной статьи мы обратимся к исследова-

нию одного из блоков данного поля – группы слов, 

входящих в состав диалектной лексики, номиниру-

ющих: 1) болезни; 2) дух, приносящий болезни и 

несчастья; 3) связанные с ними слова. 

Блок «оспа, корь, свинка» / «дух/божество» 

лингвокультурологического поля слов с корнем «손» гость 

손굿[son-gus]/손님굿[sonnim-gus] 

шаманский ритуал для божества-

гостя 

손님 무가[sonnim muga] песня 

шамана во время ритуала для 

задабривания духа оспы  

→ 

손[son] 

손님[sonnim] 

마마[mama]  

божество-гость 

← 

손님상[sonnim-sang] поминальный 

стол для духа оспы во время 

шаманского ритуала для 

задабривания духа оспы. 

Изучение диалектов в лингвокультурологиче-

ском аспекте дает бесценный и неисчерпаемый ма-

териал для того, чтобы понять законы развития 

языка, ибо языковые особенности любого мест-

ного диалекта обусловлены не небрежностью речи 

его носителей, а строгими историческими законо-

мерностями [5]. По мнению У.В. Брысиной богатый 

информативный потенциал диалектов делает их 

изучение с лингвокультурологической точки зре-

ния естественным и необходимым. Изучая си-

стему территориального диалекта как способ коди-

ровки культуры его носителей можно раскрыть та-

кие основные понятия лингвокультурологии, как 

культурный фон, концепты, культурные наследо-

вание и традиции, культурное пространство, линг-

вокультурная парадигма, ментальность, ментали-

тет, культурная коннотация и др. [5]. 

В исследовании лингвокультурологической 

характеристики слов блока «оспа, корь, свинка» / 

«злой дух» с корнем «гость» были использованы 

этимологический и семантический анализы слов в 

диахроническом плане с применением сопостави-

тельно-лингвокультурологического метода. 

Этимология (наука о происхождении слов) – 

одна из древнейших отраслей языкознания. Ее ос-

новоположниками были древнегреческие фило-

софы, в трудах которых и появился термин 

ετυμολογία, образованный из έτιμον «истина» и 

λογος «слово, учение» и первоначально обозначав-

ший «науку об истине», или об истинном значении 

слов. За время существования этимологии как 

науки понимание ее целей неоднократно менялось, 

еще большим изменениям подвергалась методика 

этимологических исследований. 

Гость (손님) в корейской культуре включает в 

себя значение уважения, и в некотором смысле оно 

ассоциируется со страхом. В прошлом, когда жизнь 

была крайне бедна, корейцы согласно моральным и 

этическим нормам гостеприимства должны были 

принимать гостей с уважением и радушием, что во 

многих случаях вызывало трудности из-за отсут-

ствия материальных возможностей. Поэтому, если 

не было средств принять гостя по всем правилам, 

боязнь нареканий со стороны общества привела к 

использованию переносного значения слова 

«гость» для обозначения страха. 

Вследствие этого, как считают корейские 

лингвисты, злое божество, приносящего с собой не-

излечимую оспу или корь, стали с благоговейным 

страхом называть «Гость» или «Высочество» 

(마마[mama]) [36]. 

Корейцы, когда хотят выразить своё отноше-

ние о бесконтрольно распространяющемся нега-

тиве, до сих используют поговорку «마마 

그릇되듯» – дословно «расходится словно оспа». 

Поговорка «마마 손님 배송하듯» – буквально 

«словно его высочество гостя выпроваживает» 

используется, когда беспокойство о том, что какой-

либо человек или связанные с ним проблемы не уй-

дут без последствий, принуждают вести себя осто-

рожно и почтительно. Слово 마마(媽媽) было заим-

ствовано из китайского языка в раннем периоде ди-

настии Чосон и использовалось в основном для 

обращения к женщине из высшего сословия и вы-

сокопоставленным женщинам из королевской се-

мьи. В позднем периоде династии Чосон слово ис-

пользовалось для обращения к королю, королеве, 

наследному принцу, королевским супругам и 

наложницам. В современном корейском языке 

слово 손님마마[sonnim-mama] оспа/корь, образо-

ванное путём сложения 손님 [sonnim] гость 

+마마[mama] высочество входит в состав диалект-

ной лексики, по сути табуированная лексика заме-

няется эвфемизмами. 

Л.С. Турганбаева выделяет собственно эвфе-

мистическую функцию, её можно напрямую соот-

нести с явлением табу. Процесс эвфемизации обу-

словлен чувством страха, нежеланием произносить, 

к примеру, названия болезней или слова, относящи-

еся к смерти, причём эвфемию с точки зрения пер-

локуции можно ограничить двумя функциями: вуа-

лирующей и мелиоративной. Мелиоративные эвфе-

мизмы оказывают благоприятное влияние на 

собеседника, а вуалирующие скорее утаивают 

часть информации, чем смягчают ее действие [24]. 
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Рассмотрим семантику диалектных слов с кор-

нем «손» гость – 시두손님 / 치두손님 / 왕손님 / 

큰손님оспа (в литературном천연두 天然痘), 

녹두손님 / 오가리손님 / 작은손님 корь (в литера-

турном 홍역(紅疫)), 황아리손님паротит и до сих 

пор используемого в корейской традиционной ме-

дицине слово 항아리손님, в русском свинка (Табл. 

3, 4). 

Таблица 3. 

Структура и семантика диалектных слов с корнем «손» гость в корейском языке 

Диалектное слово Структура Семантика 

시두손님 시두 + 손님 оспа + гость 

치두손님 치두 + 손님 оспа + гость 

왕손님 왕 + 손님 король + гость 

큰손님 큰 + 손님 большой + гость 

녹두손님 녹두 + 손님 оспа + гость 

오가리손님 오가리 + 손님 кувшин + гость 

작은손님 작은 + 손님 маленький + гость 

황아리손님 황아리 + 손님 кувшин + гость 

항아리손님* (литературное) 항아리 + 손님 кувшин + гость 

 

Таблица 4. 

Структура и семантика диалектных слов с корнем «гость» в русском языке 

Диалектное 

слово 
Структура Семантика 

гостевать гост- + -ева- + -ть Гостить, быть в гостях. 

гостенёк гост- + -енёк Разг. ласк. к гостю 

гостинчик  гостинч- + -ик 

1. Подарок (чаще о привозимом откуда-

нибудь). 

2. Конфеты, сласти, подарок, приношение, 

подаренье, поднесение, дар, презент, 

преподношение, подношение 

гостьюшка гост- + -юшк- + -а Ласк. к сущ. гостья 

гостёк гост- + -ёк 

1. Ласкательное к существительному гость. 

2. Что-либо, возникающее, появляющееся где-

либо на какое-либо время, эпизодически. 

нагоститься на- + -гост- + -и- +-ть- + ся  Погостить достаточно долго, вдоволь. 

гостинец 

суффиксальное производное от 

«гость» (общеславянское gostь), 

отсюда однокоренная связь со 

словами «гость», «гостиница». 

1. Подарок (чаще о привозимом откуда-

нибудь). 

2. Подарок (преимущ. о сладостях). Подарок, 

обычно привезённый, присланный откуда-л. 

(преимущественно о каких-л. сладостях). 

погост 

Произошло от др-рус. погостити 

«побывать в гостях», приставочное 

образование от гостити. В древности 

гостями именовались купцы (ср.: 

однокоренные слова: гостинец, 

гостинцы, угостить, гостиный 

(двор)), а место, где они 

останавливались в поселении и 

торговали, называлось погост [28]. 

В центральной России в XVIII-XIX вв погост 

– небольшое поселение, центр прихода с 

церковью и кладбищем, с домом 

священнослужителя и причта. Если в таком 

селении появлялись крестьянские избы, то оно 

обычно именовалось селом. Начиная с XVIII 

века слово также используется в значении 

«сельское кладбище» с церковью. В 

Орловском крае называлось Погостье, а в 

Курском – Погостья. 

 

Е.В. Дерюгина в работе «Семантические сферы «животное – болезнь» и «животное – исцеление» пи-

шет, что при названии болезней древние славяне пользовались двумя приемами. Согласно первому, они 

называли заболевание по внешнему сходству с каким-нибудь зверем, а согласно второму – называли бо-

лезнь, глядя не на первые симптомы, а на течение заболевания. При этом его ассоциировали с поведением 

животных, то есть использовали эвфемизы [9]. 

 

  

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=-%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D1%8E%D1%88%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/155368/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=-%D1%91%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://nskhuman.ru/unislov/slovar.php?nslovo=17355
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0-
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Таблица 5. 

Структура и семантика диалектных слов с корнем «свин» в русском языке 

Диалектное 

слово 
Структура Семантика 

свинка 

свин- + -к + -а. 

Кастрированная свинья. Боров или свинка. 

свинка 
Бревенчатый сруб, заполненный землей или камнем, 

служащий опорой мостов, плотин. 

свинка 
Бревна, вбиваемые в дно реки, пруда и т.п. для того, чтобы 

весною лед не смог испортить мост, плотину. 

свинка 
Деревянный каркас, остов, служивший формой при 

сооружении глинобитной печи или ее свода; опалубка 

свинка Деревянная чурка, рюха для игры в городки. 

Ветряная свинка 

ветр- + -ян- + -ая  

свин- + -к + -а [31] 

Черное, покрытое тяжелыми низкими облаками, небо. 

Ветряная свинка Опухоль. 

Ветряная свинка Темное, как в клочья разорванное облачко. 

Ветряная свинка Обрядовое печенье, которое печется к Новому году. 

 

Эвфеми́зм (от греч. ἐυφήμη «благоречие» ← 

др.-греч. εὖ «хорошо» + φήμη «речь, молва»). В ос-

нове явления эвфемизма «Суеверная боязнь закли-

наний, магического действия зова, прямого наиме-

нования породила запреты на слова (табу), поро-

дила деление на общие и «сокровенные» слова, 

дозволенные только жрецам, вождям. Та же вера в 

магию слова породила молитвы, заговоры болез-

ней, привораживание женихов. В замену запретных 

слов создаются новые («подставные») наименова-

ния, чтобы не разгневать богов, обмануть нечистую 

силу или страшного зверя, чтобы задобрить их» 

[16]. Широко известны употребительные и поныне 

эвфемизмы, обусловленные религиозными убежде-

ниями, типа «нечистый» вместо «чёрт». Так, напри-

мер, чтобы обойти прямое употребление имени 

дьявола, раньше применяли такие эвфемизмы как 

шут, рогатый, лукавый, нечистый и др. 

В корейской культуре почтительный взгляд на 

божество, несущего оспу выражается в номинациях 

этой болезни «시두손님/치두손님, 왕손님, 

손님마마, 마마, 큰손님» дословно «уважаемая гос-

тья оспа, король-гость, величество-гость, величе-

ство, большой гость». Как считает Но Джонг Санг 

«почтительное отноше-ние было сформировано ша-

манской идеей унять гнев божества. Это проявляется 

и в том, что оспу называют 큰손님 «большой гос-

тьей», а корь наряду с 녹두손님/오가리손님 − 

작은손님 «маленькой гостьей». В данном контексте 

«гость» включает в себя с одной стороны, осознание 

того, что болезнь очень заразна, с другой – что она 

может проявиться везде словно гость» [33]. 

Тем самым данный тип номинации можно отне-

сти к проявлению языкового табу, запрещавшего 

произносить прямые наименования опасных заболе-

ваний, поскольку акт их упоминания, мог вызвать 

само явление. Следы страха или опасения за свою 

жизнь и здоровье перед злым божеством 손[son], 

приносящим болезни и несчастья, следующего за че-

ловеком в особые дни, сохранились до наших дней в 

опасениях некоторых корейцев переезжать в такие 

дни как 9, 10, 19, 20, 29 и 30 числа месяца. А в сель-

ской местности есть люди, которые опасаясь несча-

стий «в день, когда появляется손[son], чтобы не за-

болеть и не потерять деньги», перед тем как выйти 

из дома забивают гвоздь. 

В японском медицинском источнике 

«Uisimbang», опубликованном в 984 году и состоя-

щем из 30 томов, дается ссылка на две книги по ко-

рейской медицине «Пэкче Синджипбанг» 

(백제신집방) и «Силла Бопсабанг» (신라법사방) 

[Прим. 4], из последней цитируется следующая за-

пись «болезни (질병) вызываются гневом божеств и 

призраков (정령귀신(精靈鬼神)». И одним из спосо-

бов излечения от насланных болезней, судя по ис-

точнику «Боякджумун» (복약주문(服藥呪文) Ре-

цепт лекарств), являлось их задабривание посред-

ством специальных молитв [35]. 

Отсутствуют достоверные данные о времени, 

когда корейцы стали использовать слово «гость» 

для обозначения злого божества, болезней и несча-

стий, связанных с ним. Одни ученые считают, что 

эта номинация произошла еще в древнекорейском 

языке, другие – одновременно с принятием китай-

ских теорий «фэн-шуй» и «инь-ян». Согласно фи-

лософии сотворения мира «на небе кроме звезд и 

Земли есть семь небесных тел – Солнце, Луна, Мер-

курий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. … При-

чина сотворения и изменений неба и земли – это 

влияние «инь-ян» и «пяти стихий» [36]. 

Дэвид Ву в своей статье пишет, что «инь и ян» 

– это изменение всех вещей в процессе их взаимоот-

ношений. Считают, что философия «инь-ян» воз-

никла на основе наблюдения за сменой дня и ночи. 

Светлая сторона – «ян», а темная сторона – «инь». 

День чередуется с ночью, так же «инь» и «ян». По-

этому они отражают феномен изменения в зависимо-

сти от времени и обстоятельств. Согласно теории о 

пяти элементах, все вещи в мире относятся к пяти ка-

тегориям движения, а именно: металл, дерево, вода, 

огонь, земля. Они соотносятся с природными стихи-

ями. На протяжении тысяч лет китайцы описывали с 

помощью этих пяти элементов окружающие явления 

и предметы. Теория движения пяти первоисточни-
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ков рассказывает о природе всех вещей во вселен-

ной. Каждому из пяти разновидностей движения 

присущ свой сезон, цвет, вкус и т.д. Временами года, 

которые характеризуют пять элементов, являются 

весна, лето, осень и зима, цветами – красный, жёл-

тый, белый, чёрный и зелёный (синий в корейском). 

Каждому элементу также присущ свой вкус: кислый, 

сладкий, горький, солёный или перченый (острый). 

По древнекитайским верованиям, даже моральные и 

этические нормы соотносятся с пятью элементами. 

Например, доброта – это дерево, праведность – ме-

талл, приличие – вода, мудрость – огонь, а вера – 

земля. С точки зрения «инь и ян», все материи и яв-

ления во вселенной, которые состоят из пяти элемен-

тов, взаимодействуют друг с другом» [8]. 

В соответствии с китайской философией от 

рождения до смерти, на протяжении всей жизни, 

человек подвергается влиянию светлой и темной 

сторон, которые подчинены движению стихий 

«инь-ян» и пяти элементов. 

Однако «손» в значении «злое божество/дух-

призрак» не имеет ничего общего с движением сти-

хий. Существование и воздействие «손» упоминается 

в источнике 숙요경 [Sukyogyeong宿曜經), описываю-

щем эзотерическую природу существования духов и 

божеств (одна из ветвей буддизма, возникшая в Ин-

дии для предсказания несчастий и благословений). В 

Корее вместе с распространением буддизма во вре-

мена династии Силла, вера в присутствие и влияние 

злых духов и божеств на жизнь людей глубоко укоре-

нилась в народных верованиях. Но современная 

жизнь человека усложняется, а опасение и боязнь 

злого божества 손[son] из жизни вынужденных часто 

переезжать горожан уходит в небытие [36]. 

К словам, связанным с оспой мы отнесли литера-

турную форму마맛자국 и диалектную 손님자구 

шрамы после оспы. В обоих случаях слова образо-

ваны путем сложения двух корней – 마마 величество 

+ ㅅ(интерфикс) +자국 зажившее место или след от 

раны или гнойника, т.е. дословно след от величества 

и 손님 гость + 자구 зажившее место или след от 

раны или гнойника, т.е. дословно след от гостя. 

Слово 항아리손님[hangari-seonnim], использу-

емое в корейской традиционной медицине – номи-

нация медицинского названия заболевания «паро-

тит», при котором распухают щёки и шея (в рус-

ском языке используется форма «свинка» – 

«болезнь, опухоль ушной железы». От свинья́, по-

добно лат. scrōfula «опухоль на шее» от scrōfa «сви-

нья, свиноматка», греч. χοιράς, род. п. -άδος «опух-

шие шейные железы» от χοῖρος «поросенок, сви-

нья». Связано с названием свиньи из-за опухоли, 

значительно утолщающей шею) [29]. Лицо боль-

ного поражённого этой болезнью напоминает 

항아리 «кувшин», вследствие чего болезнь назвали 

항아리손님[hangari-seonnim] кувшинный гость → 

항아리 кувшин + 손님 гость. 황아리손님 

[hwangari-seonnim] является его диалектным вари-

антом. 

Носители литературного языка и носители 

диалекта, по мнению У.В. Брысиной [5], не только 

по-разному пользуются языком, но и по-разному 

реализуют в языке свои представления об окружа-

ющем мире. С одной стороны, для литературного 

языка оказываются неактуальными наименования 

некоторых деталей быта, предметов обихода и 

утвари, национальной одежды, отдельных элемен-

тов поведения, манер, ритуальных форм представ-

ления информации жителями той или иной от-

дельно взятой местности. С другой стороны, 

именно эти частные факты культуры хранят в себе 

уникальные сведения о жизни, … отраженные в 

языковом сознании носителей диалекта, продол-

жают определенным образом воздействовать на их 

поведение, обусловливая характер межличност-

ного взаимодействия и специфику миропонимания 

народа. 

Многие народные наименования заболеваний 

в русском языке стали нормативными и вошли в 

словари медицинских терминов (молочница, рожа, 

чесотка, свинка, водянка, грудница, крапивница, 

желтуха). Некоторые наименования сохранили 

прозрачную этимологию (косолапость, плоскосто-

пие, дальнозоркость, близорукость, косоглазие, 

плешивость, глухонемота) и вполне понятны носи-

телям языка. …В словообразовании таких слов про-

слеживается лингвистический подход: языковой 

материал рассматривается с точки зрения синтакси-

ческих конструкций, описывающих состояние бо-

лезни, в выделяемых синонимических рядах иссле-

дуются структурные характеристики и различные 

семантические модели словообразования. …в 

названиях болезней просматриваются культурно-

антропологические, этнологические основания 

[26]. 

Оспа/оспица/воспица (медиц. variola vera, pur-

pura variolosa) – тяжёлое эпидемиологическое забо-

левание. В древнерусской традиции существовали 

обряды и заговоры: «При эпидемиях, в случае по-

явления оспы в деревне, иногда пекут блины и идут 

в дом больного, здесь кланяются в ноги больному и 

просят оспу-матушку, Оспу Ивановну смило-

ваться» [15]; «Чтобы получить облегчение от оспы, 

заболевшего приносят к другому больному оспою 

же, и первый, сделавши больному три поклона, го-

ворит: «Прости меня, оспица, прости, Афанасьевна, 

чем я пред тобою согрубила, чем провинилася». 

Эти наивные приёмы – свидетельство полной бес-

помощности перед лицом страшной болезни» [18]. 

В современном русском языке корь (от слова 

«кора») – название инфекционного заболевания 

«rubeola». Этимологические связи слова показы-

вают, что корью называлась натуральная оспа, в 

ряде случаев – натуральная оспа и корь одновре-

менно, т.к. на ранней стадии эти болезни невоз-

можно различать. Если представить себе, тело по-

крытое сыпью, как корой, то станет понятен пере-

нос значения: «кора, верхний слой дерева → сыпь, 

покрывающая, как кора → болезнь с такой сыпью» 

[19]. 
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Свинка/заушница – паротит (лат. parotitis 

epidemica, от др.-греч. παρα- – возле, около и др.-

греч. οὖς, родительный падеж ὠτός – ухо) – острое 

инфекционное заболевание с негнойным пораже-

нием железистых органов. Словообразовательная 

калька (лат. Scrofula «опухоль шеи», суф. производ-

ного от scrofa «свинья»). Болезнь названа по внеш-

нему ее «выражению» в виде опухшей, как у сви-

ньи, шеи. 

Принято считать, что в названиях болезней ши-

роко распространены эвфемизмы. Эвфемизмы, дей-

ствительно, встречаются в названиях болезней, но они 

не так многочисленны, как это можно было бы предпо-

ложить. …Чаще всего эвфемизмы употребляются по 

отношению к натуральной оспе. Например, Гостья хо-

дит (говорят об эпидемии) или Гостьица Ивановна хо-

дит (олонецкий говор) [15]. Гость, гостья – эвфемизм, 

имеющий широкое хождение. Или «матушка-оспа» и 

просто «матушка» – так называют оспу, чтобы она не 

оскорбилась» [4]. В вологодских говорах сыпь от золо-

тухи на лице называется божье: «Вишь, как у него бо-

жье выступило.» 

Следующая группа слов образована по модели 

«порча, зло → болезнь». Нечисть/нечистище – че-

сотка. Существует две версии происхождения слова: 

1) от слова нечистый (с семантикой «не чистый ли-

цом», т.е. «с лицом с сыпью или с веснушками»); 2) в 

христианско-религиозном смысле нечисть – всё пога-

ное, запрещённое. Здесь нечистый используется в 

значении «порочный», «запрещённый в пищу», от-

сюда нечисть – «черти, духи» (например, нечистик 

«злой дух, черт»). В этом случае прослеживается от-

ношение к нечисти как к «злой силе» и нечисти как к 

«болезни как результат воздействия злой силы» (ср. 

баенна нечисть «болезнь, напускаемая духом – баен-

ником (арх.) и баенник «дух, живущий в бане») [30]. 

Слово рябой «покрытый следами оспы» явля-

ется литературным и нейтральным по отношению к 

значительному числу образований с этим же значе-

нием. Значение слова рябой «побитый оспой» вхо-

дит как составное в широкий диапазон слова рябой 

«пестрый», т.е. «неровный (зрительно и осяза-

тельно)». 

Таким образом, изучение блока слов с корнем 

«손» гость, в значении «злое божество / болезни» в 

корейской и их эквивалентов в русской языковых кар-

тинах мира, а также исследование их национально-

культурной специфики выявило алломорфные и изо-

морфные явления, характерные для корейской и рус-

ской культур, образы и ассоциации выражающие дан-

ные явления. Анализ значения слов – это та область, 

где этимологическое исследование особенно часто 

обращается к реалиям, к внелингвистическим аргу-

ментам, используя данные самых различных обла-

стей знания. Вся жизнь слов в языке – их образова-

ние на базе ранее существовавших слов или заим-

ствование из другого языка, их дальнейшее 

употребление, изменение значения и звучания, дли-

тельное бытование или исчезновение – связана с 

природой, особенностями и историей тех предметов, 

явлений, понятий, которые этими словами обознача-

ются. Этимолог должен представлять себе мир реа-

лий, стоящий за словами. В этом причина постоян-

ного контакта этимологии с другими науками в са-

мом различном их сочетании. 

Внутреннюю форму слова часто определяют 

как мотивационный признак, положенный в основу 

номинации при образовании слова или его нового 

лексического значения. Причем выбор этого при-

знака не всегда определяется его существенностью 

или объективностью, часто это может быть любой 

отличительный, бросающийся в глаза признак, кото-

рый становится как бы «представителем предмета», 

характеризуя его с той или иной стороны. Именно 

поэтому в разных языках один и тот же предмет мо-

жет быть назван по-разному (в корейском 자장가 ко-

лыбельная от слова 자다 спать, в русском колыбель-

ная от слова колыбель) т.е. в каждом из этих назва-

ний актуализируются разные мотивационные 

признаки). Эго, однако, не исключает наличия в язы-

ках общей внутренней формы в названии одной и 

той же реалии, например, в корейском 뻐꾸기 ку-

кушка от звукоподражания «뻐꾹» ку-ку и в русском 

кукушка от «ку-ку»), что объясняется типологиче-

ским сходством процессов номинации (например эв-

фемизмы в номинации оспы: в корейском 손님 ува-

жаемая гостья и в русском Гостья). 

Исследование особенностей словообразова-

ния, этимологии и семантики языковых единиц ко-

рейского и русского языков с применением лингво-

культурологического подхода в сопоставительном 

плане подтвердили один из основополагающих по-

стулатов лингвистики XXI века – мысль о тесном 

взаимодействии языка, культуры, мышления, миро-

видения носителей определенного языка. 

Примечание 

1. «Онггочжипчон» (옹고집전) одно из клас-

сически произведений в жанре пансори, входящим 

в сборник «Двенадцать Пансори» ( 판소리 

열두마당). Его также называют «Онсэнвончжон» 

(옹생원전) или «Онггоджиптарён» (옹고집타령), в 

этом пансори рифмуется слог «옹» [ong]: “Был че-

ловек, который жил в деревне Онгдан. Онджин-

гол, где есть колодец Онгдал и пруд». В «Онг-

гочжипчон» рассказывается о пренебрежении обы-

чаем гостеприимства. 

2. Ким Бёнг Ён (김병연(金炳淵), 22.04. 1807 – 

29.03.1863) – ученый и поэт поздней династии Чо-

сон. Псевдоним – Ким Сатгат (김삿갓 досл. Ким 

Соломенная шляпа), т.к. большую часть своей 

жизни он путешествовал в соломенной шляпе. 

Один из источников разъясняет, что до 22 лет Ким 

Бёнг Ён просто путешествовал, ведя бродячий об-

раз жизни. В один из таких дней он сделал себе 

огромную соломенную шляпу, которая затеняла все 

его тело, стал носить ее, говоря что он не достоин 

смотреть на небо. С тех пор Ким Бён Ёна стали 

звать Ким Сатгат, и до настоящего времени он ши-

роко известен именно под этим псевдонимом. Вто-

рая теория заключается в том, что в то время соло-

менные шляпы были популярны среди населения. 

Следовательно, шляпу Сатгат Кима можно интер-

претировать как желание быть с народом. 
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(Источник: «Сатирический поэт Ким Сатгат» Ли 

Ын Су.). 

3. Сама-Онгонг (사마온공) – посмертное имя 

Онгук-конг (온국공(溫國公)). 

4. Согласно «Летописи трёх государств», гос-

ударство Силла было основано в 57 году до н.э. В 

18 году до н.э. два сына правителя Когурё, не желая 

сражаться за наследство, основали государство 

Пэкче на юго-западе Корейского полуострова. 

 

Статья выполнена в рамках Международного 

проекта Seed Program for Korean Studies № AKS-

2021-INC-2230010 
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Анотація 

У статті розглядається актуалізація метафорико-символічної складової лінгвокультурного концепту 

ЛЮБОВ на матеріалі народних пісень антології «Шицзін». Метою зазначеної розвідки обрано дослідити 

актуалізацію метафорико-символічного складника лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ, що в майбут-

ньому надасть змогу конкретизувати характерні риси світогляду китайського етнічного колективу. Методи 

дослідження: метод контекстуального аналізу, метод перекладу, описовий метод. Зазначано, що сучасна 

парадигма філологічного знання як основа має комплексний підхід до вивчення лінгвістики, літературних 

та фольклорних творів, народної творчості, зокрема мовних особливостей та образотворчо-виразних засо-

бів. Необхідним постає окреслення взаємодії мови і культури, мови і свідомості, що є провідною темою 

розвідок таких сучасних лінгвістичних студій як лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики. Безпереч-

ний інтерес становить вивчення реалізації лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ в мовній картині світу, 

зокрема у такому її фрагменті як народнопісенна спадщина. Цей інтерес пояснюється тим, що більшість 

народних пісень, в яких вербалізуються його складники, завдяки своїй образності не лише репрезентують 

види поведінки людини та національні поведінкові стереотипи, а й історію, культуру, побут, соціально-еко-

номічне життя, менталітет, спосіб мислення народу, особливості його мови. Чим і зумовлена актуальність 

зазначеної розвідки. Акцентується, що в зазначеному дослідженні робиться одна з перших спроб описати 

лінгвокультурний конепт ЛЮБОВ, зокрема його метафорико-символічний складник. Підсумовується, що 

метафорико-символічний складник лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ представляє особливий інтерес 

через те, що відкрито почуття любові могло вербалізуватися тільки на цьому рівні, адже «диктатура» кон-

фуціанства табуювала відкриту демонстрацію інтимного почуття. 

Abstract 

The article considers the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic and cultural 

concept of LOVE based on the material of the folk songs of the anthology «Shitjin». The purpose of the mentioned 

exploration was to investigate the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic-cultural 

concept of LOVE, which in the future will make it possible to specify the characteristic features of the worldview 
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of the Chinese ethnic group. Research methods: contextual analysis method, translation method, descriptive 

method. It is noted that the modern paradigm of philological knowledge as a basis has a comprehensive approach 

to the study of linguistics, literary and folklore works, folk creativity, in particular language features and visual 

and expressive means. It becomes necessary to outline the interaction of language and culture, language and con-

sciousness, which is the leading topic of research in such modern linguistic studies as linguistic and cultural studies 

and cognitive linguistics. Of indisputable interest is the study of the implementation of the linguistic and cultural 

concept of LOVE in the linguistic picture of the world, in particular in such a fragment of it as folk song heritage. 

This interest is explained by the fact that the majority of folk songs, in which its components are verbalized, due 

to their imagery, not only represent the types of human behavior and national behavioral stereotypes, but also 

history, culture, everyday life, socio-economic life, mentality, the way of thinking of the people, peculiarities his 

language What determines the relevance of the mentioned intelligence. It is emphasized that this research is one 

of the first attempts to describe the linguistic and cultural concept of LOVE, in particular its metaphorical and 

symbolic component. It is concluded that the metaphorical-symbolic component of the linguistic and cultural con-

cept of LOVE is of particular interest due to the fact that openly the feeling of love could be verbalized only at this 

level, because the «dictatorship» of Confucianism tabooed the open demonstration of intimate feelings. 

Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвокультурний концепт КОХАННЯ, актуалізація, образно-

символічна складова, народні пісні. 

Keywords: linguocultural studies, linguocultural concept of LOVE, actualization, figurative і symbolic com-

ponents, folk songs. 

 

Актуальність проблеми. Сучасна парадигма 

філологічного знання як основа має комплексний 

підхід до вивчення лінгвістики, літературних та 

фольклорних творів, народної творчості, зокрема 

мовних особливостей та образотворчо-виразних за-

собів. 

Необхідним постає окреслення взаємодії мови 

і культури, мови і свідомості, що є провідною те-

мою розвідок таких сучасних лінгвістичних студій 

як лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики. 

Аналіз наукових досліджень. Історія лінгвіс-

тичних учень охоплює десятиліття. Весь цей час до-

слідники намагалися розгадати загадку природи 

мови та її взаємодії з мисленням людини, її світо-

сприйняттям, світовідчуттям та світорозумінням. 

Першими дослідженнями такого типу ми завдячу-

ємо Вільгельму фон Гумбольдту, який свого часу 

звернув увагу на нерозривний зв’язок мови та мис-

лення, культури та менталітету народу. Аналізуючи 

зв’язок мови з мисленням, він зазначає: «Мова ті-

сно переплетена з духовним розвитком людства і 

покриває його на кожному щаблі його локального 

прогресу або регресу, відбиваючи у собі кожну ста-

дію культури» [Гумбольдт, 1984: 48]. 

Теорія про категоризацію світу мовою було по-

кладено основою лінгвістичних ідей Едварда Се-

піра: «Мова і шаблони нашого мислення нерозри-

вно між собою переплетені; вони у певному сенсі 

становлять те саме». «Культуру можна визначити, 

як те, що це суспільство робить і думає. Мова є те, 

як думають» [Сепир, 2002: 193]. 

Дослідники виділяють кілька визначень по-

няття «лінгвокультурологія» та висувають гіпотези 

функціонування лексичних одиниць. Згідно з гіпо-

тезою Сепіра-Уорфа, структура мови визначає 

структуру мислення та структуру пізнання зовніш-

нього світу [Иванова, Чернышева, 2010: 17]. 

Лінгвокультурологія – це опис об’єктів, які є 

домінуючим фактором у визначенні культурних 

цінностей. Тут можна простежити теорію 

лінгвістичного детермінізму: мова – каталізатор 

нашого мислення та поведінки. «Формулювання 

думок – це не незалежний процес, суворо раціо-

нальний у старому розумінні цього слова, проте ча-

стина граматики тієї чи іншої мови й різниться в 

різних народів в одних випадках несуттєво, а в ін-

ших – дуже суттєво, так само, як граматичний 

устрій відповідних мов» [Уорф, 2003: 209]. 

Варто звернути увагу на визначення цього по-

няття В.А. Маслова: «Лінгвокультурологія виросла 

з лінгвокраїнознавства, яке особливо активно 

займалося дослідженнями безеквівалентної лек-

сики. Сюди можна віднести експресивну, оцінну, 

модальну лексику, метафори, метонімії та взагалі 

всі непрямі найменування, фразеологізми. Таким 

чином, ідеоетичне ховається у своєрідному реченні, 

і це створюється якраз еквівалентною лексикою, 

але зі специфічним проявом комбінаторних власти-

востей її одиниць» [Маслова, 2011: 156]. 

Мета статті. Актуалізація образно-символіч-

ного складника лінгвокультурного концепту 

ЛЮБОВ надасть змогу конкретизувати характерні 

риси світогляду китайського етнічного колективу. 

Виклад основного матеріалу. Освоєння мови 

відбувається, насамперед, через засвоєння закри-

того обмеженого числа фундаментальних концеп-

тів. 

Лінгвокультурні концепти мають свої власні 

відмінні риси: етнокультурну відзначеність, гетеро-

генність (неоднорідність, різнотипність, різнорід-

ність), багатоознаковість, внутрішню розчленова-

ність і, на відміну від логічного поняття, «пережи-

ваність», семіотичну («номінативну» мову) 

синонімів, тематичних рядів і полів, прислів’їв, 

приказок, фольклорних та інших сюжетів та сино-

німізованих символів (творів мистецтва, ритуалів, 

поведінкових стереотипів, предметів матеріальної 

культури), орієнтованість на план вираження 

(включеність імені концепту в асоціативні паради-

гматичні та системі мови) [Бастриков, Бастрикова, 

2012: 16]. 

Серед концептів, що мають відношення як до 

народу, так і до індивіда, особливе місце займає 

концепт ЛЮБОВ, аналіз якого дозволяє реконстру-

ювати поведінкову картину світу, краще зрозуміти 
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мотивацію дій як індивіда так і народу, як сукуп-

ність окремих особистостей. 

Безперечний інтерес представляє вивчення ре-

алізації зазначеного концепту в мовній картині 

світу, зокрема, у такому її фрагменті, як народнопі-

сенна спадщина. Цей інтерес пояснюється тим, що 

більшість народних пісень, в яких вербалізуються 

складові концепту ЛЮБОВ, завдяки своїй образно-

сті не лише представляють види поведінки людини 

та національні стереотипи поведінки, а й історію, 

культуру, побут, соціально-економічне життя, мен-

талітет, спосіб мислення народу, особливості його 

мови 

Народна пісня насправді – вмістище культур-

ної спадщини Китаю. У народнопісенні творчості, 

як у дзеркалі, відобразилася історія країни, думки і 

сподівання людей; з неї в усі часи черпали теми та 

сюжети професійні композитори, майстри поетич-

ного та театрально-драматичного мистецтва [Си-

дельников,1962: 85]. 

Перша частина «Шіцзін» – «Гофін» («Звичаї 

царств») – сто шістдесят народних пісень п’ят-

надцяти різних царств Китаю періоду Чжоу (1046–

256 до н.е.). Ми вибрали цей розділ для аналізу, 

оскільки саме тут простежуються життєві перипетії 

та настрої простого народу. 

Варто звернути увагу, що всі тексти «Шицзін», 

зокрема й пісні, підпорядковуються морально-ети-

чним нормам. Кожна пісня, кожна ода, кожен гімн 

– це засудження порочного та злого, а також вихва-

ляння доброго та світлого. «Шицзін» постає перед 

нами як кодекс моралі чесного та доброго народу 

[Шицзин, 1957: 49]. 

Тематика пісень відрізняється своєю призем-

леністю, «пересічною», простонародністю, актуа-

льністю для звичайної людини і в наш час: «Кожна 

пісня цілеспрямована має закінчений сюжет. Кожна 

пісня відрізняється цілісністю, єдиною внутріш-

ньою темою – людина та її ставлення до явищ при-

роди, навколишнього світу, людей. І в руслі цієї 

теми відчуття зв’язку таких понять, як краса, добро, 

щоправда, щирість та людяність. Торкаючись різ-

них сторін реального життя, пісні є начебто зліп-

ками світу почуттів і явищ, які роїлися в умах зем-

леробів, скотарів, мисливців. Читач нерідко почу-

вається у світі, де і трави, і птахи, і звірі щойно 

отримали свої назви. У цьому велике мистецтво пі-

сенного слова «Шицзін», передає відчуття людини, 

яка щойно з’явилася на світ і вперше називає пред-

мети та явища» [Шицзин, 1957: 6]. 

Метафорико-символічна складова лінгвокуль-

турного концепту ЛЮБОВ актуалізується у насту-

пних піснях: 

1. «Качки крякають» («关雎») із циклу пісень 

царства Чжоу та країн на південь від нього (周南). 

关 关 雎 鸠 guānguānjūjiū (буквально «шлюб-

ний крик качок» – образно «любов наречених»). 参

差 荇菜 cēncīxìngcài (буквально «багато водяних лі-

лій» – «блага, які мають пізнати нареченої»). Образ 

лілій є полісемантичним. Цей образ притаманний 

як китайської, а й багатьом іншим східним тради-

ціям, у яких символізує творчу силу, духовне відк-

риття, мудрість, чистоту, мир і гармонію. 

2. «Гніздо сороки» («鹊巢») з циклу пісень цар-

ства Шао та країн на південь від нього 

鹊巢quecháo (буквально «гніздо сороки» – об-

разне «житло нареченого, сімейне вогнище нарече-

ної»). 维鹊有巢, 维鸠居之 wéiquèyǒucháo, 

wéijiūjūzhī (буквально «сорока на дереві звила гні-

здо, скоро голубка оселиться в ньому» – «свекруха 

облаштувала будинок, тепер там буде жить». 

3. «Цікада в траві» («草虫») з циклу пісень цар-

ства Шао і країн на південь від нього 

喓々草虫，趯趯阜螽 yāoyāocǎochóng, 

tìtìfùzhōng (буквально «цикада заскрекотіла в траві, 

коник застрибав» – образно «гармонія у відноси-

нах, знайти свою людину») . 

4. «Слива» («摽有梅») з циклу пісень царства 

Шао та країн на південь від нього (小南) 

摽有梅 piǎoyǒuméi (буквально «опадає моя 

слива» – образно «дівчина хоче знайти своє ко-

хання і вийти заміж, адже досягла віку заміжжя»). 

5. «Кіпарисовий човен» («柏舟») із циклу пі-

сень царства Бей (邶风) 

Лейтмотив пісні – смуток дружини, яка втра-

тила свого чоловіка.泛彼柏舟, 亦泛其流 

fànbǐbózhōu, yìfànqíliú (буквально «кіпарисовий чо-

вен відпливає далеко, несе протягом його дуже 

легко» – «вдова збирається зберігати вірність по-

кійному чоловікові»). У Стародавньому Китаї ки-

парисовий човен уособлював вірність вдови. 

6. «Теплий південний вітерець» («凯风») із ци-

клу пісень царства Бей (邶风) 

凯风自南，吹彼棘心。棘心夭夭，母氏劬劳
Kǎifēngzìnán, chuībǐjíxīn, jíxīnyāoyāo, mǔshìqúláo 

(буквально «теплий південний вітерець віє, росте 

все своє життя на те, щоб виростити своїх дітей»). 

7. «Зелений одяг» («绿衣») із циклу пісень цар-

ства Бей (邶风) 

绿兮衣兮，绿衣黄裹 lǜxīyīxī, lǜyīhuángguǒ 

(буквально «Ви одягли зелений одяг, а жовтий мій 

шовк Ви надягли під нього» – образно «чоловік ви-

брав любов наложниці, замість почуттів дру-

жини»). 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Отже, проведене дослідження демонструє, 

що метафорико-символічний складник лінгвокуль-

турного концепту ЛЮБОВ представляє особливий 

інтерес через те, що відкрито почуття любові могло 

вербалізуватися тільки на цьому рівні, адже «дик-

татура» конфуціанства, за часів якого і було скла-

дено «Шицзін», табуювала відкриту демонстрацію 

інтимного почуття.  

У подальшому проведений аналіз дозволить 

встановити взаємозв’язок любові із базовими цінно-

стями китайської культури та внести свій вклад в 

опис концептосфери представників китайського 

суспільства. 
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Аннотация 

Произведения великого средневекового поэта и мыслителья Бабарахима Машраба Наманганского 

(1640-1711) были переведены на многие восточные и европейские языки мира и изучены востоковедами 

уже при жизни поэта. Газели суфия и святого дервиша Машраба были несколько раз переведены на рус-

ский, английский, французский, немецкий и персидскийй языки. В данной статье приводятся исследова-

ния американского ученого-востоковеда Эдварда Олворта (Allworth Edward) о жизни и творческой дея-

тельности Боборахима Машраба, и переводы его стихов на английский язык.  

Abstract 

The works of the great medieval poet and thinker Babarakhim Mashrab of Namangan (1640-1711) were 

translated into many Eastern and European languages of the world and researched by orientalists during the poet's 

lifetime. The gazelles of the sufi and the holy dervish Mashrab have been translated several times into Russian, 

English, French, German and Persian. This article presents the research of the American Orientalist Edward All-

worth about the life and creative work of Boborahim Mashrab, and his translations of his poems into English. 

Ключевые слова: Суфий и дервиш, поэт, мыслители Востока. Бабарахим Машраб, зарубежные ли-

тературоведы, Эдвард Олворт, Мартин Хартманн, литературные и культурные связи, народные книги, рус-

ский востоковед, научный перевод, литературный перевод. 

Keywords: Sufi and dervish, thinkers of the East. foreign literary scholars, Edward Allworth, Martin Hart-

mann, Vyatkin, literary and cultural ties, folk books, Russian orientalist, scientific translation, literary translation. 

 

После обретения независимости Республика 

Узбекистан расширяет сферу политических, 

экономических, спортивных, культурных, 

литературных и других отношений со многими 

странами мира. Появилась возможность 

совместного изучения редких рукописей Востока, 

хранящихся в музеях литературы, государственных 

библиотеках и частных архивах зарубежных стран. 

Также растет интерес зарубежных литературоведов 

к узбекскому языку и литературе. Появляется 

больше информации об ученых Запада, создавших 

 
4 Аllworth Edward.А. The modern Uzbeks: - From 14th Сen-

tury to the Рresen: Culturel History Studies of Nationalities. 

учебники узбекского языка и поэтические 

антологии. Именно таким ученым является и 

американский литературовед Эдвард А. Олворт. 

На более чем 400 страницах своей книги “The 

modern Uzbeks – From 14th Century to the Present: А 

Culturel History Studies of Nationalities” 
4(Современные узбеки. С 14-го века по настоящее 

время. Культурно-исторические исследования 

национальностей) Олворт представил краткое 

описание истории, литературы, искусства и образа 

жизни узбекского народа с четырнадцатого до 

Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, Cal-

ifornia. - 408 р. 

http://www.shigeku.org/xlib/lingshidao/gushi/shijing.htm#11
http://www.shigeku.org/xlib/lingshidao/gushi/shijing.htm#11
https://doi.org/10.5281/zenodo.7704180
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конца двадцатого века. В книге рассказывается о 

жизни и творческой деятельности таких 

выдающихся поэтов-классиков, как Юсуф Хос 

Ходжиб, Ахмад Югнаки, Алишер Навои, Суфи 

Оллоёр, Миробид Саид Насафи, Ходжаназар 

Хувайдо. Вместе с переводами отрывков из 

произведений выдающихся поэтов автор описал 

жизнь и творческую деятельность писателей, 

которые оставили яркий след в узбекской 

литературе. В частности, кратко коснувшись 

творческого наследия Боборахима Машраба, он 

предоставил информацию о том, что произведения 

писателя пользовались огромной популярностью у 

народов Центральной Азии, и что каждый узбек 

может наизусть процитировать его стихи или 

рассказы о нем. Олворт писал об изучении 

деятельности Машраба мировыми учеными, в том 

числе российскими востоковедами, в частности: 

...Моre important, a popular folk work in verse and 

prose entitled “Divana-I mäshräb” – (The Holy Fool 

Mashrab) grew up based up on him, parts of which may 

have come from the poet, whose name formed at core 

of that memorable composition. Innumerable people 

were attached to its message; everyone knew by heart 

some verses, which handed on from one generation to 

the next. As late as the 1920s, the work remained “a 

composition without parallel among Central Asian 

Muslims,” in the view of Russian Orientalist. The com-

posite work expounds an amazing tale of Sufi and his 

pious inner meditations as well his scandalously antiso-

cial conduct.5 

Содержание: Знаменитая народная книга 

“Девона-и Машраб”, состоящая из стихотворных и 

прозаических рассказов, содержит информацию о 

поэте. Часть этих рассказов, возможно, могла быть 

написана им самим. Имя поэта часто упоминается 

и в других книгах. В притчах книги приводятся 

имена многих личностей. Бесчисленное множество 

людей искренне помнят стихи, которые передаются 

из поколения в поколение. По мнению русских 

востоковедов, ... в 1920 годах для мусульманских 

народов Центральной Азии не существовало 

другого произведения, равнозначного данной 

книге… 

Олворт пишет о знаменитых мыслителей му-

сульманского мира Мулле Базар Охунде и Офок 

ходже эшоне – учителях поэта, объясняя их влия-

ние на формирование и развитие исламской куль-

туры и исламских ценностей в средневековом Во-

стоке и последующие годы, а также говорит о вы-

соком уважении народов современного мира к этим 

хранителям.6 Олворт пришел к выводу, что автором 

книги-жизнеописания поэта был человек по имени 

Сармаст, близкий друг поэта. Известно, что узбек-

ские и мировые ученые-востоковеды имеют разные 

 
5 Аllworth Edward.А. The modern Uzbeks: - From 14th Сen-

tury to the Рresen: Culturel History Studies of Nationalities. 

Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, Cal-

ifornia, p. 76. 
6 Там же С.77. 
7 С.Сайфуллоҳ, А.Жуманазар. Қиссаи Шоҳ Машраб.-

Ташкент: Наврўз, 2014. 

взгляды на этот вопрос. В частности, Сайфиддин 

Сайфуллох и Абдусаттор Жуманазар, подготовив-

шие к печати жизнеописание "Киссайи Шох Маш-

раб" (Сказание о Шахе Машрабе), данное имя упо-

мянули в форме Пирмаст, Пирмат, и продолжили 

существующие споры.7 На самом деле, данный 

метод очень характерен для народных книг, и нам 

нет необходимости спорить по этому поводу.  

Похоже, что доказательствами для книги 

Олворта послужили не факты из первоисточников, 

а информация, полученная из статьи русского 

востоковеда В. Вяткина “Ферганский мистик 

Дивана-и Машраб”8. Но следует также отметить, 

что его идеи сводят на нет следующие 

размышления российского ученого: 

... К сожалению биография его (Машраба) 

совершенно неизвестна. Мусулманские 

исторические и иные сочинения относяшиеся к 

этой эпохе, не только не освещают биографию 

этого интересного лица, но даже совершенно не 

упоминают о нем. Это дало повод предполагать, 

что Машраб – личность неисторическая, а леген-

дарная, и повесть о нем, … выдумана. 

Хотя английский ученый говорит о Машрабе 

как об исторической личности, он неверно пред-

ставляет некоторые сведения о поэте. Он писал, что 

поэт родился в городе Андижане в 1657 году, его 

произведения были пропитаны бунтарским и атеи-

стическим духом. (стр. 77) Отсюда видно, что и 

книга Олварта также должна быть критически 

изучена. Олворт допустил такие ошибки в своей 

книге, потому что не имел доступа к информации 

из достоверных источников. Тогда как, 

заведующий кафедрой восточных языков 

Берлинского университета, профессор Мартин 

Хартманн, который впервые в Европе, на высоком 

исследовательском уровне изучил жизнь и 

творчество Боборахима Машраба, ещё в 1901 году 

в своем произведении “Mešreb-der weisse Narr und 

fromme Ketzer” (Машраб - мудрый безумец и 

святой безбожник), представил информацию о дате 

рождения поэта и времени его смерти через 

повешание.9 Его исследования были опубликованы 

во многих востоковедческих журналах Европы и 

Америки.10 

Исследования творчества Машраба, 

проведенные за годы независимости, 

свидетельствуют о том, что поэт родился в 

Намангане в 1640 году, был духовным наставником 

многих правителей и призывал их к 

справедливости, заботе о своем народе, к 

сохранению мира и прогрессивному развитию. 

Учитывая, что книга Олворта была опубликована в 

1990 году и, естественно, начала писаться задолго 

до этого периода, то можно заметить, что писатель 

8 Вяткин В. Ферганский мистик Дивана–и Машраб. // 

Сборник Туркестанского восточного института в честь 

проф. Шмидта:- Ташкент, 1923.- стр.24. 
9 Hartmann M. Mešreb-der weisse Narr und fromme Ketzer.// 

Berlin; OLZ. 1901. 
10 Об этом см.: Тоджиходжаев М. Машраб ҳаёти ва 

ижодининг хорижда ўрганилиши.// Адабиёт кўзгуси, № 

5, 2000.-Б.!70-175.  
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оказался под влиянием определенных 

произведений о Машрабе, написанных в духе того 

времени и местничества. Неточности и 

предположения данных произведений не анализи-

ровались зарубежными исследователями. В резуль-

тате, в мировое машрабоведение проникла проти-

воречивая информация о мистическом поэте. Аме-

риканские ученые также под названиями таких 

работ, опубликованных до 1991 года, пишут: 

Please, note, that this paper was originally written be-

fore the break up of the USSR, so it reflects the pre-

independence situation in Usbekistan11 (Обратите 

внимание, что эта работа была опубликована до 

распада бывшего СССР и описывает период до 

обретения Узбекистаном независимости). 

Важным новшеством книги Олворта являются 

переводы из газелей Боборахима Машраба. Автор 

научно перевел на английский язык три газели 

поэта, кратко их прокомментировал и указал на 

общие аспекты творчества Машраба. Несмотря на 

то, что художественная красота газели в научном 

переводе видна нечетко, а рифма и редиф 

пропадают совсем, общее содержание 

произведения сохраняется. Несмотря на то, что 

подобное мероприятие не может 

продемонстрировать всю поэтическую силу поэта 

Востока, оно доносит до читателя его глубокие 

философские мысли. Что само по себе может 

продемонстрировать великое изящество узбекской 

поэзии. 

Как мы отмечали выше, две из трех газелей, 

которые перевел Олворт, касались духовно-

просветительской темы, и содержали 

многочисленные цитаты из Корана, хадисов и 

других произведений. Первая газель, которая 

имеется в таких книгах жизнеописания как 

«Девони Машраб», «Киссаи Машраб», а также 

сборнике под названием «Мехрибоним кайдасан», 

подготовленным к печати Жалолиддином 

Юсуповым начинается с байта: 

Алифни дилга жо қилмоқни бисмиллоҳдин 

ўргандим, 

Шаҳид қонини тўкмакни каломуллоҳдин 

ўргандим. 

Сама газель также встречается в разных 

сборниках в различных вариантах. В относительно 

широком объеме, состоящем из 17 байтов, данная 

газель представлена в жизнеописании, 

подготовленном С. Сайфуллохом и А. 

Жуманазаром.12 Но в переводе газель состоит из 7 

байтов и имеет следующее содержание: 

Every hour lodge in the soul the words: “Lord! I 

have harmed myself.” 

And to sin I learned from pure Adam. 

Содержание: Каждое мгновение в моем сердце 

звучат мои слова: Господь! Я сам грешник. Я 

научился грешить у высокопочтенного Адема 

(пророка). 

Мы думаем, что причина, по которой эта 

газель переведена вкратце, заключается в том, что 

на Западе поэтов Востока чаще хотят видеть 

 
11 Mark Dickens. The usbeks. 1990. p.1 //www. google.de. 

певцами любви. Мы придерживаемся мнения, что 

именно поэтому переводчик ограничился кратким 

переводом данной мистическом газали Машраба. 

Но газель Машраба, которая начинается с 

байта: 

“Кўрдим юзунгни девона бўлдим 

Ақлу ҳушимдин бегона бўлдим” 

имеет более глубокий смысл. В сборнике 

“Мехрибоним кайдасан” данная газель состоит из 

15 байтов, а ее перевод – из 11. Порядок и 

содержание байтов в переводе и оригинале не 

соответствуют друг другу. 

В особенности, не переводился байт:  

Машрабга май сун майхона ичра, 

Кечтим ҳамадин риндона бўлдим. 

Таким образом, проявление в восточной 

поэзии жанра газели, значение которого 

содержится в слове "машраб", или близких к нему 

слов "май", "майхона", "май сунмок", "хамадин 

кечмок", "риндона", не были донесены до 

английских читателей. Хотя эти слова являются 

ярким образом мистического мира Востока. 

Нетрудно представить масштаб данного недочета 

переводчика, если учесть, что английский является 

родным языком для более чем миллиарда жителей 

мира, и они могут свободно прочитать и понять 

произведения на этом языке. 

Как правило, переводчик имеет право 

осуществлять краткий перевод произведения. Если 

главное целью Олворта было создание небольшого 

представления об узбекской литературе в изящном 

мире Запада, то можно сказать, что автору это 

удалось. Мы становимся сводетелями того, что 

благодаря переводу, английский язык обогатился 

большим количеством новых восточных описаний, 

представлений, символов и образов, а также 

изображений таких качеств, как узбекская верность 

любви, преданность, тоска, мужество, красноречие. 

В конце статьи мы познакомим вас с 

переводом газели поэта в интерпретации Олворта. 

Мы надеемся, что наша работа станет новым 

аргументом для школы молодых переводчиков и 

исследователей. 

I saw thy face, became a holy fool, 

Became alien from my reason. 

 

Though I suffer torment on the path, 

Perhaps I shall never turn back-I became bold. 

 

Being, in the world, the disgraced of the universe, 

I became notorious for good and evil. 

 

Wine of the river of Paradise I don`t quite remem-

ber, 

From thy ruby lips I became intoxicated. 

 

I shut my eyes from thee once more, 

From everything drew away and became a liber-

tine. 

 

In my dream I saw the candle of thy elegance, 

12 “Қиссаи Шоҳ Машраб”. Нашрга тайёрловчилар: С. 

Сайфуллоҳ, А. Жуманазар. – Тошкент: Наврўз, 2014.  
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Circling round it, I became distraught. 

 

The body of mine died away for the wine of the 

love, 

Both the cupbearer and the goblet did I become. 

 

One drop I was, drowned in the sea, 

I went into the oyster, became a pearl. 

 

When fire doesn`t subside, it won`t be glowing 

embers, 

Which the fire of passion I became a cohabiter. 

 

Nothungness did I become in the dust, 

One particle I was, a thousand particles I became. 

 

In the flame of that face, existence became nonex-

istence, 

Soul entred soul; I became the soulmate. 
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Abstract 

It is obvious that at present, without a systematic approach, it is impossible to ensure effective protection of 

the EU from climate change and an environmental safety system. The established and developing modern system 

of environmental protection and environmental management in the European Union includes a number of specific 

tools based on research methods at the national level. These include: legislative, informational, administrative, 

economic and environmental methods. It should be noted that all of the above and constantly improving manage-

ment methods complement each other, and their integrated application in practice forms the basis of the EU envi-

ronmental policy in the transition from the concept to the strategy of sustainable development. Climate change, 

once considered exclusively an "environmental problem," is being implemented as an integral part of national and 

international security programs. Climate change can affect security in several ways. Often, the growing competi-

tion for access to natural resources becomes a symbol of violence if effective dispute resolution mechanisms are 

not created. An increase in the frequency of extreme climatic weather events and natural disasters can exacerbate 

political instability and threaten livelihoods, which, in turn, can force people to migrate on a large scale or switch 

to the production of illegal sources of income. Disruption of food production and rising food prices lead to social 

instability and civil unrest. Reduced energy production efficiency caused by high temperatures and falling precip-

itation, as well as threats to energy production and transmission infrastructure from extreme weather events have 

a negative impact on the supply chain and energy security. Therefore, an acute formation of new scenarios for the 

analysis of EU climate change is required. 

Keywords: European Union, climate change, environmental problem, international security, development 

strategy. 

 

Introduction 

Climate change is a reality. The European Union 

is a leader in world climate policy and in many ways an 

important player. Today, the European Union has man-

aged to reduce CO2 emissions by 19% compared to the 

level of 1990, which fundamentally distinguishes the 

EU from other major air pollutants: in the United 

States, the volume of emissions increased by 8%, and 

in China - by 189% (climatic neutrality...2019:6-10). 

The main features of the EU climate policy: 

- Priority of climate policy in the EU course; 

- increased integration into the European strategy; 

- regular update; 

- powerful public support; 

- priority of a single policy in the separation of 

powers between the EU and member countries in deci-

sion-making matters; 

- Intensity of international activity and leadership 

in the negotiation process(EU Climate Policy 

Tracker,2011:55); 

The EU is trying to solve the problem of increas-

ing its competitive advantages by pursuing an active 

climate policy. Undoubtedly, such activities are associ-

ated with significant investments in the short and me-

dium term, but the result is an increase in the effective-

ness of such a policy, economic growth, stimulation of 

innovation activities, as well as strengthening the EU's 

positions in the world market of low-carbon technolo-

gies.  

Climate policy refers to the combined competence 

of the EU member states as 245 integration associa-

tions. A number of legislative acts adopted at the EU 

level are mandatory. These include, for example, air 

pollution standards. The general political directions for 

the development of the EU until 2020 were identified 

in 2007 among the strategic goals, including climate 

protection: ensuring a reduction in greenhouse gas 

emissions by 20% from the level of 1990; increasing 

the share of energy from renewable sources to 20% of 

final consumption; an increase in energy efficiency by 

20% is envisaged(climatic neutrality...2019:12-18). In 

2014, the European Council approved the main direc-

tions of climate and energy policy until 2030. "It is as-

sumed that on the basis of the developed strategic di-

rections, the European Union will be able to make a 

unified and ambitious proposal at the global climate 

conference in Paris in December 2015." The basis of 

the 2030 strategy was the targets for reducing carbon 

emissions, improving energy efficiency, as well as re-

forming the carbon emissions sales system. By 2030, 

the European Council formulated the main tasks as fol-

lows: 

- reduction of greenhouse gas emissions by 40% 

compared to the level of 1990 (mandatory goal); 

- increase the share of renewable energy to 27% in 

the EU energy balance (mandatory target); 

- increase energy efficiency by 27% (Piskulova N. 

A., 2010:120); 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7704186
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As for the goal of increasing the share of energy 

from renewable energy sources to 27% by 2030, it is 

assumed that it will be mandatory for the European Un-

ion as a single integration organization as a whole. The 

EU regulations do not establish differentiated targets 

for EU member states. All 27 countries of the Union 

must assume obligations within the framework of na-

tional legal systems in order to jointly timely fulfill a 

common obligation for the EU. Undoubtedly, signifi-

cant changes were required to the directive 

2009/28/EU" on the promotion of the use of energy 

from renewable energy sources " (Framework Conven-

tion..., 2015). 

Speaking about the EU as a climate leader, it 

should be noted that there are disagreements within the 

union that hinder the ambitious goals of the EU. Tradi-

tional problems for the European Union, such as the di-

vision of the participating countries into "new" and 

"Old" Europe, are also observed when making climate 

decisions. For example, during the negotiations on the" 

Strategy 2030", the countries of the Union were clearly 

divided into two groups. Germany, France, Belgium, 

Denmark, Spain, Finland, Italy, the Netherlands, Portu-

gal, Sweden, Slovenia, Estonia, on the one hand, are the 

countries that supported the objectives of the strategy. 

On the other hand, countries such as Poland, the Czech 

Republic, Hungary Slovakia, Bulgaria, Romania in-

sisted that climate policy should not undermine the 

competitiveness of national economies. Countries have 

suggested waiting at least until the results of the 2015 

climate summit. On the example of the strategy adopted 

until 2030, it can be said that the "New Europe" 

won(climatic neutrality..., 2019:17-18). 

In order to access cheap energy, the European Un-

ion accordingly reduces its ambitions in the climate 

sector. This is another important EU task in determin-

ing climate policy. It is clear that climate policy re-

quires large investments from the EU. However, given 

the economic problems, as well as budgetary con-

straints, this fact poses a big problem. In addition, cli-

mate initiatives can be an economic constraint for EU 

member states. The implementation of such initiatives 

can reduce the competitive advantages of European 

companies. 

Climate change is a big problem for Europeans. 

According to the results of a European survey pub-

lished in September 2020, 9 out of 10 citizens (92 %) 

consider climate change to be an important issue(Reu-

ters,2021:10). According to the researchers ' report, 

over the past two decades, the weather has shown a 

minimum thermal temperature and observed an in-

crease in extreme frequency and intensity. Climate-re-

lated emergencies such as forest fires, floods, typhoons 

and hurricanes cause massive destruction and human 

casualties, as well as economic losses. In 2019-2020, 

global economic losses due to natural disasters caused 

by atmospheric conditions amounted to 283 billion eu-

ros. According to a report published in October 2020 

by the intergovernmental group on climate change, the 

planet is warming by 0.2 °C every decade, the global 

temperature has already risen by 1 °C, and if we do not 

act, it has announced a forecast that it could reach 2 °C 

by 2060(Reuters...,2021:15-20). If this happens, the 

consequences of climate change around the world will 

be dire. For example, the disappearance of 99% of coral 

reefs, and the loss of the Greenland ice sheet can lead 

to an increase in sea level by 7 meters, which will radi-

cally affect coastal areas. All this has serious conse-

quences for the European and global economy, infra-

structure, food production, Public Health, Biological 

Diversity and political stability. According to statistics, 

it is estimated that by 2100 the annual damage from 

floods in Europe could increase from 5 billion euros to 

112 billion euros, and 16% of the current Mediterra-

nean climate zone could become desert. In addition, the 

decline in food availability will significantly decrease 

by 2 °C compared to 1.5 °C during global warming. 

Only by limiting the increase in global temperature to 

1.5 °C can the world avoid some of the worst effects of 

climate change and reduce the likelihood of weather 

emergencies(EU global..., 2015:250). Thus, urgent and 

decisive measures are needed to prevent climate 

change. 

How to achieve long-term goals in terms of tem-

perature in climate change?  

- achieving a reduction in greenhouse gas emis-

sions from 80% to 100% compared to 1990, the last in-

dicator corresponds to the climate - neutral economy of 

the EU by 2050(climatic neutrality..., 2019:15-17).; 

- to build on policies that will not cause regret in 

the future, such as actively striving for energy effi-

ciency and not only the use of renewable energy 

sources, but also to change the intensity of the distribu-

tion of electrification, hydrogen and synthetic fuels, as 

well as to improve the energy consumption efficiency 

of end users and the role of a waste-free economy; 

- to show that the EU's thriving economy is com-

patible with ambitious climate goals even in the face of 

existing technologies; 

European Society and the system: a strategy for 

influence and further development 

The regulatory framework necessary for the for-

mation of a climate-free society based on the European 

Union includes a set of political measures to implement 

changes and at the same time guarantees public recog-

nition and remains socially fair. It will cover such key 

areas of formation of EU society and economy as cli-

mate change, the use of digital technologies, resource 

efficiency. 

Financial capital: 

The European Commission proposed to put cli-

mate issues first, increasing the share allocated to the 

EU's future budget for 2021-2027 by 25%, noting that 

EU spending will remain a stimulating factor for at-

tracting private and public investment, and will direct 

EU support towards the transition to clean energy-

based technologies. This ensures that the EU's spending 

on various programs, such as Horizon Europe (Euro-

pean Horizon), European Structural and investment 

funds, unified Agricultural Policy and InvestEU, will 

contribute to the investments necessary to implement 

the climate goals. In addition, the Innovation Develop-

ment Fund, which brings together resources from the 

European system of trade in greenhouse gas quotas (EU 

ETC), supports low-carbon technologies in several ar-



The scientific heritage No 108 (2023) 65 

eas, such as energy-intensive industries, renewable en-

ergy sources, carbon capture, utilization and energy 

storage(Horizon Europe..., 2021). The financial sector 

plays an important role in redirecting capital flows and 

investments. The European Commission's action plan 

on a sustainable financial system combines finance and 

the EU's sustainable development course. For example, 

the commission's proposal to create a unified classifi-

cation system is aimed at identifying environmentally 

friendly economic activities and increasing transpar-

ency for investors. 

Impact on the economy and social sphere: 

In 2050, the economy and Society of Europe will 

be completely different(European Union to the global 

role...,2015:302). Modern demographics note an in-

crease in the percentage of aging of society, which can 

lead to a complication of the stability of public fi-

nances. In addition, the society must be well equipped 

to work with information and communication technol-

ogies. In a dynamic world where we interact and do 

business, our economy requires serious modernization 

and decisive action to maintain competitiveness, re-in-

dustrialize and restore leadership in technology. Mas-

sive investments are needed to ensure the success of 

Europe in the 21st century, modernize cities and im-

prove the quality of life of citizens. 

In Europe, about four million jobs are associated 

with ecology. The policy of implementing the EU en-

ergy goals has ensured the growth of the working pop-

ulation by 1-1.5% by 2020 and the transition to a cli-

mate - neutral economy will give an impetus to further 

employment growth. The policy of the EU Energy Un-

ion, including the new goals set for 2030, is expected to 

create new high-quality jobs, taking into account the es-

tablished needs for investment in industrial moderniza-

tion, energy transformation, circular economy, green 

and blue infrastructure(climatic neutrality..., 2019:18). 

Although job opportunities improve in some sectors, 

such as construction or renewable energy, some regions 

may suffer if they depend on declining or changing ac-

tivities, such as coal mining or oil and gas field explo-

ration. Other jobs require restructuring and adaptation 

to this new economy. In addition, the transition occurs 

in the context of a dwindling and aging workforce, as 

well as in the context of the transfer of Labor to auto-

mation due to technological changes. 

This modernization process requires quality man-

agement to ensure a fair and socially acceptable transi-

tion for all in the spirit of tolerance and cooperation. 

The EU and member countries must take into account 

the social consequences and implement appropriate 

policies to mitigate them. 

European influence: 

International cooperation will be the key to the 

successful leadership of the EU in the transition to a 

low-carbon economy. The EU should promote the 

adoption of policies and measures aimed at reversing 

current atmospheric emissions, as well as managing the 

transition to low carbon consumption around the world. 

According to the European Development consensus, 

the EU will use its foreign economic activity, Trade 

Policy and international cooperation to support the 

global transition to low-carbon sustainable develop-

ment paths. Private and global rule-based trade can con-

tribute to the global transition to climate-friendly tech-

nologies, promote changes in energy and help provide 

the necessary raw materials, including those used in 

low-carbon technologies. The EU is the largest single 

market in the world and the influence of European en-

vironmental standards is spreading outside the EU. Ac-

cess to markets, infrastructure and the right to essential 

raw materials from partner countries must be achieved 

so that the EU does not remain an open platform with-

out climatically harmful investment and trade(Gusev 

A. A., 2010:26). 

This calls for the expansion of EU diplomacy on 

energy and climate, as well as the further promotion of 

climate change goals and considerations in political di-

alogues, including in the areas of cooperation in migra-

tion, security and development. 

Conclusion 

It must be understood that climate change poses a 

global threat, and Europe cannot fight it alone. There-

fore, cooperation with partner countries is necessary. In 

addition, the EU has an unwavering interest in working 

to achieve an economy with zero greenhouse gas emis-

sions by 2050 and proving that it is compatible with 

prosperity in order to encourage other countries to fol-

low this pattern(the EU..., 2015:402). This represents a 

great opportunity to make efforts to strategically over-

come the challenges of the 21st century. The purpose 

of this strategic concept is to form a specific direction. 

In the formation of climate security, the main role 

in its development is played by man. The transition to 

an environmentally sustainable economy depends not 

only on technologies and jobs, but primarily on people, 

their lifestyle, interaction. 

Consumers are given an important role in promot-

ing transformation. Any choice of an individual affects 

ecology. Lifestyle choices provide a significant oppor-

tunity to move to climate neutrality, improving the 

quality of life. Cities are laboratories for transforma-

tional and sustainable solutions. Urban modernization 

and spatial planning can be the driving force behind the 

renovation of homes and drive many people to live 

closer to the place of work, improve living conditions, 

reduce travel time and The Associated stress. In addi-

tion, it will be necessary to create a public infrastructure 

that can withstand the consequences of climate change. 

The EU should have the role of Regions, Cities and 

towns and should expand this role. It is only a matter of 

time before the climate and energy agreement of the 

governors becomes an example of a cooperation plat-

form created on behalf of 200 million Europeans and 

allowing local governments to learn from each 

other(EU,...2011:228). 
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Аннотация 

Приведены результаты исследования загазованности газобуровых скважин и их влияние на здоровье 
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Газлинский ГКМ отличается аномальностью 

обьемного содержания кислых компонентов в про-

дуктивных обьектах (Н2S до 30%, СО2 до 20% в га-

зовой среде и более 50% в жидкой фазе), а следова-

тельно, высокой агрессивностью. Сероводород и 

диоксид углерода относятся к коррозионно-актив-

ным компонентам. Агрессивность сред, в которых 

они находятся, зависит от концентрации, парциаль-

ного давления и температуры. При взаимодействии 

с незащищенными буровыми растворами резко из-

меняются их реологогические и стабилизационные 

параметры, что требует ввода нейтрализующих 

полную невосприимчивость системы. Так же явле-

ния наблюдаются и при взаимодействии с цемент-

ными растворами. 

Самый сложный процесс–взаимодействие ука-

занных агрессивных веществ с цементным камнем, 

техническими и эксплуатационными колоннами, 

которые регламентируют стабильную изоляцию 

продуктивного горизонта от неконтролируемого 

выхода их на поверхность, а также долговечность 

скважины в процессе эксплуатации. Однако такое 

положение чревато губительными последствиями 

для окружающей среды и работающих.  

Рядом НИИГ проведены исследования для ре-

шения этих вопросов. НИИГ совместно с Ташкент-

ским Государственным Техническим Университе-

том опробовал абсорбционный метод нейтрализа-

ции кислых газов, поступающих из продуктивного 

горизонта в процессе его вскрытия в буровой рас-

твор и водные среды, изготовляемые для замеще-

ния раствора при пуске скважин в работу при испы-

тании. Основывались на теоретических представле-

ниях процессов абсорбции, ее энергетический 

выгодности–для этого был выбран водораствори-

мый полиэлектролит на органической основе - ку-

бовые остатки моноэтаноламина (КОМ). Исходя из 

химической и физической емкостей поглотителя 

для условий: Р=70МПа и Т=3830С, были рассчи-
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таны оптимальные обьемные доли вводимого реа-

гента КОМ в буровые растворы -5% и водные 

среды-10%. В тампонажные растворы, приготовля-

емые на органоминеральной основе, оптимальная 

добавка КОМ как ингибитора коррозии цементного 

камня составила 5%. 

В плане охраны окружающей среды это позво-

лило исключить вывод на поверхность кислых га-

зов с буровым раствором, предохранить от разру-

шения цементный камень, а также бурильный ин-

струмент и обсадные колонны от коррозионного 

разрушения (общей коррозии и водородного охруп-

чивания); предотвратить рассеяние агрессивных ве-

ществ при переходе от бурового раствора на воду 

при пуске скважины, когда выходящие невозгоря-

ющиеся массы водогазовой смеси содержат Н2S и 

CО2 уже в химически связанном состоянии. 

Естественно, в процессе эксплуатации выпуск 

на поверхность агрессивных веществ недопустим 

,но необходимо знать характер их распространения 

в воздушных средах при создании аварийной ситу-

ации. Исходя из этого был рассмотрен имеющийся 

опыт работы за рубежом и в отдельных районах 

нашей страны с аналогичными или близкими к ним 

условиями. Для правильной оценки ситуации и 

принятия мер необходимо знать возможную зону 

рассеяния сероводорода как самого опасного ком-

понента, его концентрации и степень опасности. 

При расчете этих параметров была использована 

методике определения воздействия Н2S,применяе-

мая в штате Техас (США). Рассмотрена наиболее 

опасная ситуация: 

Погода –Штыль. 

Методика приняты два критерия определения 

опасной концентрации Н2S: 

100млн-1-0,01% 139-150 мг/м3 

500 млн-1-0,05% 695-750 мг/м3 

При достижении концентрации Н2S до 100млн-

1 следует решать вопрос о возможности дальней-

шего пребывания людей в опасной зоне, а в случае 

повышения ее до 500 млн-1 имеется смертельная 

опасность для человека в течение короткого пери-

ода времени. 

Были проведены расчеты для объёмов выброса 

газов, соответственно 1 и 10 млн м3/сут. Радиус рас-

сеяния газа при этом определили по формуле Паск-

виля-Джиффорда: 

Х=[C[H2S].Q]m
, 

Где Х- радиус рассеяния, км; 

С- постоянная величина; 

[H2S]- мольная доля сероводорода в выходя-

щей газовой смеси; 

Q - максимальный обьем (дебит) скважины, 

млн м3/сут; 

m- показатель степени, равный 0,6258. 

После определения мольной концентрации се-

роводорода в смеси средняя скорость распростра-

нения газового фронта составляла: Q=1млн м3/сут 

у=430 м/час, при Q=10млн м3/сут у=1792 м/ч. 

В результате были определены концентрации 

Н2S и радиусы распространения: 

1 млн м3/сут 

С Н2S=100млн-1 х=10,3км 

СH2S =500млн-1 Х=4,5км 

10 млн м3/сут 

СH2S=100 млн-1 Х=43км 

СH2S=500млн-1 Х=19,7км 

 

На основе полученных данных были постро-

ены возможные зоны загазованности и с учетом 

многолетних сведений о направлениях ветра и его 

скорости рассчитано время для принятия мер ра-

ботниками военизированных служб. Расчеты пока-

зали, что неконтролируемый выброс агрессивных 

веществ с такой интенсивностью не может продол-

жаться более 3ч. Это время появления концентра-

ции 500 млн-1 в пределах установленной сани-

тарно-защитной зоны, дающее возможность специ-

алистам противофонтанной службы на проведение 

аварийных работ. Если ситуация прогнозируется 

неуправляемой или работы в течение указанного 

времени не дали результатов, то фонтан необхо-

димо перевести на факел. Сжигание смеси позволит 

многократно уменьшить рассеяние в окружающей 

среде вредных веществ, так как при горении выде-

ляется серный ангидрид SO2,который при взаимо-

действии с влагой образует нестабильную кислоту. 

В заключение можно сделать следующие вы-

воды: 

На Газлинском ГКМ при проверке разведоч-

ных скважин отработана технология вскрытия, ис-

пытания и исследования, позволяющая полностью 

предотвратить выбросы в атмосферу агрессивных 

веществ; 

Рассчитаны зоны рассеяния кислых компонен-

тов продуктивных флюидов на случай аварийной 

ситуации, определено критическое время откры-

того фонтанирования, не причиняющего губитель-

ного воздействия на окружающую среду; 

Определена мера снижения воздействия рассе-

иваемых агрессивных веществ при неконтролируе-

мом выбросе с длительным периодом его ликвида-

ции. 
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Аннотация 

Приведены влияние гидродинамических параметров на скорость коррозионных процессов в 

нефтесборных трубопроводах. Предложена методика прогнозирования аварийных ситуаций в нефтегазо-

вых трубопроводах, пораженных коррозией и пути их ликвидации в период их эксплуатации. 

Abstract 

The effect of hydrodynamic parameters on the rate of corrosion processes in oil-gathering pipelines is given. 

A technique for predicting emergency situations in oil and gas pipelines affected by corrosion and ways to elimi-

nate them during their operation are proposed. 

Ключевые слова: Внутренняя коррозия, прогнозирование аварий, гидродинамические параметры, 

скорость коррозии, ремонтопригодность трубопроводов. 

Keywords: Internal corrosion, accident prediction, hydrodynamic parameters, corrosion rate, pipeline main-

tainability. 

 

Анализ характера аварий нефтегазопроводов 

на месторождениях Устюрта показал, что основная 

причина разрушений- внутренняя коррозия трубо-

проводов (70% всех аварий). Отказы нефтесборных 

коллекторов наносят значительный ущерб поэтому 

их прогнозирования очень актуальна. До настоя-

щего времени исследования по этому вопросу сво-

дилось в основном к качественной оценке коррози-

онной опасности участка нефтесборной сети, а 

непосредственно прогнозированию аварий уделя-

лось недостаточное внимание. Отбраковку осу-

ществляли путем опрессовки, что требовало значи-

тельных материальных затрат. 

Предлагается методика прогнозирования ава-

рий и отбраковки трубопроводов, основанная на за-

висимости значений скорости коррозии и вероятно-

сти порыва от различных физико-химических и 

гидродинамических параметров, полученных в ре-

зультате обработки статистической информации об 

авариях нефтегазосборных трубопроводов 

Устюрта. В основу расчета максимальной скорость 

коррозии была положена зависимость ее от физико-

химических параметров, полученная А.Г. Хур-

шудовым. Приведены результаты испытаний, уточ-

няющие влияние гидродинамических параметров 

на значение скорости коррозии и на вероятность 

порыва. 
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Прогнозирование максимальной скорости кор-

розии нефтесборных трубопроводов: Тезисы до-

клада областной конференции «Применение дости-

жений научно-технического прогресса при обу-

стройстве нефтяных месторождений».- 

Бухара,2022.-С.48. 

Для оценки возможности возникновения ава-

рии в n-ному году с начала эксплуатации данного 

нефтегазопровода проводят следующий расчет 

Пn = Пп ∑ 𝑝max 𝑖
𝑛
𝑖=1  

где 𝜎ст-толщина стенки трубопровода мм; 

𝜌max 𝑖- максимальна возможная при данных 

физико-химических свойствах среды и гидродина-

мических параметрах движения жидкости скорость 

коррозии, характеризующую локальные коррози-

онные поражения в i-году, мм/год. 

Авария произойдет в n-м расчетном году в том 

случае, 

если. Значения (остаточной толщины стенки, 

при которой происходит разрыв трубопровода в за-

висимости от диаметра) следующие: 

Наружный диаметр трубопровода, мм 89 325 

325 530 530 1220 

Наименьшая допустимая толщина стенки 1,5 

2,0 3,0 

Они получены в результате обработки стати-

стической информации об авариях. 

Наряду с прогнозированием аварий трубопро-

вода в практике часто возникает вопрос о его ре-

монтепригодности, т.е. возможности восстановле-

ния и поддержания в работоспособном состоянии, 

или целесообразности замены всего трубопровода 

новым (под ремонтом понимается замена незначи-

тельного по длине участка трубопровода на кото-

ром произошла авария).Этот вопрос должен ре-

шаться комплексно путем сравнения технико-эко-

номических показателей надежности. С точки 

зрения надежности предлагается формула для 

оценки среднего износа нижней образующей тру-

бопровода, учитывающая распределение вероятно-

стей скорости коррозии в зависимости от гидроди-

намических параметров потоков, полученная ста-

тистической обработкой информации об авариях на 

месторождениях Бухара. Скорость коррозии, ха-

рактеризующая средний износ нижней образующей 

трубопровода в i-м году определяется как 

𝜌ср∙𝑖=𝜌1∙𝑃𝑖+𝜌2(1−𝑃𝑖) 

 

Где 𝜌1 = (𝜎ст − 𝜎ост.кр)/𝑖 - скорость коррозии 

трубопровода при условии, что авария произойдет 

в i-м году,мм/год; 

𝜌2 - наиболее вероятная скорость коррозии не-

аварийного трубопровода при соответствующих 

гидродинамических параметрах, мм/год.; 

𝜌1 -вероятность аварии трубопровода в i-году. 

Для обследуемого трубопровода вначале опре-

деляется 𝜌ср∙𝑖 за каждый i-й год эксплуатации, а за-

тем  

𝜎н.о
𝑛 = 𝜎ст − ∑ 𝑝ср.𝑖.

𝑛

𝑖=𝑧

 

Участок трубопровода подлежит замене, если 

в результате расчета окажется, что под действием 

коррозии остаточная толщина нижней образующей 

меньше вышеприведенных значений, если за время 

работы до очередного расчета остаточная толщина 

нижней образующей станет меньше отбраковочных 

значений. 

Методика проверена непосредственно на прак-

тике- при авариях, произошедших на нефтесбороч-

ных коллекторах. В таблице приведены измерен-

ные значения остаточной толщины стенки при ава-

риях,𝜎ост.факт а также рассчитанные по данной 

методике параметры П𝑛, 𝜎н.о
𝑛  и рекомендации по 

дальнейшему использованию трубопроводов. 

 

Номер п/п 𝐷 × 𝜎ст Срок службы 𝜎ост∙факт П𝑛 𝜎 н∙о
𝑛  Рекомендация 

1 820 × 9 6,5 2,0 0,4 1,6 Замена 

2 520 × 8 9,0 2,0 1,7 3,6 Ремонт 

3 426 × 8 8,0 1,5 0 2,6 ≫ 

4 426 × 7 6,5 2,0 1,8 1,4 Замена 

5 273 × 7 11 1,8 2,5 3,4 Ремонт 

6 273 × 7 5,5 2,2 2,9 5,0 ≫ 

7 219 × 6 10,5 2,0 2,4 2,8 ≫ 

8 219 × 6 6,5 1,5 3,0 4,0 ≫ 

9 159 × 6 6,0 1,0 0,7 3,7 ≫ 

10 114 × 4,5 7,5 1,5 1,8 2,3 ≫ 

 

Как видно из таблицы, точность прогноза ава-

рий ппо предлагаемой методике составляет 80%, 

параметр 𝜎н.о
𝑛  в 1-м и 4-м случаях позволяет реко-

мендовать замену аварийных трубопроводов, так 

как их дальнейшее использование будет сопровож-

даться многочисленными отказами. В остальных 

случаях рекомендуется ремонт. 

Таким образом, разработанная методика про-

гнозирования аварий и отбраковки нефтегазосбор-

ных трубопроводов, пораженных коррозией, позво-

ляет с большой точностью прогнозировать отказы, 

а также своевременно принимать решения о замене 

трубопроводов. Применение этой методике на ме-

сторождениях Бухара позволит предотвращать ава-

рии трубопроводов, что сократит потери нефти, 

полнее оценивать надежность систем нефтегазо-

сбора, своевременно планировать ремонт или за-

мену трубопроводов, пораженных коррозией. 

Предполагаемый экономический эффект от 

применения методики составит 22… 25 млн. руб/км 

в год. 
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Abstract 

The article is prepared on a topical issue related to improving the quality of maintenance and recovery of 

military equipment (ME) process management in the conditions of carrying out combat operations (CO). With the 

aim of effective implementation and practical employment of the components of the improved methodology for 

optimizing the process of ME recovery, practical recommendations were developed for the elimination of failures 

in the process of managing the technical condition (TC) of ME.  

Keywords: military equipment; maintenance; technical condition; combat operations. 

 

1. INTRODUCTION. 

A fundamental prerequisite for the successful con-

duct of CO under current conditions is maintenance of 

a certain level of combat capability of the troops 

(forces) in terms of staffing units of the Armed Forces 

of Ukraine with serviceable military equipment (ME). 

Considerable attention has been paid to the problems of 

elaboration, development and maintenance of servicea-

ble TC of ME samples in the Armed Forces of Ukraine 

under the conditions of CO, failure of ME samples oc-

curs both from combat damage and due to operational 

and technical malfunctions.  

Formulation of the problem. Research related to 

the management of ME TC during its operation, taking 

into account the experience of conducting of the Joint 

Forces Operations (JFO), as well as during a full-scale 

invasion of the Russian Federation troops [1-3] showed 

the imperfection of ME TC management in the condi-

tions of carrying out CO. On this basis, the task of 

maintaining the serviceable state of ME, and, if neces-

sary, its timely recovery, is a rather urgent issue at the 

current stage of the development of the Armed Forces 

of Ukraine. 

On the basis of the proposed methodology for the 

optimization of the ME recovery process [4], which 

takes into account the possibility of determining the op-

timization of the ME recovery process in the conditions 

of carrying out CO, practical recommendations for the 

elimination of failures in the process of ME TC man-

agement have been developed.  

Analysis of recent research and publications. 

Issues related to maintaining a serviceable TC of ME 
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samples are revealed in the works of domestic special-

ists and scientists, in particular: O. Vorobiov [5], O. 

Volokh [6], V. Sivak [7], B. Demyanchuk [8] and oth-

ers. However, taking into account the experience of 

conducting JFO, and now the full-scale invasion of the 

troops of the Russian Federation, in order to increase 

the efficiency of the ME recovery management, there is 

a need for developing recommendations as for elimi-

nating failures in the process of ME TC management in 

the conditions of carrying out CO. 

The purpose of the article. The elaboration of 

practical recommendations for elimination of failures 

in the process of ME TC management in the conditions 

of carrying out CO. 

2. RESEARCH RESULTS. 

The functioning of the ME TC management pro-

cess is aimed at maintaining dynamic balance in the 

system, without paying attention to internal disturbing 

influences, constant changes in the environment, and 

the possibility of existence in two modes: stable func-

tioning; functioning if there are deviations and failures 

(emergency functioning). 

The nature of these modes is determined by the 

difference between the specified and actual states of the 

objects of management at the considered time points. 

The mode of emergency functioning is characterized by 

the deviation of the actual state of the ME recovery pro-

cess management from the established one, and the ab-

sence of ready-made methods of bringing the actual 

state to the specified state in the bodies of ME TC man-

agement. 

Internal and external disturbing influences lead to 

the emergency mode. Transferring the management 

system from an emergency state to a stable state causes 

great difficulties. These difficulties can be avoided by 

the application of specialized algorithms of operation 

by management officials, which take into account the 

effects of destabilizing factors individually or in com-

bination according to a number of criteria (increasing 

the duration of stay of objects in the technical support 

(TS) system, reducing the capabilities of TC manage-

ment bodies on ME recovery etc.).  

Fig. 1 shows a block diagram of solving a task by 

the second-in-command on the armament to eliminate 

failures while managing the ME recovery process. 

 
Fig. 1 - block diagram of solving a task by the second-in-command on the armament to eliminate failures while 

managing the ME recovery process. 

 

According to the considered block diagram, at a 

randomly taken moment of time, a signal about the state 

of the system and the external environment (block 1) 

may arrive at the block of collecting and forming the 

initial information (block 2), that also affects the ME 

TC management process. For the following moments 

of time, the problem of failure determination is solved 

using the predicted information generated by the block 

for predicting the state of the system, environment and 

failures (block 3). 

The initial information for functioning of block 3 is 

the background for functioning of the ME recovery man-

agement system, the actions of the troops and the enemy. 

Its work makes it possible to significantly improve the 

process of monitoring the incoming information (from 

the point of view of its reliability) and to set the tasks for 

preventing the occurrence of failures.  

In block 4, the actual and predicted states of the sys-

tem with the determined deviations are compared and the 

value by the direction of "consequences" is determined. 
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If there are no failures (or their elimination is unneces-

sary), then additional influences on the system are not 

carried out, and it works taking into account its capabili-

ties. 

If failures are detected, the block for analyzing pro-

duction and operational situations (block 5) comes into 

effect. It solves partial tasks of classification of system 

functioning modes after failure, as well as analysis of the 

aggressiveness of the external environment and the inter-

action of the modified system with it.  

The development of recommendations and practi-

cal measures to eliminate failures and restore stable func-

tioning of the system are carried out in the decision-mak-

ing block (block 6). 

After the decision is made, its practical implemen-

tation is carried out (block 8). The best decision options 

enter the memory block (block 7) and serve as basic in-

formation for the subsequent work of the officials from 

TS management bodies. 

In order to solve the task of eliminating failures in 

the process of ME recovery management, it is necessary 

to conduct a study of the causes of failures and their na-

ture. Ways to restore the efficiency of ME recovery man-

agement are chosen depending on the types of failures. 

In case of failures due to malfunction of ME recov-

ery management bodies, the officials of the ТS manage-

ment bodies perform the following measures: 

clarification of the state of the damaged ME recov-

ery management bodies; 

increasing the activity of strengths and means re-

maining from their total capabilities; 

determination of the expediency of restoration of 

ME recovery management bodies, the necessary 

strengths, means and time for this; 

selection of an option to eliminate failures; 

coordination of issues on elimination of failures 

with officials of relevant services; 

redistribution of flows of the repair fund, military-

technical assets for recovery of ME and other types of 

resources aimed at normal functioning of the TS bodies; 

development and approval of a decision to restore 

the effectiveness of the TS system; 

bringing the decision to the executors; 

the organization of measures to recover the sustain-

ability of TS in relation to the supply of all types of re-

sources; 

implementation of control, provision of assistance, 

adjustment of plans, etc. 

Vehicle downtime may occur as a result of a disrup-

tion in the supply of the repair fund. To eliminate this 

failure, the following measures are envisaged: 

determination of costs and the structure of the repair 

fund; 

determination of places (areas) for placement of 

faulty (damaged) ME; 

involvement of additional strengths and means; 

additional coordination of equipment evacuation is-

sues with officials of TS management bodies. 

In case of an acute deficit in the repair fund (parts, 

units and aggregates) for the recovery of vehicles, the of-

ficials of the TS management bodies must take the fol-

lowing measures: 

to strengthen the economy regime; 

to increase the level of application of local indus-

trial resources; 

if possible, to organize the production of insuffi-

cient components in-house; 

to justify the issues of redistribution, obtaining and 

delivery of resources allocated by the senior chief; 

to ensure the obtaining and distribution of resources 

allocated by the senior chief. 

The necessary strengths and means to restore the ef-

ficiency of the functioning of the ME recovery system 

are calculated, taking into account the actual volume of 

work necessary for the elimination of failures. The cal-

culation sequence can be as follows: 

to establish a list of measures to be implemented; 

determine the content and scope of work for each 

event; 

compile a list of technical means necessary for the 

performance of work within the limits of each event; 

calculate the total number of technical means, hu-

man and material resources necessary for the implemen-

tation of all planned activities; 

compare the estimated needs of the number of all 

types of resources for the elimination of failures with the 

personal capabilities of the system. 

Measures concerning restoration of the effective-

ness of the ME recovery management are subject to co-

ordination with officials of the headquarters of the rear 

and armament. After all types of coordination, a solution 

for elimination of failures is developed, restoration of ef-

ficiency and further functioning of structural elements. 

The sequence of its development and content depends on 

the specific operational situation, the state of repair and 

recovery bodies, etc. 

The implementation of the decision involves the 

implementation of the planned measures and bringing 

the system to a stable mode of functioning. The evalua-

tion of the decision results implementation is carried out 

by the method of situational analysis, the purpose of 

which is to find out the state in which the system exists, 

and the choice of ways of its behavior in accordance with 

the specific conditions of the situation. Based on the re-

sults of the analysis, the organizational system, operating 

modes of production units are adjusted and changes to 

the relevant planning documents are made.  

The ultimate goal of all adjustments to the structure 

of the TS bodies and their modes of operation is to re-

store efficiency and violation of the proportions, and to 

bring the system into conformity with the scope of tasks 

related to the management of ME recovery. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

Thus, recommendations have been developed for 

the elimination of failures in the process of ME TC 

management in the conditions of carrying out CO. The 

mechanism of sequential execution of individual oper-

ations, according to the recommended option, allows to 

obtain information about the internal and external envi-

ronment, to clearly understand the situation in which 

the system is located, to choose and practically imple-

ment a solution that is adequate to the situations that 

arise. 

The implementation of the proposed recommen-

dations makes it possible to increase the efficiency of 
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management and ensure the effective organization of 

the ME recovery management process. 
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