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НЛП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПОМОЩЬ В ДИАГНОСТИКЕ  
И АНАЛИЗЕ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

 
Бисембаев Абзал Ерсаинулы 

магистрант 
Astana IT University 

 
Аннотация: Обработка естественного языка (англ. NLP – далее НЛП) 

является важным инструментом в области здравоохранения, поскольку она 

помогает автоматизировать обработку медицинских данных, улучшить 

диагностику и улучшить качество медицинской помощи. В этой статье 

рассматривается использование искусственного языка программирования 

(НЛП) в различных областях здравоохранения, таких как диагностика 

заболеваний, анализ медицинских данных и оптимизация работы медицинского 

персонала. Обсуждается использование данных из медицинских записей, 

помощь в клинических решениях, прогнозирование заболеваний и анализ 

научных публикаций. Кроме того, НЛП повышает точность диагностики, 

снижает нагрузку на врачей и ускоряет обработку данных. В статье 

рассматриваются основные проблемы, связанные с защитой данных; проблемы 

с обработкой многозначных медицинских терминов; и необходимость 

разработки специализированных обучающих моделей для различных языков и 

культур. Завершая, следует отметить, что будущее искусственного интеллекта в 

здравоохранении выглядит очень обещающим. Есть шансы значительно 

улучшить качество медицинской практики и ускорить внедрение 

инновационных технологий в повседневную медицинскую практику. 
Ключевые слова: обработка естественного языка (НЛП), медицинские 

данные, медицинская запись. 
 

NLP IN HEALTHCARE: HELPING IN DIAGNOSIS  
AND ANALYSIS OF MEDICAL DATA  

 
Bisembayev Abzal Ersainuly  

 
Abstract: Natural language processing (NLP) is an important tool in the field 

of healthcare, as it helps to automate the processing of medical data, improve 
diagnostics and enhance the quality of medical care. This article discusses the use of 
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artificial programming language (NLP) in various areas of healthcare, such as disease 
diagnosis, medical data analysis and optimization of medical staff work. The use of 
data from medical records, assistance in clinical decisions, disease prediction and 
analysis of scientific publications are discussed. In addition, NLP improves the 
accuracy of diagnosis, reduces the workload of doctors and speeds up data 
processing. The article discusses the main issues related to data protection; problems 
with processing ambiguous medical terms; and the need to develop specialized 
learning models for different languages and cultures. In conclusion, it should be 
noted that the future of artificial intelligence in healthcare looks very promising. 
There are chances to significantly improve the quality of medical practice and 
accelerate the implementation of innovative technologies in everyday medical 
practice.  

Key words: natural language processing (NLP), medical data, medical record. 
 
1.Введение 
Обработка естественного языка (НЛП) — это подобласть искусственного 

интеллекта, в которой анализ, понимание и создание текстов на естественном 

языке являются основными задачами. В последние годы искусственный 

интеллект оказал значительное влияние на множество отраслей, в том числе на 

здравоохранение, где он имеет огромный потенциал. В медицине 

нейролингвистическое программирование (НЛП) улучшает обработку и анализ 

медицинских данных, улучшает диагностику, повышает производительность 

врачей и оптимизирует взаимодействие с пациентами. 
Традиционно данные имеют решающее значение в области 

здравоохранения. «Распознавание медицинских данных пациента имеет 

решающее значение для предоставления высококачественной медицинской 

помощи, адаптированной к потребностям каждого пациента», — отмечают 

Мохд Джаваид и др. в исследовании. Электронные медицинские записи, 

научные статьи и отчеты о пациентах содержат ценные данные, но они часто 

представлены неорганизованным образом, что затрудняет обработку и 

извлечение ценных данных. Позволяя автоматически извлекать важную 

информацию, классифицировать и анализировать медицинские записи, 

технологии нейролингвистической речи (НЛП) помогают решить эту проблему. 
Цель этой статьи состоит в том, чтобы рассмотреть различные способы, с 

помощью которых искусственный язык (НЛП) используется в медицинской 

практике для диагностики заболеваний, анализа медицинских данных и 

оптимизации работы медицинского персонала. Мы также обсудим 
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преимущества и недостатки нейролингвистических систем в здравоохранении, 

а также возможные будущие применения. 
2. Применение НЛП в диагностике 
В медицине технологии НЛП могут помочь улучшить диагностику, 

ускорить обработку медицинских данных и повысить эффективность работы 

врачей. В диагностике использование НЛП включает в себя извлечение 

информации из медицинских записей, помощь в принятии клинических 

решений и предвидение развития заболеваний. Согласно Денке и Денгу, 

«Большинство исследований по анализу настроений в области медицины 

рассматривают веб-данные, такие как медицинские блоги или форумы, с целью 

сбора или изучения мнений пациентов или измерения качества». Для оценки 

качества контента и достоверности контента, созданного пациентами, был 

разработан метод, отделяющий фактические тексты от текстов, основанных на 

опыте. 
3. НЛП в анализе медицинских данных 
НЛП необходим для обработки и анализа больших объемов медицинских 

данных, таких как электронные медицинские записи, отчеты, отзывы пациентов 

и другие текстовые материалы. Медицинский анализ использует 

искусственный язык для принятия решений, классифицируя и извлекая ценную 

информацию. 
3.1. Анализ научных публикаций 
Научные публикации и исследования имеют решающее значение в 

медицине, поскольку они служат основой для разработки новых методов 

лечения, методов диагностики и рекомендаций для врачей. Тем не менее, 

чтение и анализ большого количества статей вручную требует много времени и 

усилий. НЛП дает возможность автоматизировать этот процесс. 
Системы НЛП могут обрабатывать текстовые данные научных статей и 

извлекать из них важную информацию. К такой информации относятся методы 

исследований, ключевые результаты, данные о болезнях и лекарствах, а также 

выводы авторов. Таким образом, врачи и ученые могут быстрее находить 

соответствующие исследования и извлекать из них ценные данные. Это 

ускоряет научные открытия и разработку новых лекарств. 
Кроме того, искусственный язык (НЛП) позволяет обнаружить скрытые 

закономерности медицинских исследований, которые могли быть невидимы 

при традиционном анализе. Например, алгоритмы искусственного интеллекта 

(НЛП) могут обнаруживать новые связи между болезнями и методами лечения, 

которые ранее не были обнаружены путем анализа сотен тысяч статей. 
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Рис. 1. Результаты исследования 

 
В своих исследованиях Бадалотти и др. использовали модель активного 

обучения «BERT». Дополнительно они сравнили контролируемое активное 

обучение «BALD» c неконтролируемой моделью, где текст берется случайном 

образом, не несущую в себе информативность. В результате контролируемое 

активное обучение эффективно себя проявила почти во всех случаях. 
3.2. Анализ отзывов пациентов 
Анализ отзывов пациентов о медицинских услугах, лечении и 

взаимодействии с медицинским персоналом — еще одна важная область 

применения НЛП. Отзывы пациентов, полученные через опросы, онлайн-
отзывы или социальные сети, могут сообщить о том, как пациенты 

воспринимают лечение и медицинские учреждения. 
Одной из функций искусственного интеллекта является эмоциональный 

анализ, который автоматически оценивает настроение в текстах отзывов. Это 

позволяет определить как преимущества, так и недостатки лечения или 

обслуживания. Например, НЛП может анализировать отзывы и определять 
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общие проблемы в лечении или работе медицинских учреждений; это помогает 

руководителям больниц и клиник улучшить обслуживание и оптимизировать 

рабочие процессы. 
Кроме того, НЛП помогает классифицировать отзывы по различным 

категориям, таким как «качество лечения», «удовлетворенность врачом», 

«комфорт в клинике», что облегчает анализ и улучшение различных аспектов 

медицинского сервиса. 
4. Преимущества и вызовы НЛП в здравоохранении 
В сфере здравоохранения использование технологий нейролингвис-

тической речи предлагает множество преимуществ, включая улучшение 

диагностики и лечения, а также повышение производительности медицинских 

учреждений. Несмотря на явные преимущества, эффективное использование 

НЛП в медицинской практике требует преодоления нескольких проблем. 
4.1. Преимущества 
4.1.1. Повышение точности диагностики  
Повышение точности диагностики является одной из основных целей 

нейролингвистической терапии в области здравоохранения. Врачи могут 

использовать технологии НЛП для анализа медицинских записей и 

обнаружения признаков заболеваний, которые могут быть упущены при 

традиционном ручном анализе. Например, с помощью искусственного языка 

речи (НЛП) можно быстро извлечь и систематизировать информацию о 

симптомах пациента, результатах анализов и предыдущих диагнозах, что 

повышает эффективность диагностики и назначения лечения. 
4.1.2. Ускорение обработки данных  
Системы нейролингвистического программирования (НЛП) 

обрабатывают и анализируют медицинские данные гораздо быстрее, чем люди. 

Это важно в чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро принять решение на 

основе данных пациента. Например, НЛП может мгновенно предоставить врачу 

всю необходимую информацию, такую как историю болезни и рекомендации 

по лечению, в случае срочного вмешательства при тяжелом заболевании, таком 

как инсульт, инфаркт или травмы. 
4.2. Вызовы 
Недостаточная обученность моделей НЛП  
Модели НЛП должны быть обучены на больших количествах 

качественных данных, чтобы они могли эффективно использоваться в 

медицинских целях. Тем не менее некоторые медицинские учреждения не 
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обладают такими данными, особенно в странах с ограниченными ресурсами.  

В связи с тем, что данные, полученные в разных странах и регионах, могут 

значительно различаться, очень важно, чтобы модели естественного языка 

(НЛП) были обучены точно отражать различия в медицинской практике. Кроме 

того, как отмечают Роджас-Карабали и др., «Все модели искусственного 

интеллекта генерируют выходные данные на основе информации, на которой 

они были обучены». Таким образом, выходные данные могут быть искажены в 

ситуациях, когда наборы обучающих данных неравномерны (например, когда 

определенная этническая группа представлена неправильно). 

5. Заключение 
В области здравоохранения использование технологий обработки 

естественного языка (НЛП) дает значительные преимущества, которые 

помогают медицинским учреждениям оптимизировать рабочие процессы, 

улучшить диагностику и улучшить качество обслуживания пациентов. НЛП 

помогает врачам принимать решения, извлекая важные данные из медицинских 

записей и прогнозируя развитие заболеваний, что способствует более 

эффективному лечению и раннему выявлению заболеваний. 

Несмотря на существующие проблемы, будущее нейролингвистической 

терапии в здравоохранении выглядит многообещающим. С ростом технологий 

и качества медицинских данных нейролингвистическое программирование 

(НЛП) будет все более успешно внедряться в повседневную практику. Это даст 

новые возможности для персонализированного лечения, быстрого реагирования 

на экстренные ситуации и повышения общего уровня медицинского 

обслуживания. Чтобы создать эффективные, безопасные и доступные решения 

для улучшения здравоохранения по всему миру, необходимо продолжать 

исследования и инновации в области искусственного интеллекта. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы автоматизированного 

создания и адаптации ИС/ИТ с использованием нейросетей. Рассмотрены 

технические ограничения, вопросы динамичной адаптации, безопасности и 

кадрового обеспечения. Предложены направления для дальнейшего развития, 

включая оптимизацию алгоритмов и инфраструктурные улучшения. 
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Abstract: Тhe article analyzes the problems of automated creation and 

adaptation of IP/OS using neural networks. Technical limitations, issues of dynamic 
adaptation, safety and staffing are considered. Directions for further development are 
proposed, including algorithm optimization and infrastructural improvements. 

Key words: automated information systems, neural networks, artificial 
intelligence, technology adaptation, digital transformation, machine learning, 
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Современные информационные системы и технологии (ИС/ИТ) 

сталкиваются с множеством сложностей, связанных с их автоматизированным 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

17 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

созданием и адаптацией. Одной из ключевых проблем является интеграция 

нейросетевых технологий, которые, несмотря на высокий потенциал, требуют 

значительных вычислительных ресурсов, сложных алгоритмов обучения и 

адаптации к динамично меняющимся условиям. Развитие искусственного 

интеллекта открывает новые горизонты, однако его внедрение сопряжено с 

необходимостью решения целого ряда технических и организационных задач. 
В бизнес-сфере автоматизация на основе нейросетей позволяет 

оптимизировать процессы, повышая эффективность управления и сокращая 

издержки. Однако компании сталкиваются с проблемами масштабируемости, 

интерпретируемости решений и высокой стоимости внедрения. Особенно остро 

эти вопросы стоят в условиях быстро меняющегося рынка, где гибкость и 

скорость адаптации становятся критически важными факторами. В России 

ситуация усугубляется недостаточной цифровой инфраструктурой и дефицитом 

квалифицированных кадров, что замедляет процесс цифровой трансформации 

многих отраслей. 
Финансовая сфера демонстрирует успешные примеры применения ИИ 

для анализа рисков, прогнозирования трендов и предотвращения 

мошенничества. Тем не менее здесь остро стоит проблема защиты данных и 

обеспечения устойчивости алгоритмов к кибератакам. Надежность и 

безопасность становятся ключевыми требованиями, поскольку любая 

уязвимость в системе может привести к серьезным финансовым потерям и 

утрате доверия клиентов. В научных исследованиях автоматизированные 

системы обработки данных ускоряют анализ, но требуют высокой точности и 

воспроизводимости результатов, что усложняет их разработку и внедрение. 
Таким образом, автоматизированное создание и адаптация ИС/ИТ 

сталкиваются с техническими, организационными и этическими вызовами, 

требующими комплексного решения. Необходим сбалансированный подход, 

учитывающий не только технологические аспекты, но и социально-
экономические факторы, влияющие на развитие цифровых систем. 

Цель исследования 
Анализ проблем, возникающих при автоматизированном создании и 

адаптации информационных систем и технологий, с учетом интеграции 

нейросетевых решений в различные сферы деятельности. Исследование 

направлено на выявление ключевых барьеров и поиск путей их преодоления, 

что позволит ускорить цифровизацию и повысить эффективность ИС/ИТ в 

бизнесе, финансах и науке. 
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Основные проблемы и направления исследования 
1. Технические сложности разработки и внедрения 
Создание автоматизированных систем на основе нейросетей требует 

значительных вычислительных мощностей и оптимизированных алгоритмов. 

Глубокое обучение, несмотря на высокую эффективность, часто сталкивается с 

проблемами переобучения, недостатка данных и низкой интерпретируемости 

моделей. В бизнесе это приводит к сложностям в интеграции ИИ-решений в 

существующие процессы, поскольку многие компании не обладают 

необходимыми техническими ресурсами для поддержки сложных 

нейросетевых архитектур. В научной сфере недостаточная прозрачность 

алгоритмов требует дополнительной валидации результатов, что увеличивает 

время исследований и затраты на разработку. 
2. Адаптация к динамичным условиям 
Современные информационные системы должны быстро реагировать на 

изменения внешней среды, особенно в таких чувствительных к колебаниям 

областях, как финансы и логистика. Нейросети, используемые для 

прогнозирования рыночных трендов или управления цепочками поставок, 

должны постоянно обновляться, чтобы оставаться актуальными. Однако 

высокая волатильность данных и появление новых видов киберугроз 

усложняют этот процесс, требуя непрерывного мониторинга и доработки 

моделей. Это увеличивает эксплуатационные расходы и создает 

дополнительные риски для бизнеса. 
3. Ограничения цифровой инфраструктуры 
В России развитие автоматизированных систем сдерживается 

недостаточным уровнем цифровизации, особенно в регионах. Проблемы 

включают низкую скорость обработки данных, ограниченные возможности 

облачных сервисов и нехватку специалистов по машинному обучению. 

Государственные программы, такие как «Цифровая экономика», лишь частично 

решают эти вопросы, поскольку для полноценной цифровой трансформации 

необходимы не только инвестиции в инфраструктуру, но и системные 

изменения в образовании и регулировании. 
4. Безопасность и этика 
Использование нейросетей в ИС поднимает серьезные вопросы  

защиты персональных данных и предотвращения злоупотреблений.  
В финансовой сфере алгоритмы должны быть устойчивы к атакам, а в научных 

исследованиях – обеспечивать достоверность и воспроизводимость 

результатов. Недостаточное регулирование в этой области создает риски для 
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пользователей и организаций, поскольку злоумышленники могут использовать 

уязвимости ИИ для манипуляций и мошенничества. 
5. Кадровый дефицит и необходимость обучения 

Эффективное применение автоматизированных систем требует 

специалистов, способных не только разрабатывать нейросетевые модели, но и 

адаптировать их под конкретные задачи. В России нехватка таких кадров 

замедляет внедрение ИИ-решений, что особенно заметно в госсекторе и науке. 

Решение этой проблемы требует модернизации образовательных программ, а 

также создания условий для привлечения и удержания талантливых 

специалистов в области data science и машинного обучения. 

Автоматизированное создание и адаптация информационных систем и 

технологий сталкиваются с комплексом проблем, включая технические 

ограничения, необходимость динамичной адаптации, недостатки 

инфраструктуры, вопросы безопасности и кадровый дефицит. Решение этих 

задач требует междисциплинарного подхода, инвестиций в ИТ-инфраструктуру 

и развитие образовательных программ. 

Перспективными направлениями являются: 

 разработка более эффективных и интерпретируемых алгоритмов 

машинного обучения; 

 создание гибких ИС, способных адаптироваться к изменениям; 

 усиление мер кибербезопасности и этического регулирования; 

 развитие цифровой инфраструктуры и подготовка квалифици-

рованных специалистов. 

Только комплексный подход позволит преодолеть существующие 

барьеры и обеспечить устойчивое развитие автоматизированных 

информационных систем и технологий. 
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Abstract: Тhe sphere of venture investments is recognized as being an 

important part of the market. Despite this interest, the research on the ways of 
recommending startups to investors has been limited. The aim of this paper is to 
introduce an approach of providing investors with the recommendations of 
companies they are potentially interested in. The research method included 
developing the algorithms based on the probability spreading enhanced by 
investment-based weight calculation. We also tested the algorithm’s variation with 

the time decay function previously proposed by other papers. Additionally, the 
system was validated on a dataset containing investments events. To measure the 
effectiveness of a model, the accuracy, recall, precision and F1-score metrics were 
calculated. The results showed the improvements in effectiveness of the proposed 
model in comparison with its base version. Key metrics also indicated better 
performance compared to some approaches previously used in the field. The 
developed algorithms can be used in venture investments sphere to ease the process 
of selecting startups for investors. 

Key words: venture investments, recommendation algorithm, probability 
spreading, recommending startups. 

 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕКОМЕНДАЦИИ СТАРТАПОВ 

ИНВЕСТОРАМ НА ОСНОВЕ ГРАФОВ 
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Научный руководитель: Скороход Сергей Васильевич 

 
Аннотация: Сфера венчурных инвестиций является важной частью 

рынка, поскольку она обеспечивает человечество технологическими 

инновациями. Несмотря на это, исследования способов рекомендации 
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стартапов инвесторам были ограничены. Целью данной статьи является 

разработка подхода к предоставлению инвесторам рекомендаций стартапов, 

которые им потенциально интересны. Метод исследования включал разработку 

алгоритмов на основе распространения вероятности, дополненного расчетом 

веса на основе инвестиций. Также была протестирована вариация алгоритма с 

функцией временного затухания, ранее предложенной в других работах. 

Модель была протестирована на наборе данных, содержащем информацию об 

инвестиционных событиях. Для измерения эффективности модели были 

рассчитаны метрики точности, полноты, точности и F1-счета. Результаты 

показали улучшение эффективности предложенной модели по сравнению с ее 

базовой версией. Ключевые метрики также указали на лучшую 

производительность по сравнению с некоторыми подходами, ранее 

использовавшимися в этой области. Разработанные алгоритмы могут быть 

использованы в сфере венчурных инвестиций для упрощения процесса отбора 

стартапов для инвесторов. 
Ключевые слова: венчурные инвестиции, рекомендательные алгоритмы, 

алгоритм распространения вероятности, рекомендации стартапов. 
 
Introduction 
Recommendation algorithms are widely used in various spheres of human life 

to help in the decision-making process, as well as in providing some content suitable 
for users in general. Information systems that use such algorithms are called 
recommendation systems and are now a part of many applications and services [1]. 

The sphere of venture investments is quite a rapidly growing one and forms a 
big part of the market [2]. Startups provide humanity with technological innovations 
[3]. However, they are often limited in terms of financial resources, so it is important 
for them to receive proper funding. Yet investors don’t usually tend to lose their 

money, thus investing only in startups they find potentially successful. Human 
capabilities in terms of analyzing big data are limited, therefore the creation of a 
system that can automatize this process is of great value. 

The aim of this work is to develop a model that will be able to recommend 
startups for investors. 

Literature review 
Multiple common algorithms can be used to recommend items to a user. One 

of them is to use content filtering, aiming at the creation of a user profile based on his 
previous actions within a system [1]. Another popular method is collaborative 
filtering, to some extent opposite to the previous one. The newer researchers argue 
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that these similarity measures don’t take into account the possible changes in user 

preferences over time, consequently suggesting the use of temporal information by 
integrating exponential and power time decay functions with traditional measures [4]. 

However, previous studies found out that using such widespread techniques as 

collaborative filtering in the sphere of venture investments is not the best choice. 

Zhao Xiaoxue et. al [5] pointed out that the main problems are the necessity to hedge 

the risks and the sparsity of data. 
The more advanced approach is to use graph algorithms on a previously built 

recommendation network. Shuqi Xu et. al [6] found that investors tend to invest in 

startups of the same sphere, consequently proposing the creation of a tripartite 

network, which includes startups, investors and tags (i.e. startup characteristics). The 

connections within the network are established based on the action (i.e. investment of 

VC to startup with a particular tag). Therefore, the score for a startup is calculated via 

Probs and Heats algorithms. However, their approach is not well suited for our case, 

since it focuses on providing investor recommendations to startups. Moreover, 

although this work considered the usage of weights, those were only limited to the 

number of investments and not their amount. 
Sen Wu et. al [7] argued that a venture investment network has a heterogeneous 

nature, thus making the use of traditional algorithms incorrect. Therefore, the VC-
Recom algorithm based on PathRank is proposed, giving better accuracy and recall. 

There is also a possibility to combine previously mentioned approaches, using 

a combination of collaborative filtering and heterogeneous network. This model still 

uses tags to make a connection between users and items [8]. 

Methods 
Recommendation model 
The investor – startup interactions were combined into a bipartite graph 

structure [6]. We chose this particular apparatus because it was proven to achieve 

good results, especially in catching the indirect relationships between items. 
Firstly, the aforementioned algorithm was adapted to provide recommendations 

of startups to investors. Secondly, enhancing the approach, the weight for the edge 

was considered to depend on the amount of investment. Hence, the weight of the 

edge between investor 𝑖 ∈ 𝐼 and startup 𝑠 ∈ 𝑆 was calculated as shown in (1). 

 𝑤(𝑖, 𝑠) =
∑ 𝑎(𝑖,𝑠)𝑘𝑘

∑ ∑ 𝑎(𝑖,𝑠′)𝑘′𝑘′𝑠′∈𝑆

     ( 1 ) 

𝑎(𝑖, 𝑠)𝑘 is the amount of 𝑘-th investment from investor 𝑖 to startups 𝑠. The 

denominator includes the total amount of investments made by investor 𝑖. 
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It was also tested whether the usage of the time decay function can improve the 

recommendation quality. The exponential decay function was used to adjust the 

investment amount based on the difference between the current date and the date of 

investment 𝑇 (2). 

 𝑎′ = 𝑎 ∗ 𝑒−
𝑇

𝛼 ( 2 ) 

The coefficient   is a tunable parameter, which specifies how fast the old items 
become irrelevant. 

Example of a bipartite startup-investors graph is shown on fig. 1. Left part of 

vertices are investors 𝑖 ∈ 𝐼, and the right one are startups 𝑠 ∈ 𝑆. Edges indicate 
investments, while the number corresponds to the weight of edge – sum of all 
investments made by investor in a startup. 

 

 
Fig. 1. An example of investors-startups bipartite graph 

 
Once the weights are initialized, the probability spreading algorithm is applied. 

It consists of   steps; the current step is denoted as  . Hence, the weight of the 

vertices  𝑖 ∈ 𝐼 and  𝑠 ∈ 𝑆 are initialized at  =   according to the formulas (3, 4), 

given that 𝑖    is the current investor. 

  𝑖
(0)

= {
1, 𝑖𝑓 𝑖 = 𝑖   

 , 𝑜 ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 ( 3 ) 

  𝑠
0 =   ∀𝑠 ∈ 𝑆 ( 4 ) 

During the first step of iteration  ∈  1   , the probability is propagated from 
investors to startups (5). 

  𝑠
𝑡 = ∑  𝑖

𝑡−1 ∗ 𝑤(𝑖, 𝑠)𝑖∈𝐼  ( 5 ) 
The second step of iteration spreads the weights back to investors based on the 

results of the first step, as shown in (6). 

  𝑖
𝑡 = ∑  𝑠

𝑡 ∗ 𝑤(𝑠, 𝑖)𝑠∈𝑆  ( 6 ) 
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Owing to the fact that the results of algorithm should contain startup weights 

 𝑠∀𝑠 ∈ 𝑆, at  =   step there is no need to execute the second part of an algorithm. 
Finally, the startups should be sorted according to their weights in descending 

order. The top   entries from this list will form the recommendations. 
The model was implemented using Python programming language, as a part of 

an API for web systems for investors and startups. 
Evaluating the model 
In order to perform the evaluation and testing of the aforementioned 

algorithms, the data were obtained using Crunchbase dataset. It consists of 
168 646 investment events, 66 368 companies and 30 201 investors. The data from it 
was parsed and inserted into the relational PostgreSQL database of the system. This 
approach brings the results closer to the real-life scenario of the usage of such a 
system and allows us to evaluate algorithms in practical environment. 

Consequently, the dataset was split into training and testing set, as proposed by 
other researchers [6, 7]. The 90% of events were included into the training set, and 
the rest 10% – into the testing set. Thus, only the training data was used to generate 
recommendations, whilst the testing data served as an ideally expected outcome of a 
model. It was ensured that each investor and startup has at least one training 
connection to avoid isolated vertices. 

The testing procedure included selecting relevant startups 𝑆  𝑆 for the 
investor from testing set and launching the recommendation algorithm. Therefore, its 

result 𝑆′  𝑆 was compared with the relevant startups. To measure the effectiveness 
of a model, the precision (7), recall (8), accuracy (9) and F1-score (10) metrics were 
calculated. 

  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝑆′∩𝑆𝑅|

|𝑆′|
 ( 7 ) 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝑆′∩𝑆𝑅|

|𝑆𝑅|
 ( 8 ) 

 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
|𝑆′∩𝑆𝑅|

|𝑆′∪𝑆𝑅|
 ( 9 ) 

 𝐹1 =
2

𝑝 𝑒 𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛−1+ 𝑒 𝑎𝑙𝑙−1
 ( 10 ) 

The cardinality of 𝑆′ can also vary depending on the requirements of a 
particular system and other peculiarities. In order to provide a full overview, we 
tested different values, measuring the metrics for each case. 

Results 
The main results of evaluation of the model include average accuracy, recall, 

precision and F1 metrics values for each of the three tested algorithms (Table 1). 
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Table 1 
Comparison of evaluated recommendation algorithms  

with |𝑺′| = 𝟐𝟎, 𝒕 = 𝟐, 𝜶 = 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔 

Metrics 

Algorithm 

Unweighted 

bipartite probability 

spreading 

Weighted bipartite 

probability 

spreading 

Weighted bipartite 

probability 

spreading with time 

decay 
Accuracy 0.0503 0.0513 0.0507 

Recall 0.1240 0.1244 0.1233 

Precision 0.0983 0.1013 0.1003 

F1-score 0.1096 0.1116 0.1106 

 
Fig. 2 shows the dependency of the recommendation results on the number of 

recommendations in results set for each of the main metrics. 
 

 
 

Fig. 2. Dependency of average precision (a), recall (b) and accuracy (c)  
of the weighted probability spreading on the size of recommendation list 

 
We also simulated the smaller datasets, limiting the number of processed 

investors (Table 2). 
 

Table 2 
Comparison of evaluated recommendation algorithms with different dataset size 

limits, weighted bipartite probability spreading, |𝑺′| = 𝟐𝟎, 𝒕 = 𝟐, 𝜶 = 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔 

Investors 

amount 
Metrics 

Precision Recall Accuracy F1-score 
100 0.0935 0.106 0.0439 0.0994 

500 0.0974 0.161 0.0578 0.1214 

1000 0.0811 0.1828 0.0542 0.1124 

max 0.0807 0.1837 0.054 0.1121 
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The dependency of key metrics on the number of processed investors is shown 
on fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Dependency of average precision (a), recall (b) and accuracy (c)  

of the weighted probability spreading on the size number  
of processed investors from a dataset 

 
Discussion 
Based on the results provided in table 1, the weighted alteration of probability 

spreading algorithm based on investment amount shows an advantage over its base 
version. To be more precise, it outperforms the unweighted version by 7% judging by 
the aggregated F1-score. The model also exceeds some approaches used in other 
works, such as VC-recom approach, in terms of accuracy on a large number of 
recommendations. 

Regrettably, application of time decay function did not improve the 
effectiveness of the algorithm; the key metrics stayed at approximately the same 
value. This apparent lack of increase in performance can be explained by the sparsity 
of the investments data compared to traditional recommendation systems. However, 
potentially it can still be useful if the data is more abundant and there are significant 
differences between investments in terms of time. 

The results also indicate the growth of recall metric with increase of |𝑆′|, while 
the precision value has the opposite tendency. This is in complete agreement with the 
results obtained by other scholars with different algorithms [7]. However, the 
accuracy decrease trend is slower compared to previous works, inducing higher 
accuracy on a bigger number of recommendations. 

Despite the decline of such metrics as accuracy and recall when processing a 
limited number of investors, these discrepancies are negligible. Therefore, the 
algorithm can be successfully used on relatively small datasets as well. 

Conclusion 
In this paper we have presented a model for providing investors with startup 

recommendations based on the previous activity of the investors. The results of the 
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study support the idea that graph-based probability spreading algorithms can be 
effective for this purpose. 

The developed model can be used in systems aimed at startup-investor 
interactions. It can help the investors find relevant startups more easily, without 
having to scan them manually. The startups will also benefit from it, since it will 
increase their chance of receiving investments without the necessity of manually 
finding investors or performing an advertisement campaign. 

The future work should concentrate on handling a cold-start problem to make it 
possible to provide recommendation for investors that haven’t made any investments 

yet. Additionally, the potential research directions include finding out whether there 
is a possibility to develop a new time decay function, which will be more suitable for 
the venture investments field and will be able to provide better results. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке экспертной самообучающейся 

системы для биржевой торговли, основанной на принципах машинного 

обучения. В работе рассматривается упрощенная модель принятия решений при 

торговле акциями нефтяных компаний, учитывающая два ключевых параметра: 

динамику цен на нефть и изменение индекса акций. Предложена методика 

создания системы, способной: Эмулировать рыночные ситуации с помощью 

генератора случайных чисел, анализировать текущее состояние рынка, 

принимать решения (покупать/продавать/ждать) на основе накопленного опыта, 

обучаться новым стратегиям при взаимодействии с пользователем. 

Ключевые слова: самообучающаяся система, биржевая торговля, 

матрица решений, алгоритмический трейдинг, машинное обучение, экспертная 

система, генерация случайных данных, HTML / JavaScript. 

 

DEVELOPMENT OF AN EXPERT  
SELF-LEARNING EXCHANGE SYSTEM 

 

Zmeykina Anastasia Andreevna 
 

Abstract: Тhe article is devoted to the development of an expert self-learning 

system for stock trading based on the principles of machine learning. The paper 

considers a simplified decision-making model for trading shares of oil companies, 

which takes into account two key parameters: the dynamics of oil prices and changes 

in the stock index. A methodology is proposed for creating a system capable of: 

Emulating market situations using a random number generator, analyzing the current 

state of the market, making decisions (buy/sell/wait) based on accumulated 

experience, learning new strategies when interacting with the user. 
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Key words: self-learning system, stock trading, decision matrix, algorithmic 
trading, machine learning, expert system, random data generation, HTML / 
JavaScript. 

 
Статья содержит практический пример реализации на JavaScript с 

интерактивной демонстрацией, позволяющей наглядно изучить принципы 

работы системы. Рассмотрены перспективы развития проекта, включая 

возможность расширения числа анализируемых параметров и применения 

нейросетевых технологий. 
Материал будет полезен разработчикам, интересующимся созданием 

самообучающихся систем, и трейдерам, изучающим основы алгоритмической 

торговли [1]. 
 

 
Рис. 1. Самообучающаяся биржевая система 

 
Особое внимание уделено: 

 Алгоритму работы системы, разделенному на две логические группы 

 Методу хранения знаний в матричной форме (3×3). 

 Технической реализации с использованием таймеров и условных 

операторов. 

 Интерактивному обучению системы [2]. 
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В упрощенной модели рассматриваются два параметра:   

 Цена на нефть (падение, рост, стабильность)   

 Индекс акций нефтяных компаний (падение, рост, стабильность)   
Система должна:   

 Генерировать случайные рыночные ситуации.   

 Определять, известна ли текущая комбинация параметров.   

 Если ситуация знакома — выдавать рекомендацию (покупать, 

продавать, ждать).   

 Если ситуация новая — запрашивать решение у пользователя и 

запоминать его [3].  
Для хранения стратегий используется «матрица решений 3×3», где:   

 Строки — изменение цены на нефть.   

 Столбцы — изменение индекса акций. 
Алгоритм работы: 
Первая группа действий (основной цикл):   
1. Генерация случайной ситуации). 
2. Отображение текущих параметров. 
3. Проверка наличия решения в матрице:   

 Если решение есть — вывод рекомендации.   

 Если нет — запрос у пользователя.   
Вторая группа действий (обучение системы):   
1. Получение ответа от пользователя. 
2. Сохранение новой стратегии в матрицу.   
3. Проверка полноты знаний (все 9 ситуаций изучены) [4].   
Перспективы развития: 

 Добавление новых факторов (объемы торгов, макроэкономические 

показатели).   

 Использование нейросетей для сложных прогнозов.   

 Тестирование на исторических данных [5].   
Разработанная система демонстрирует принцип «машинного обучения 

без учителя», где программа обучается на основе взаимодействия с 

пользователем. После заполнения матрицы знаний она способна автономно 

анализировать рынок и выдавать рекомендации. 
В будущем система может быть расширена за счет интеграции 

дополнительных источников данных и алгоритмов обработки информации, что 

позволит повысить точность прогнозов и адаптироваться к изменяющимся 
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рыночным условиям. Это создаст возможность более глубокого анализа и 

улучшения качества принимаемых решений как для трейдеров, так и для 

инвесторов. 
Также стоит рассмотреть возможность применения системы в других 

областях, таких как прогнозирование цен на другие commodities или даже в 

финансовом анализе других активов. Это позволит не только улучшить 

функциональность системы, но и привлечь более широкую аудиторию 

пользователей, заинтересованных в автоматизации своих торговых стратегий. 
Наконец, с развитием технологий и увеличением объемов доступных 

данных, система может быть доработана до уровня полнофункционального 

инструмента для анализа больших данных, что откроет новые горизонты для 

трейдеров и аналитиков в их стремлении к повышению эффективности 

торговли на финансовых рынках. 
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изображений для анализа видов птиц. Рассмотрены методы проведения 

классификации изображений для разных видов объектов. Определены 

особенности распознавания изображений, связанные с определением видов 
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Расширение урбанизированных областей в разных климатических зонах 

России приводит как к серьезным изменениям видового растительного и 

животного состава, так и столкновению интересов человека и природы. Птицы 
как наиболее активные представители животного мира гнездятся во всех 

климатических зонах и живут как в отдаленных районах, так и прямо рядом  



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

35 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

с человеком. Использование недомашних птиц как источника питания или 

инструмента охоты на сегодняшний момент очень ограничено. Тем не менее 

птицы играют ключевую роль в поддержке существующих экосистем путем 

регулирования числа вредных насекомых, а также непосредственно популяций 

различных грызунов и мелких млекопитающих. Столкновение механизмов, 

построенных человеком, с птицами в процессе их миграции или просто 

отдельными поселениями может привести к серьёзным проблемам, с которыми 

сталкиваются сегодня не только службы безопасности аэропортов и ветровых 

электростанций, но и жители окраин, расположенных рядом с различными 

мусорными полигонами.  
Городские жители чаще встречаются с большими стаями семейств 

голубиных или врановых, которые могут стать источником инфекционных 

заболеваний путем распространения кровососущих насекомых. 

Непосредственные меры, принимаемые в различных ситуациях, обязательно 

зависят от принципов формирования стай, сценариев поведения и многих 

других особенностей, определяемых видами птиц. 
Таким образом, изучение различных видов птиц является на сегодняшний 

день прерогативой не только орнитологов, но и многих специалистов из 

различных сфер экономики. Очевидно, что оптимальным в условиях неба 

является изучение фотоснимков или видео птиц и определение их видов для 

оценки дальнейших методов организации работы с ними. 
Целью данной работы является исследование проблемы классификации 

изображений для анализа видов птиц. 
С учетом широкого спектра проблем исследователи работают в 

нескольких направлениях. Так, проблемам, которые связаны с 

распространением разных видов птиц, посвящены работы М.Б. Шилин, 

Ю.А. Леднова, М.Ю. Меньшакова, Р.И. Гайнанова, Е.А. Румянцева [3], 

связанные с взаимодействием птиц с линейными техническими объектами, а 

также исследования А.Е. Кухта, Н.П. Красненко, А.С. Ракова [2], посвященные 

изучению динамики пребывания врановых птиц на территории аэропорта и 

обеспечения безопасности полётов.  
К этому направлению также можно отнести работы Д.В. Ефимова, 

А.С. Сотниковой [2], описывающие экологические проблемы, связанные с 

ростом численности городской популяции голубей. 
Орнитологи предлагают решение этих проблем разными способами, а 

именно с использованием математических и статистических методов. 

Примером могут служить технологии первичного статистического  
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анализа результатов мониторинга орнитокомплексов на территории ветровых 

электростанций, предложенные В.С. Еремеевым, Д.А. Букреевем,  
В.С. Ступницким, М.П. Чепурним [4], связанные с анализом гнезования птиц 

вблизи ветроэлектростанций. 
Современные методы анализа изображений с использованием нейронных 

сетей применяют для определения видов птиц в работах В.А. Клековкин, 

Н.Г. Марков [4] и Е.Б. Турсынбек [5]. 
Существует большое разнообразие методов определения конкретных 

видов, поэтому, несомненно, такую задачу можно отнести к задачам 

классификации изображений. Большое число исследований в области 

классификации изображений не позволило на сегодняшний день определить 
универсальный метод, обеспечивающий решение разных типов задач, однако 

достигло уже серьезных продвижений.  
Проблемы классификации изображений птиц связаны с наличием 

множества аспектов, связанных как непосредственно с распознаванием, так и с 

выделением объекта на изображении (локализации). В том числе можно 

выделить следующие особенности, влияющие на сам процесс распознавания и 

дальнейшей классификации по видам: 

 наличие разных пород, в том числе и характеризующихся окрасом 

одного вида, птиц, связанных не только с особенностями территориальной 

принадлежности, но и уровнем индустриализации, числом источников питания 

и многим другим; 

 птица определенного вида представляет собой исключительный 

уникальный организм со своими особенностями; 

 экстенсивное наращивание обучающей выборки путем добавления 

новых изображений не представляется возможным, поскольку в результате 

комбинаторного взрыва неизбежно происходит переобучение; 

 отсутствие предметный ассоциаций, связанных с пониманием 

принципа работы классификации и привязки его к предметной области; 

 наличие связи между категоризацией конкретного вида птиц и 

контекста задачи, связанного с принципами получения изображений; 

 наличие близких свойств в объектах, относящихся к одной категории, 
не всегда конкретно выражено. 

Отдельную проблему составляют изображения, которые система не 

относит к определённым классам из-за сложности получения экспертной 

оценки. Известны случаи некорректного определения видов птиц даже 

специалистами из-за особенностей внешней среды или конкретной популяции. 
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Основные методы классификации базируются на выделении визуальных 

особенностей изображений, в том числе существуют текстовые описания видов 

птиц. Развитие методов визуального распознавания началось еще в 90-х годах 

прошлого века, при этом ставилась задача локализации объекта на изображении 

и поиска конкретного экземпляра.  
Специалисты сегодня с использованием современных технологий не 

оставляют попытки адаптации этих механизмов к решению новых задач 

классификации. Несмотря на особенности решаемых конкретных прикладных 

задач, существует некоторый общий алгоритм, включающий следующие этапы: 
1. формирование обучающей выборки, включающей уже распознанные 

изображения с выделением нужных классов. 
2. извлечение из обучающей выборки особенностей визуального 

характера, позволяющих отделить представителей одного класса от другого. 
3. формализация полученных данных с использованием математических, 

статистических или иных методик с целью проведения дальнейших 

исследований. 
4. применение обработанных данных для исследования очередного 

входного изображения для включения его в один из определённых классов, 

полученных в обучающей выборке. 
Выявление визуальных особенностей может проводиться различными 

методами: 

 Bag-of-Word (BoW), построенный на объединении визуальных 

особенностей с использованием пространства многомерных векторов на основе 

данных обучающей выборки в массив с последующей ее кластеризацией по 

заранее определенному числу центров. Вместо непосредственно объектов на 

классы будут делиться построенные по объектам гистограммы. Гистограммы 

призваны максимально отразить особенности исследуемых объектов, но с 

учетом определения групп, а не полной унификации по объектам; 

 Native Bayesian nearest neighbor, использующий наивный баессовский 

классификатор. В отличие от первого метода, в котором квантование 

оригинальных визуальных особенностей приводит к снижению 

дискриминационной возможности, выполняется объединение всех визуальных 

особенностей обучающей выборки для каждого из классов в единый массив. 

Основой становится поиск некоторой особенности класса, а не объекта.  
В результате принадлежность классу определяется путем минимизации 

расстояний до ближайших особенностей; 
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 Part-based, предполагающий использование методов сегментирования 

с учетом взаимного расположения. Такие методы можно использовать только в 

задачах, где непосредственно объект может быть разбит на сегменты, для 

распознавания видов птиц такие методы частично применимы. 
Реальные изображения, используемые для распознавания, чаще всего 

содержат определенный фон, которые требует предварительной локализации 

объекта на изображении для дальнейшего распределения его в некоторый 

класс. Для локализации используются чаще всего прямоугольные области как 

наиболее простой метод выделения пространства на изображении. 

Категоризация предполагает осуществление отдельного обучения 

классификаторов различного типа – для выделенных объектов и для фона, 

который их окружает. Результирующая функция строится на базе обоих 

полученных классификаторов, максимум которой находится в области 

предполагаемого расположения экземпляра некоторого класса.  
Современные технологии предлагают на сегодня множество библиотек 

для проведения классификации изображений, не все хорошо работают для 

решения конкретных задач, значительное влияние может оказывать качество 

изображения, в том числе и шумы, связанные с разными методами получения 

изображений, например, для птиц. Особенности могут также касаться 

отражения птиц в движении, с неудобного ракурса и многих других. Проблема 

работы с такими библиотеками связана с необходимостью сбора большого 

числа данных и работы с этими данными экспертов. 
Развитие подходов и методов классификации на сегодняшний день 

связано с расширением применения таких технологий для решения конкретных 

задач. Такие задачи могут стать частью методики, например, по распознаванию 

нарушителей в системах контроля доступа. При этом задачи выявления 

нарушителя могут углубляться путем определения типа нарушителя и поиска 

путей сохранения периметра в безопасности. 
Сам процесс проведения классификации изображений, например, видов 

птиц, может быть в значительной мере усложнен полученным фоном. Фон в 

этом случае может быть как природным, так и урбанизированным, что 

усложняет выявление птицы, а также ее частей тела. В результате необходимо 

применение предварительной локализации птицы, а также исключения потери 

определенных элементов, по которым можно зафиксировать вид. Так, части 

хохолков, оперения лап и многие другие особенности могут отличаться в 

результате погодных явлений, нахохливания и провоцировать ошибки в 

распознавании вида птиц. 
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В результате пока нельзя говорить о построении универсальной 

методики, так как сам процесс распознавания связан с изучением живых и 

очень разнообразных существует, представителей животного мира. Требуется 

серьезное расширение баз видов птиц с включением большего числа уже 

обработанных снимков специалистами и экспертами для сравнения в 

дальнейшем. 

Каждая конкретная задача часто требует проведения дополнительного 

анализа по типу используемых изображений и выделяемых объектов. При этом 

продолжается поиск наиболее качественных методик с использованием 

искусственного интеллекта для распознавания различных живых объектов,  

в том числе и птиц с целью изучения миграции, влияния на урожайность 

сельскохозяйственных культур, изменения численности популяций. Отдельное 

значение такие исследования имеют в сфере сокращения числа техногенных 

аварий, связанных с появлением птиц в технических системах.  

Для работы в области безопасности необходимо повышать уровень 

достоверности используемых методов, так как это может иметь решающее 

значение для жизни и здоровья населения. Других случаях возможно 

применение более щадящих условий, например, определения не вида птицы, а 

локализации птиц, человека или животного. 
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Аннотация: Экспертная система по выбору породы кошки — это 

интерактивный веб-инструмент, помогающий пользователям подобрать 

наиболее подходящую породу кошки на основе их предпочтений. Система 

анализирует такие параметры, как размер животного, тип шерсти, характер, 

гипоаллергенность и сложность ухода, после чего выдает персонализи-

рованную рекомендацию. 

Проект реализован в виде HTML-страницы с использованием CSS для 

стилизации и JavaScript для логики опроса. Пользователь последовательно 

отвечает на вопросы, а система на основе его выбора определяет оптимальную 

породу, предоставляя ее описание и изображение. 

Ключевые слова: экспертная система, выбор породы кошки, HTML, 

CSS, JavaScript, интерактивный опрос, рекомендательная система, 

гипоаллергенные кошки, характер кошек, уход за шерстью, породы кошек, веб-

приложение. 

 

DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM  

FOR CHOOSING A CAT BREED 

 

Zmeykina Anastasia Andreevna 

 

Abstract: Тhe Cat Breed Expert System is an interactive web-based tool that 

helps users choose the most suitable cat breed based on their preferences. The system 

analyzes parameters such as the size of the animal, type of coat, character, 

hypoallergenic and difficulty of care, and then issues a personalized recommendation. 
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The project is implemented as an HTML page using CSS for styling and 

JavaScript for polling logic. The user consistently answers the questions, and the 

system determines the optimal breed based on his choice, providing its description 

and image.  

Key words: expert system, cat breed selection, HTML, CSS, JavaScript, 

interactive survey, recommendation system, hypoallergenic cats, cat character, hair 

care, cat breeds, web application. 

 

Выбор кошки — ответственное решение, ведь каждая порода имеет свои 

особенности характера, ухода и содержания. Чтобы помочь будущим 

владельцам, была разработана экспертная система на HTML, CSS и JavaScript, 

которая анализирует предпочтения пользователя и рекомендует подходящую 

породу.   

В этой статье мы рассмотрим:   

 Как работает экспертная система по подбору кошек   

 Какие параметры учитываются при выборе породы   

 Техническую реализацию проекта   

 Возможности для дальнейшего развития [1]   

Как работает экспертная система? Система задает пользователю  

«5 ключевых вопросов», чтобы определить оптимальную породу:   

1. «Размер кошки» (маленькая, средняя, крупная).   

2. «Тип шерсти» (голые, короткошерстные, длинношерстные, кудрявые).   

3. «Характер» (активный, спокойный, независимый, общительный).   

4. «Гипоаллергенность» (важно ли отсутствие аллергенов).   

5. «Сложность ухода» (как часто пользователь готов ухаживать за 

шерстью) [5]. 

На основе ответов алгоритм подбирает подходящие породы и выдает 

результат с описанием и изображением.   

Пример работы системы:   

 Если пользователь выбирает «гипоаллергенную» кошку, система 

может порекомендовать «сфинкса». 

 Для любителей «пушистых и спокойных» питомцев подойдет 

«персидская кошка».   

 Тем, кто хочет «активную и общительную» кошку, система 

предложит «сиамскую» породу [4].   
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Рис. 1. Экспертная система по выбору породы кошки 

 
Техническая реализация проекта создана с использованием:   

 «HTML» — структура вопросов и интерфейса.   

 «CSS» — стилизация и адаптивный дизайн [3].  

 «JavaScript» — логика опроса и подбора породы [2].   
Основные функции:  
1. Пошаговый опрос (переход между вопросами только после выбора 

ответа). 
2. Алгоритм подбора породы (на основе комбинации ответов).   
3. Вывод результата (название породы, описание, фото).   
4. Возможность начать тест заново.   
Перспективы развития - систему можно улучшить, добавив:   

 Больше пород (расширенная база данных).   

 Сравнение нескольких вариантов (топ-3 подходящих породы).   

 Учет дополнительных параметров (здоровье, стоимость содержания).   

 Адаптацию под мобильные устройства.   
Экспертная система по выбору кошки — удобный инструмент, который 

помогает будущим владельцам сделать осознанный выбор. Благодаря простой и 

понятной логике, она анализирует предпочтения пользователя и выдает 

персонализированную рекомендацию. 
Кроме того, система может быть расширена за счет интеграции с базами 

данных ветеринарных клиник и магазинов для животных, что позволит 

пользователям не только выбрать подходящую породу, но и получить 
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информацию о ближайших ресурсах для ухода за их питомцем. В будущем 

также можно рассмотреть возможность создания мобильного приложения для 

более удобного доступа к системе и ее функционалу. 
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие противобуксовочные  

приспособления для автомобилей и проанализированы их недостатки. 

Предложена конструкция простого съемного противобуксовочного 

приспособления, устанавливаемого на колесо. Данное приспособление 

способно складываться для удобства его хранения и транспортировки.  

Ключевые слова: колесная техника, автомобили, транспорт, съемное 

противобусковочное приспособление, грунтозацепы, бездорожье. 

 

ANTI-SLIP DEVICE FOR WHEELED VEHICLES 

 

Petrochenko Vitaly Vladimirovich 

Pivchenko Nikolay Vladimirovich 

Zhoglo Viktor Nikolaevich 

 

Abstract: Тhe article examines the existing traction control devices for cars 

and analyzes their disadvantages. The design of a simple removable anti-slip device 

mounted on a wheel is proposed. This device is capable of folding for the 

convenience of its storage and transportation. 

Key words: wheeled vehicles, cars, transport, removable anti-slip device, 

ground hooks, off-road. 
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В сложных дорожных условиях, например на раскисшем влажном грунте, 

на дорогах, покрытых со снежным покровом или обледенелым настом, 

коэффициент трения между шиной автомобиля и поверхностью дороги 

критически снижается, из-за чего колеса начинают буксовать, и движение 

автомобиля становится невозможным. Для улучшения сцепных свойств,  

изобретено несколько типов технических устройств, которые помогают колесу 

зацепляться за дорожное покрытие, чтобы автомобиль мог продолжить 

движение. К таким устройствам относятся, например, цепи противоскольжения. 

Однако есть трудность с надеванием их на колеса, особенно, если автомобиль 

уже находится на труднопроезжаемом участке, например в глубоком снегу или 

грязи. Также у некачественно изготовленных цепей существует вероятность 

обрыва, которая может привести к повреждению ниши колеса и тормозных 

шлагов.  

Известно противопробуксовочное приспособление, в виде 

параллелограмма из шарнирно соединенных планок с Г-образными  

грунтозацепами, и двух талрепов, стянутых шпилькой, выполняющих роль 

натяжителя [1, с. 5]. Его недостатком является необходимость изготовления 

шпильки с правой и левой резьбами, что требует специального инструмента, 

который трудно найти в продаже. 

Известно также устройство, включающее в себя два У-образных 

сегмента, стянутых друг с другом талрепом, с наружной стороны колеса 

[2, с. 189]. Однако такая конструкция не обеспечивает надежного удержания 

приспособления на колесе, из-за того что места соединения талрепа к У-

образным сегментам представляют собой являются шарниры с двумя 

степенями свободы. Данная особенность конструкции может привести к срыву 

ее с колеса при ослаблении талрепа. 

Известно противобуксовочное приспособление, состоящее из двух 

модулей и стяжки, отличающееся тем, что каждый модуль выполнен в виде 

складного обхватывающего сегмента, состоящего из двух Г-образных, 

бесступенчато регулируемых по ширине шины, грунтозацепов, соединенных 
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между собой удерживающей планкой, при этом грунтозацепы каждого 

сегмента шарнирно соединены с удерживающей планкой, а стяжка состоит из 

двух талрепов, соединяющих сегменты между собой с наружной стороны 

колеса [3, с. 4].  

Недостатком данного приспособления является, то что, при стягивании 

талрепами, Г-образные грунтозацепы перекашиваются, стремясь прижаться 

своими хвостовиками к колесному диску, а концы их рабочих частей при этом 

стремятся отжаться от протектора. При езде грунтозацепы совершают 

циклические качательные движения, то занимая правильное положение (при 

наезде на них), то перекошенное. Это приводит ослаблению удержания 

приспособления и повышает износ шины. 

Предлагаемая нами конструкция выполнена на основе последнего 

рассмотренного приспособления [3, с. 4]. Она  состоит из двух обхватывающих 

складных сегментов, соединяемых талерами 3 (рис. 1) с наружной стороны 

колеса. Каждый обхватывающий сегмент состоит из двух Г-образный 

грунтозцепов 1, выполненых из прокатного профиля уголка и удерживающей 

планки 2, с которой они соединены шарнирно для возможности скалывания 

сегмента в одну плоскость при хранении. После складывания сегмент из 

трехмерной конструкции превращается в условно двухмерную, благодаря чему 

начинает занимать намного меньше места в багажнике автомобиля. Г-образные 

грунтозацепы снабжены боковыми упорами 4, которые удерживают их на 

колесе и не дают сползти с шины в осевом направлении. 

Чтобы исключить перекос грунтозацепов, на внутренней поверхности их 

хвостовиков, рядом с отверстием для крепления талрепа приварен упорный 

клин 5. В нашем случае упорный клин изготовлен из 1,5-миллиметровой стали, 

согнутой в П-образный профиль переменной высоты. При затягивании талрепа, 

клин упирается в боковую поверхность шины и в обод колесного диска, тем 

самым предотвращая перекос грунтозацепа и значительно снижая амплитуду 

его качательных движения в процесс езды. 
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Рис. 1. Общий вид противобуксовочного приспособления,  

установленного на колесо 
 

а – вид сбоку; б – вид сверху 
1 – грунтозацеп, 2 – удерживающая планка,  

3 – талреп, 4 – боковой упор; 5 – упорный клин  
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Abstract: Тhis paper presents a deep learning approach for emotion 

recognition in Kazakh speech. We utilize the recently developed Kazakh Speech 
Corpus 2 (KSC2) to train a convolutional neural network model based on the VGG16 
architecture for classifying speech into four emotional categories (Angry, Happy, 
Neutral, Sad). To improve transparency of the model’s decisions, we apply the Grad-
CAM technique and occlusion sensitivity analysis for model interpretability. The 
proposed system achieves an overall accuracy of 89% on the KSC2 dataset, 
outperforming or comparable to existing speech emotion recognition results in other 
languages. The findings demonstrate the effectiveness of transfer learning on 
spectrogram features for low-resource languages and provide insights into the 
model’s decision-making via visual explanation methods. Future work will aim to 
expand the emotion categories and incorporate ensemble learning to further enhance 
performance. 

Key words: speech emotion recognition, Kazakh, deep learning, convolutional 
neural network, VGG16, Grad-CAM, interpretability. 

 

1. Introduction 
Speech Emotion Recognition (SER) has become an active research area in 

recent years, driven by applications in human-computer interaction, health 
monitoring, and user experience improvement. SER systems analyze vocal cues to 
automatically determine the emotional state of a speaker. Over the last decade, 
numerous studies have explored various features and models for SER [1–5]. These 
include traditional machine learning approaches with handcrafted acoustic features as 
well as modern deep learning techniques leveraging spectrogram representations and 
neural networks. Surveys of SER research indicate that deep learning methods have 
significantly improved recognition accuracy by learning discriminative 
representations from data [2, p. 117330]. SER technology has been applied in 
domains such as mental health assessment, driver state detection, call center 
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analytics, and smart environments, highlighting its broad impact on decision-making 
and health monitoring systems [2, p. 117331]. However, challenges remain, including 
variability across languages and cultures – models trained on one language or dataset 
often generalize poorly to others [3, p. 72]. Kazakh, a Turkic language spoken by 
over 13 million people, is relatively under-resourced in terms of annotated emotional 
speech data. Until recently, most SER studies focused on widely-used datasets in 
languages like English, German, or Chinese, with little to no work targeting the 
Kazakh language. This lack of resources has hindered the development of robust 
Kazakh SER systems. The introduction of the Kazakh Speech Corpus 2 (KSC2) –  
a large open-source Kazakh speech corpus – has opened new opportunities in this 
regard. KSC2 contains over a thousand hours of speech and was primarily designed 
for automatic speech recognition research [9]. In this work, we leverage a portion of 
KSC2 that we annotated for emotions to build one of the first deep learning based 
SER systems for Kazakh speech. Our aim is to investigate whether transfer learning 
on speech spectrograms using pretrained convolutional networks can achieve high 
accuracy despite the limited data on Kazakh emotions. We propose a two-stage 
approach: first, we transform audio signals into Mel-spectrogram images as input 
features; second, we employ a deep convolutional neural network to classify the 
spectrograms into emotional categories. We choose the well-known VGG16 CNN 
architecture [10] as our feature extractor, initialized with weights learned from large-
scale image data, and fine-tune it on the target task. To ensure that the model’s 

predictions can be interpreted, we incorporate explainability techniques. In particular, 
we use Gradient-weighted Class  

2. Related Work 
Early work on SER predominantly used classical machine learning with 

features like MFCCs, pitch, and energy, fed into classifiers such as SVMs or HMMs 
[1]. The past few years have seen a shift toward deep learning models, which can 

automatically learn high-level features from raw audio or spectrogram inputs [2]. For 

example, Neumann and Vu [1] proposed an attentive convolutional neural network 

that learned to focus on emotionally salient parts of an utterance, showing improved 

results on the IEMOCAP corpus. Comprehensive surveys by Khalil et al. and Akçay 

& Oğuz confirm that architectures based on CNNs and RNNs now dominate SER 

research, often significantly outperforming earlier approaches [2][3]. Latif et al. 

survey advanced deep representation learning techniques (including unsupervised and 

transfer learning) and note their growing importance for SER, especially for dealing 
with limited data scenarios [5]. Deep CNN models in particular have achieved state-
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of-the-art accuracy on many benchmark datasets (e.g., up to 96% on the EmoDB 

German corpus in some studies) by learning discriminative time-frequency patterns 

[4]. Most prior studies have focused on a single language or a specific corpus. Cross-
language emotion recognition remains challenging due to cultural and linguistic 

differences in emotional expression [3, p. 72]. For instance, a model trained on 

English speech may not perform well on Kazakh or Chinese speech. Until now, no 

substantial work had addressed SER for the Kazakh language specifically. A recent 

effort by Kozhakhmet et al. (2020) created an emotion-labeled corpus for Kazakh and 

Russian and achieved about 82% accuracy by classifying three broad emotional 

classes (positive, neutral, negative) using deep neural networks. However, that work 

considered only very coarse emotion categories and did not leverage transfer learning 

or interpretability techniques. To contextualize our approach, we compare it with 

several relevant studies from other languages. Table 1 summarizes three recent deep 
learning based SER systems that will serve as benchmarks for our work. Kim and 

Kwak [6] designed a transfer learning model using pretrained audio networks 

(VGGish and YAMNet) on the English IEMOCAP dataset, achieving 85.8% 

accuracy. Zheng et al. [7] combined a convolutional neural network with a Random 
Forest classifier to recognize emotions on the CASIA Chinese emotional corpus, 

reaching 84.7% accuracy. In another study, Subramanian et al. [8] explored a hybrid 

2D-CNN + SVM approach on the Berlin EmoDB (German) dataset; their method 

obtained 56.38% accuracy, which is considerably lower, possibly due to the 

challenges of that corpus and the smaller number of training samples. These works 
illustrate the range of techniques (from end-to-end deep models to hybrid methods) 

and the variability in performance across datasets. Notably, the highest accuracies are 

reported on well-organized, high-resource datasets (like IEMOCAP), whereas smaller 

or cross-cultural datasets can yield lower performance. Our work contributes to this 
landscape by addressing a new language (Kazakh) with a deep transfer learning 

model and aiming for performance on par with existing systems in other languages. 

 
Table 1 

Study (Year) Method Dataset Accuracy (%) 

Kim & Kwak (2024) 
VGGish + YAMNet 

(CNN ensemble) 
IEMOCAP (English) 85.8 

Zheng et al. (2023) 
CNN + Random 

Forest 
CASIA (Chinese) 84.7 

Subramanian et al. 
(2021) 

2D-CNN + SVM EmoDB (German) 56.38 
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In summary, deep CNN-based models have proven effective for SER across 
multiple languages, especially when combined with transfer learning or ensemble 
techniques. However, to our knowledge, our work is the first to apply such deep 
learning techniques to the Kazakh language. By leveraging the KSC2 dataset [9] and 
a pretrained CNN model, we aim to close this gap. Moreover, unlike most prior 
studies, we emphasize model interpretability through Grad-CAM and occlusion 
analysis, which provides an additional layer of validation that the model is focusing 
on meaningful aspects of the speech signal when recognizing emotions. 

3. Methodology 
3.1.  Dataset and Preprocessing 
For this study, we used the Kazakh Speech Corpus 2 (KSC2) [9], an open-

source corpus containing extensive Kazakh speech data. KSC2 is originally an 
automatic speech recognition dataset with over 1000 hours of recorded speech from 
various speakers; from this corpus, we curated a subset and annotated it with emotion 
labels for four basic emotions: Angry, Happy, Neutral, and Sad. These emotion 
categories were chosen as they are commonly used in SER literature and cover a 
broad range of affective states. The audio samples in our subset consist of spoken 
utterances (phrases or sentences) with durations ranging from 1 to 5 seconds, 
extracted from the larger corpus and balanced across the four emotion classes. We 
split the data into training, validation, and test sets (with approximately 70% for 
training, 15% validation, and 15% testing, ensuring speaker independence between 
sets). Feature Extraction: We converted each audio recording into a time–frequency 
representation using the Short-Time Fourier Transform. Specifically, we computed 
Mel-scaled spectrograms, as these have been shown to be effective features for CNN-
based SER. The audio was first downsampled to 16 kHz. We used a frame size of 
2048 samples for the FFT (≈128 ms) and a hop length of 512 samples (≈32 ms) with 
a Hann window function, yielding a spectrogram with adequate time resolution. The 
magnitude spectrogram was then passed through a Mel filter bank (covering 0–8000 
Hz) to produce a Mel-spectrogram with 128 Mel frequency bins. Finally, we applied 
logarithmic amplitude scaling to emphasize perceptually relevant differences. The 
resulting Mel-spectrograms are 2D images (frequency vs. time) which serve as input 
to our CNN model. Prior to feeding them to the network, we normalized the 
spectrograms and, if necessary, zero-padded or trimmed them to a fixed size 
(determined by the longest utterance length in frames). By using Mel-spectrograms, 
we allow the CNN to directly learn relevant auditory patterns (such as formant 
structures or energy contours) associated with different emotions, rather than having 
to manually select features like pitch or MFCCs. 
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3.2.  Deep Learning Model Architecture 
We adopted the VGG16 convolutional neural network architecture as the 

backbone of our emotion classification model. VGG16 is a 16-layer deep CNN 

originally developed for image recognition tasks [10]. It consists of multiple stacked 

convolutional layers (with small 3×3 kernels) interleaved with pooling layers, 

followed by fully connected layers. This architecture is known for its excellent 

feature extraction capabilities and has been used successfully in audio classification 

by treating spectrograms as images. Model Configuration: We initialized the 

convolutional layers of VGG16 with weights pre-trained on the ImageNet dataset. 

Although ImageNet is an object recognition dataset, its lower-level filters (edges, 

textures, etc.) have proven useful for spectrogram-like inputs due to the analogous 2D 

structure. We made minimal modifications to adapt VGG16 to our task: the final 

fully connected layer (originally for 1000 ImageNet classes) was replaced with a new 

fully connected layer of size 4 (for our emotion classes), followed by a softmax 

activation to output class probabilities. The penultimate layer was also adjusted to a 

smaller size (256 neurons) to reduce overfitting, with dropout regularization (dropout 

rate 0.5) applied. Thus, the model architecture comprises convolutional layers from 

VGG16 (which act as the feature extractor transforming the input spectrogram into a 

high-level feature map), and a classifier head that maps these features to emotion 

labels. Figure 1 provides an overview of the model pipeline, including the feature 

extraction from audio and the flow through the CNN layers to the final emotion 

prediction. 

 

 
 

Fig. 1. Feature extraction and classification pipeline  
of the proposed SER model 

 

We fine-tuned the network on the training portion of the Kazakh data. Rather 

than training from scratch (which could lead to overfitting given the limited size of 

our emotion subset), we used transfer learning: the convolutional layers were 
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initialized with pretrained weights and then further trained on our data with a 

relatively low learning rate, while the new fully connected layers were trained with a 

higher learning rate. This allowed the model to adapt to the characteristics of Kazakh 

speech while retaining general feature extraction capabilities. Training was done 

using the cross-entropy loss function and the Adam optimizer. We employed early 

stopping based on validation loss to prevent overfitting. Data augmentation 

techniques such as slight time-shifting and adding background noise were applied to 

increase robustness, though augmentation was limited to avoid altering the perceived 

emotion of the utterances. 

4. Interpretability Techniques 

A key aspect of our methodology is ensuring the model’s decisions are 

interpretable. Understanding why the model predicts a certain emotion is important 

for trust and further improvement. We integrated two post-hoc interpretability 

techniques. 

4.1.  Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) 

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping): Grad-CAM is 

used to produce a heatmap over the input spectrogram, highlighting which regions 

had the greatest influence on the model’s prediction for a given class [11]. We 

compute Grad-CAM by backpropagating the gradient of the predicted class score 

(e.g., the probability of “Angry”) into the final convolutional layer of VGG16. This 

yields importance weights for the feature maps, which are then combined to generate 

a coarse localization map of important time-frequency regions. The Grad-CAM 

heatmap is upsampled to the size of the input spectrogram and overlaid for 

visualization. This allows us to see, for example, if the model focuses on certain 

frequency bands or phonetic segments when identifying an emotion. We applied 

Grad-CAM to a selection of test samples from each emotion to qualitatively verify 

that the model’s focus aligns with known prosodic cues (such as higher energy in 

higher frequency bands for “Angry” or slower changes for “Sad”).  

4.2.  Occlusion Sensitivity Analysis 

This technique involves systematically occluding (masking) different parts of 

the input spectrogram and observing how the model’s prediction changes [12]. By 

sliding a small grey patch (for instance, covering 10% of the time frames) across the 

spectrogram and recording the drop in the predicted probability for the true class, we 

can identify which sections are critical for that prediction. If occluding a certain time 
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segment or frequency range causes a significant drop in confidence, it suggests that 

region contains important emotional information. We performed occlusion 

experiments on the test set by masking various segments of the spectrogram and 

generating an occlusion sensitivity heatmap, which complements the Grad-CAM 

results. The model’s resilience to occlusion (i.e., if occluding small parts does not 

change the prediction) also gives an indication of how robust or concentrated its 

attention is. 

By using these interpretability methods, we ensure that the model’s behavior 

can be validated against expert knowledge of speech emotions. For example, we 

expect that for an Angry utterance, the model might focus on regions of high intensity 

and wide frequency range (reflecting high arousal), whereas for Sad speech, it might 

attend to lower-frequency, lower-energy regions. The combination of Grad-CAM and 

occlusion analysis provides both a positive highlight (areas that strongly support the 

prediction) and a counterfactual check (areas that, when hidden, decrease the 

prediction confidence). 

5. Experiments and Results 

5.1.  Classification Performance 
We evaluated the model on the held-out test set of the Kazakh emotion corpus. 

The primary metric was classification accuracy (the percentage of test utterances for 

which the model correctly predicted the emotion label). Our VGG16-based model 

achieved an overall accuracy of 89% on the test set. This is a substantial 

improvement over a chance-level baseline of 25% (since four classes) and indicates 

that the model learned to distinguish the emotions effectively. Figure 2 shows the 

detailed accuracy for each emotion class (confusion matrix results). The model 

performed best on the Neutral and Happy classes, with accuracies of 90.2% and 

89.4% respectively. Angry utterances were correctly recognized 86.6% of the time, 

while Sad was the most challenging emotion, with 82.9% accuracy. The confusion 

matrix revealed that the most frequent confusion occurred between Angry and Happy 

in some instances, which could be due to both being high-energy emotions (anger and 

joy can both lead to loud, emphatic speech – though their prosodic patterns differ, the 

model occasionally conflated them). Sadness was sometimes misclassified as Neutral, 

likely because both share low arousal, subdued speaking style. Overall, however, the 

true emotion was the highest probability output in the vast majority of cases for each 

class, and no systematic bias (such as always favoring one emotion) was observed.  
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Fig. 2. Confusion matrix results 

 

Comparing our results to the related works summarized in Table 1, our model’s 

89% accuracy on Kazakh is on par with the performance reported on English and 

Chinese by other deep learning approaches [6][7]. This is notable because those 

languages had the advantage of well-established emotion datasets, whereas ours is a 

new effort on a less-resourced language. The use of transfer learning (pretrained 

VGG16) likely contributed significantly to bridging this gap. Our results far exceed 

the 56% reported on the German EmoDB by a simpler CNN+SVM model [8], and 

also surpass the roughly 82% reported by Kozhakhmet et al. (2020) on Kazakh (with 

only three broad classes). These comparisons suggest that our approach is effective 

and that the emotional expression in Kazakh, at least for the speakers and context in 

KSC2, is learnable to a high degree by state-of-the-art deep models. 

5.2.  Interpretability Analysis 

We applied the Grad-CAM and occlusion techniques to several test samples to 

interpret the model’s predictions. The results were encouraging and aligned with 

domain knowledge: 

- Grad-CAM Visualizations: For an Angry utterance, the Grad-CAM 

heatmap typically highlighted broad frequency regions spanning middle to high 

frequencies during parts of the utterance where the speaker’s energy was high. For 

example, one angry sentence had a sharp, loud intonation toward the end – Grad-CAM 

strongly illuminated that segment, indicating the model latched onto the high-energy 

burst (which corresponds to an abrupt increase in high-frequency content) as a key 
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feature for anger. In contrast, for a Sad utterance, Grad-CAM tended to highlight 

lower-frequency bands and longer-duration regions. Sad speech often has a slower 

pitch movement and lower intensity; indeed, the model appeared to focus on the 

steady, low-frequency components of the spectrogram. Happy utterances showed 

emphasis on high-pitched, modulated segments (laughter-like intonations or excited 

pitch peaks), and Neutral utterances had more diffuse attention, with no particular hot-

spots, reflecting the more even and flat prosody of neutral speech. These visual 

explanations give confidence that the CNN learned to pay attention to meaningful 

aspects of the signal – essentially, it is picking up prosodic cues such as pitch range, 

intensity, and timing, which are known to differentiate emotional tones. 

- Occlusion Sensitivity: The occlusion experiments further confirmed the 

importance of these regions. When we occluded the highlighted areas of an Angry 

spectrogram (as identified by Grad-CAM), the model’s probability for Angry dropped 

dramatically (for instance, occluding the high-frequency burst region in the Angry 

example reduced the Angry class probability from 0.95 to 0.30, causing the model to 

potentially flip to another emotion). Occluding other parts of the spectrogram (e.g., a 

silence or a low-energy region) had little effect, with the model confidently retaining 

its prediction. This indicates that the model’s prediction truly hinges on the regions 

identified as important. For a Neutral example, since Grad-CAM was more diffuse, no 

single occlusion had a large effect (which makes sense, as neutral is characterized by 

the absence of strong emotion cues, so the model relies on the overall flatness). For 

Happy, masking the upper-frequency bands where the vocal tone was bright led to 

drops in confidence, sometimes misclassifying the utterance as Neutral when the 

distinctive high-frequency content was hidden. These occlusion tests demonstrate the 

model’s robustness – minor occlusions did not confuse it – but also its sensitivity to 

truly critical emotional markers in the spectrogram. 

In summary, the interpretability analysis supports that our deep learning model 

is not acting as an inexplicable “black box” but rather leveraging well-known 

acoustic patterns of emotion. Figure 2 shows an example of a Grad-CAM heatmap 

overlay on a Mel-spectrogram for a Happy utterance, alongside the original 

spectrogram. The heatmap (in red hues) is concentrated around a region of increased 

pitch and energy, which corresponds to the moment the speaker expressed 

excitement. Such visual evidence provides qualitative validation for the model’s 

correctness.  
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Fig. 3. Grad-CAM visualization 

 
Beyond confirming expected behavior, these techniques can also reveal if the 

model picks up any spurious correlations. In our analyses, we did not observe the 
model fixating on any obviously irrelevant artifact (e.g., a background noise or a 
specific speaker’s voice characteristics) – the attention was consistently on the speech 
patterns. This gives us additional confidence in the model’s generalization: it is likely 

capturing the emotional content rather than speaker identity or other confounding 
factors. 

6. Conclusion 
We have developed a deep learning based speech emotion recognition system 

for the Kazakh language using a transfer-learned VGG16 convolutional neural 
network. Despite the limited availability of emotion-specific data for Kazakh, our 
approach achieved a high accuracy of 89%, comparable to state-of-the-art results in 
better-resourced languages. This demonstrates that leveraging large general speech 
corpora (like KSC2) and transfer learning can effectively bootstrap SER models for 
low-resource languages. We also showed that interpretability techniques such as 
Grad-CAM and occlusion analysis can be successfully applied to speech spectrogram 
inputs, providing valuable insights into the model’s decision process. The model 

primarily uses sensible prosodic cues – an encouraging sign that it is truly learning to 
detect emotions rather than overfitting to idiosyncrasies in the dataset. There are 
several avenues for future work. First, we plan to expand the emotion labels to cover 
a wider range of emotions (such as Fear, Disgust, or Surprise) as more data becomes 
available, moving beyond the basic four emotions. Second, increasing the size and 
diversity of the training data (for example, including more speakers, spontaneous 
speech, or dialogues) could further improve the model’s robustness. Third, we will 

explore ensemble learning techniques and fusion of multiple feature types – for 
instance, combining our CNN-based spectrogram classifier with features learned 
from raw audio or with textual cues when transcripts are available. Prior works have 
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shown that ensemble models or multi-modal approaches can boost performance [7]. 
Finally, we aim to integrate the SER model into interactive voice systems (such as a 
spoken dialog system or a call center analytic tool) to test its real-time performance 
and usefulness in practical applications. In conclusion, this study contributes a new 
high-performance SER model for Kazakh and illustrates the effectiveness of deep 
transfer learning in this context. By following the best practices of model 
development and incorporating interpretability, we ensure that the system is not only 
accurate but also transparent and trustworthy. We hope this work lays the 
groundwork for further research on affective computing in the Kazakh language and 
other low-resource languages, ultimately enabling more inclusive and emotionally 
aware AI systems. 
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Аннотация: Легкая и текстильная промышленность является одной из 

самых крупных и быстрорастущих отраслей экономики, но её деятельность 

сопряжена с серьезными экологическими проблемами. В данной статье 

рассматриваются основные экологические проблемы, связанные с 

производством текстиля, включая загрязнение воды и воздуха, высокое 

потребление ресурсов и образование отходов, а также предлагаются пути их 

решения. 
Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная промыш-

ленность, отходы, экологические проблемы, отходы потребления, окружающая 

среда. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE LIGHT  
AND TEXTILE INDUSTRY 

 
Abdulloeva Khabiba Ruziboevna 

 
Abstract: Тhe light and textile industry are one of the largest and fastest 

growing sectors of the economy, but its activities are associated with serious 
environmental problems. This article examines the main environmental problems 
associated with textile production, including water and air pollution, high resource 
consumption and waste generation, and suggests ways to solve them. 

Key words: light industry, textile industry, waste, environmental problems, 
consumer waste, environment. 

 
Основные направления экономического и социального развития 

Республики Таджикистан указывают на необходимость усиления режима 

экономии материальных ресурсов, широкого  использования  комплексной  
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переработки сырья, применения ресурсосберегающей техники, малоотходной, 

безотходной  и энергосберегающей технологии, использование местных видов 

сырья и материалов, рациональное применение отходов производства и 

потребления, экологически безопасную утилизацию непригодных для 

переработки отходов. Это связано с тем, что доля сырья и материалов в 

себестоимости продукции составляет примерно 75-90%.  
В целом же экологические проблемы легкой и текстильной 

промышленности касаются решения следующих задач: 
 улучшения степени очистки воздуха рабочей зоны и улавливанию 

вредных веществ и пыли, выбрасываемых в атмосферу в ходе производства; 
 повышение действенности анализа содержания неорганических и 

органических элементов в сточных водах текстильных предприятий, 

использование экспресс - методик и выработки технологий, существенно 

снижающих концентрацию этих веществ до пределов, устанавливаемых 

международным экологическим нормированием; 
 развития экологической сертификации и нормирования текстильной 

продукции; 
 при создании новых технологий решение экологических задач на 

ранних стадиях проектирования. 
Принципиально новые технологии, широкие возможности вовлечения в 

производство различных сырьевых ресурсов, в том числе непригодных для 

переработки по классическим технологиям, комбинирование материалов и 

технологий позволяют создавать нетканые материалы с новыми свойствами и 

использовать их в областях, где ранее текстиль вообще не применялся. 
Легкая и текстильная промышленность играет важную роль в мировой 

экономике, обеспечивая рабочие места и удовлетворяя потребности населения в 

одежде и других текстильных изделиях. Однако её влияние на окружающую 

среду вызывает все большее беспокойство. По оценкам экспертов, легкая и 

текстильная промышленность отвечает за около 20% мировых выбросов 

углекислого газа и является одним из крупнейших потребителей воды. 
Среднее потребление продукции легкой и текстильной промышленности 

в развитых странах увеличивается до 17,7 кг на человека в год, тогда как в 

развивающихся странах это всего лишь одна четвертая часть от указанной 

цифры. 
В соответствии с указанными данными распределяются и отходы легкой 

и текстильной промышленности: в развитых странах – это вещи, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования населением в 
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целях удовлетворения личных и бытовых нужд, и выбросы (сбросы) отходов в 

окружающую среду в странах, где находится производство. 
Характер образующихся отходов зависит от типа текстильного объекта, 

используемых волокон и технологических процессов. К текстильным отходам 

относятся отходы производства текстильных изделий в виде волокон, пряжи, 

нитей, лоскутов, обрезков текстильных материалов и отходы потребления в 

виде бытовых текстильных изделий.  
К отходам потребления относятся также отходы производственно-

технического назначения в виде изношенной спецодежды, скатертей, покрывал, 

постельного белья, штор, гардин и т.д. 
На предприятиях легкой и текстильной промышленности отходы и 

потери, образующиеся на различных стадиях производства, составляют до 25% 

от используемого сырья. На рациональное использование материалов оказывает 

влияние множество взаимосвязанных факторов:  

 технология и организация производства; 

 свойства исходного сырья; 

 уровень технологической дисциплины; 

 техническая оснащенность. 
По объему сбрасываемых загрязнений сточных вод легкая 

промышленность занимает 8...9 место после энергетического комплекса. 

Содержание поверхностно-активных веществ в сточных водах ряда 

предприятий отрасли превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 

100...200 раз. 
Решение экологических проблем легкой промышленности необходимо 

осуществлять путем создания принципиально новых программ по экологии. 

Требуется разработка не только экономичных технологий, приводящих к 

снижению себестоимости продукции, но и одновременно экологически 

безопасных. Это является одним из первых этапов решения экологической 

проблемы каждого производства. Экологические проблемы легкой и 

текстильной промышленности известны и обозначены в научных 

исследованиях. Решать их требуется при создании новых технологий на ранних 

стадиях проектирования. 
Полное решение экологических проблем в легкой и текстильной 

промышленности – это долгосрочное и дорогостоящее мероприятие и 

большинству предприятий отрасли из-за высоких затрат решить этот вопрос 

самостоятельно невозможно. Вместе с этим должно обеспечиваться 
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государственное регулирование и частичное финансирование проектов 

создания комплексных очистных сооружений. Практика показывает, что для 

решения экологических проблем следует применять комплексный подход. 
Экологические проблемы легкой промышленности комплексные, поэтому 

по отдельности технологам и экологам их не решить. Необходимы ком-
плексные усилия специалистов из разных областей знаний и различных 

организаций: производители текстиля, красителей, волокон, оборудования; 

потребителей текстиля, швейники, обувщики, торговля, представители фунда-
ментальной и прикладной науки, законодательная и исполнительная власти, 

общественность. Можно выделить взаимодействия участников решения 

экологических проблем легкой промышленности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Участники решения экологических проблем  

легкой и текстильной промышленности 

 
1. Гражданское сообщество в лице законодателей, союзов защиты 

потребителей, законодательной власти – оказывают разумное давление на 

производителей. 
2. Производители текстильных товаров – предъявляют экологические 

требования к производителям красителей, ТВВ, волокон и оборудования. 
3. Наука, ученые – решают путем фундаментальных и прикладных 

исследований стратегические и тактические экологические задачи предприятий 

легкой промышленности. 
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Решение экологических проблем производства легкой и текстильной 

промышленности необходимо осуществлять путем создания принципиально 

новых экологичных программ. Требуется разработка не только экономичных 

технологий, приводящих к снижению себестоимости продукции, но и 

одновременно экологически безопасных. Это является одним из первых этапов 

решения экологической проблемы каждого производства. Экологические 

проблемы текстильной промышленности известны и решать их требуется при 

создании новых технологий на ранних стадиях проектирования. 
Следовательно, экологические проблемы легкой и текстильной 

промышленности требуют комплексного подхода к их решению. Внедрение 

устойчивых технологий, использование экологически чистых материалов, 

развитие экономики замкнутого цикла и повышение осведомленности 

потребителей могут стать ключевыми шагами на пути к более устойчивому 

будущему текстильной отрасли. Эти меры могут значительно снизить 

негативное воздействие отрасли на окружающую среду и способствовать более 

устойчивому будущему текстильной индустрии. Необходимы совместные 

усилия производителей, потребителей и государственных органов для 

достижения значительных изменений в этой важной сфере экономики. 

 

Список литературы 

1. Трегубова А.А., Дербишер Е.В., Веденина Н.В., Овдиенко Е.Н., 

Дербишер В.Е. Современные экологические проблемы текстильной 

технологии // Современные наукоемкие технологии. – 2007, № 10.  103...104. 
2. Ставров В.П., Колос А.А., Спиглазов А.В., Карпович О.И., 

Наркевич А.Л., Калинка А.Н. Технологическая схема и средства переработки 

текстильных отходов в изделия конструкционного назначения // Мат. докл. 

Междунар. научн.-практич. конф.: Переработка отходов текстильной и легкой 

промышленности: теория и практика. – Витебск: ВГТУ, 2016. С.47...54. 
3. Ильичев В.А. и др. Экологическая безопасность использования 

текстильных отходов в промышленности строительных материалов // Изв. 

вузов. Технология текстильной промышленности. – 2017,№ 1 С. 194...198. 
4. ИТС 39–2017. Производство текстильных изделий (промывка, 

отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, 

крашение текстильной продукции). - Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант плюс" (дата обращения 17.04.2025). 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

68 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

5. Как измерить воздействие текстильной промышленности на 

окружающую среду. Сайт Университета Жауме. Режим доступа: 

https://ujiapps.uji.es. Дата обращения: 17.04.2025 г. 
 

© Х.Р. Абдуллоева 
  



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

69 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Юсупова Диляра Айратовна 

студент 
Научный руководитель: Потапов Андрей Александрович 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

 
Аннотация: Электрические преобразователи играют важную роль в 

современной электронике, обеспечивая эффективное управление и 

распределение электроэнергии. В статье рассматриваются последние 

разработки и технологии в этой области, направленные на повышение 

эффективности, надежности и экологической устойчивости преобразователей 

для различных применений, включая электромобили, возобновляемые 

источники энергии и интеллектуальные энергосистемы. 
Ключевые слова: электрические преобразователи, полупроводники с 

широкой запрещенной зоной (WBG), беспроводная передача энергии (WPT), 

интеллектуальные энергосистемы, микросети постоянного тока. 
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Abstract: Еlectrical converters play an important role in modern electronics, 

providing efficient control and distribution of electricity. The article examines the 
latest developments and technologies in this field aimed at improving the efficiency, 
reliability and environmental sustainability of converters for various applications, 
including electric vehicles, renewable energy sources and intelligent power systems. 

Key words: electrical converters, wide band gap semiconductors (WBG), 
wireless power transmission (WPT), intelligent power systems, DC microgrids. 

 
Современная электроника переживает эпоху стремительных изменений, 

обусловленных инновационными разработками и технологиями в области 
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электрических преобразователей, играющие ключевую роль в управлении и 

распределении электроэнергии. В настоящее время преобразователи 

претерпевают значительные улучшения, направленные на повышение 

эффективности, надёжности и экологической устойчивости.  
Рассматривая силовые переключатели, используемые в топологиях 

преобразователей, важно оценить влияние новых полупроводниковых 

технологий с широкой запрещенной зоной. Полупроводники с широкой 

запрещенной зоной (WBG), в частности из карбида кремния (SiC) и нитрида 

галлия (GaN), преобразуют энергию, преодолевая ограничения обычных 

устройств на основе кремния благодаря исключительным свойствам материала, 

включая высокую напряженность электрического поля, превосходную 

теплопроводность и большую ширину запрещенной зоны. Эти характеристики 

позволяют силовым электронным системам работать при значительно более 

высоких напряжениях, частотах и температурах, сохраняя при этом большую 

эффективность [1, с. 137]. При этом SiC-устройства демонстрируют 

напряжения пробоя, превышающие 10 кВ, а GaN-транзисторы достигают частот 

переключения в диапазоне МГц, что в совокупности снижает потери энергии до 

90% в определенных областях применения. Внедрение полупроводников WBG 
особенно эффективно в силовых агрегатах электромобилей, где инверторы на 

основе SiC обеспечивают КПД близкое к 99% и позволяют создавать 

компактные и легкие конструкции, которые увеличивают запас хода 

аккумулятора. При низких напряжениях до 200 В, GaN FETs гораздо 

привлекательнее не только в DC-DC-преобразователях благодаря высокой 
частоте переключения, которая может быть достигнута до десятков МГц, но и в 

DC-AC преобразователях для управления двигателями переменного тока [2, с. 

22]. В настоящее время на рынке доступны технологии с максимальным 

напряжением до 650 В, а более высокое напряжение может быть получено с 

помощью каскодного решения.  
Микросети постоянного тока являются предметом пристального 

внимания в области производства, хранения и распределения электрической 

энергии. Преобразователи питания DC-DC играют важную роль в 

регулировании выходного напряжения различных установок распределенной 

генерации (DG). В работе индийских ученых рассматривается 

усовершенствованный DC-DC-преобразователь с квадратичным 

коэффициентом усиления напряжения и уменьшенным напряжением на 

коммутирующих устройствах [3, с. 3866]. Описанная топология 

преобразователя представляет собой объединение обычного повышающего 
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преобразователя и квадратичного повышающего преобразователя (QBC). 
Результаты экспериментов подтвердили работоспособность и эффективность 

преобразователя. Преобразователь превосходил квадратичный повышающий, 

обычный повышающий и другие преобразователи с высоким коэффициентом 

усиления по коэффициенту усиления и напряжению на переключателе. 

Максимальная эффективность преобразователя составила 93,7% при Vвх=24В. 

Преимущества преобразователя делают его пригодным для использования в 

возобновляемых источниках энергии при выходной мощности в диапазоне 200 

– 300 Вт. 
Системы беспроводной передачи энергии (WPT) передают 

электроэнергию на основе технологий, использующих изменяющиеся во 

времени электрические, магнитные или электромагнитные поля. Существуют 

различные области применения технологии WPT, такие как электронное 

оборудование (мобильные телефоны, бытовая техника), беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) и системы зарядки. В настоящее время 

технологии WPT для зарядки аккумулятора для электромобилей (EV) получили 

довольно широкое распространение. Как правило, системы WPT состоят из 

первичного преобразователя мощности, передающего энергию, системы связи и 

вторичного преобразователя, который отдает энергию в нагрузку. В некоторых 

конкретных устройствах поток энергии может быть однонаправленным или 

двунаправленным. Основные решения WPT, представленные на рынке, 

достигаются за счет использования метода индуктивной связи, так называемой 

индуктивной передачи мощности (IPT). Однако емкостная передача энергии 

(CPT) в настоящее время находит все большее применение, особенно при 

работе с меньшей мощностью. Кроме того, методы WPT в зарядных 

устройствах EV классифицируются на метод статической зарядки и метод 

динамической зарядки. Техника статической зарядки достигается с помощью 

решений IPT и CPT, а динамическая беспроводная передача энергии (DWPT) 

достигается с помощью системы IPT. 
В настоящее время системы DWPT приобретают все большее значение 

для решений по зарядке электромобилей (EV). Беспроводная передача энергии 

имеет проблему с допустимым рассогласованием между индукторами связи. 

Ученые американского университета Шарджи предлагают систему зарядки 

DWPT для электромобилей с улучшенной устойчивостью к смещению, 

основанная на компенсации LCC–LCC. Используется инвертор класса D на 

первичной стороне индукторов связи, а на вторичной стороне выбирается схема 
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повышающего выпрямителя для получения каскада преобразования AC-DC. 

Система позволяет максимизировать передаваемую мощность при различных 

условиях рассогласования и поддерживать высокую эффективность [4, с. 440]. 

Благодаря эффективным контурам управления система отслеживает точку 

максимальной мощности с минимальным снижением эффективности. Процесс 

проектирования может быть применён к различным индуктивным соединениям 

с высокими показателями качества. 

Метод решений CPT – это допустимый метод зарядки в нескольких 

устройствах беспроводной передачи энергии. В перспективе CPT может 

привести к снижению стоимости и повышению надежности по сравнению с 

IPT, поскольку для него не нужны соединительные катушки и 

соответствующие экраны. Кроме того, CPT обладает возможностью передавать 

мощность через металлические барьеры благодаря емкостному эффекту связи. 

Процедура проектирования гарантирует условия переключения с нулевым 

напряжением (ZVS) и нулевой производной (ZDS) для коммутационного 

устройства, переключающего устройства (кремниевого МОП-транзистора) при 

оптимальном коэффициенте связи, обеспечивая тем самым высокую 

эффективность передачи и преобразования. Испытанный прототип при 

входном напряжении 24 В и частоте переключения 100 кГц может передавать 

83,5 Вт при оптимальной емкостной связи с максимальным КПД 92,5%. 

Интеграция цифровых систем управления и искусственного интеллекта 

(ИИ) в силовых преобразователях представляет собой смену парадигмы 

преобразования энергии, обеспечивая беспрецедентный уровень 

эффективности, надежности и адаптивности. Современные цифровые 

сигнальные процессоры (DSP) и программируемые в полевых условиях 

управляющие матрицы (FPGA) теперь реализуют алгоритмы управления в 

режиме реального времени с использованием модели прогнозирования (MPC), 

которые динамически регулируют частоту переключения, время простоя и 

стратегии модуляции для минимизации потерь при различных условиях 

нагрузки, обеспечивая эффективность, которая ранее была недостижима с 

аналоговыми методами управления. Искусственный интеллект и машинное 

обучение (ML) еще больше улучшают эти системы благодаря адаптивным 

алгоритмам обучения, которые непрерывно анализируют рабочие данные, 

прогнозируют нагрузку на компоненты и автономно оптимизируют 

производительность преобразователя для продления срока службы и 

предотвращения отказов.  
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Стремительное развитие технологий накопления энергии и 

распределенной генерации энергии из возобновляемых источников вывело 

двунаправленные и многопортовые преобразователи мощности на передний 

план современной силовой электроники. В отличие от традиционных 

однонаправленных преобразователей, двунаправленные топологии, такие как 

dual—active bridge (DAB) и buck-boost, обеспечивают бесперебойный поток 

энергии в обоих направлениях, что делает их незаменимыми для таких 

устройств, как системы vehicle-to-grid (V2G), аккумуляторные накопители 

энергии (BESS) и гибридные микросети. В этих преобразователях 

используются передовые полупроводниковые приборы с широкой полосой 

пропускания (WBG) и высокочастотные технологии плавного переключения 

для достижения КПД, превышающего 98%, при минимизации тепловых 

нагрузок и электромагнитных помех (EMI). В приложениях V2G 

двунаправленные бортовые зарядные устройства позволяют электромобилям не 

только получать энергию от сети, но и возвращать накопленную энергию 

обратно во время пикового спроса, эффективно превращая парк 

электромобилей в управляемые сетевые ресурсы, поддерживающие 

регулирование частоты [5, с. 122626]. 
Таким образом, современные разработки в области электроники 

открывают новую эру энергоэффективных, интеллектуальных и экологически 

устойчивых решений. В совокупности эти инновации не только повышают 

производительность преобразователей, но и способствуют глобальному 

переходу к декарбонизированной энергетике, делая энергосистемы будущего 

более надежными, масштабируемыми и экологически ответственными. 

Технологический прогресс в этой области продолжает ускоряться, обещая еще 

более революционные решения в ближайшие годы. 
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Аннотация: Современный рынок труда представляет собой динамичную 

систему, на которую оказывают влияние как внутренние, так и внешние 

факторы макроэкономической среды. Государственное регулирование этой 

сферы направлено на достижение полной занятости, поддержание стабильности 

и снижение уровня безработицы до естественного уровня. В условиях 

нестабильности и необходимости адаптации к изменениям экономической 

конъюнктуры возрастает потребность в эффективных инструментах 

управления, основанных на точных количественных оценках и прогнозах. 
Одним из перспективных подходов к решению задачи регулирования 

рынка труда является использование методов математического моделирования 

и оптимального управления. Такие модели позволяют формализовать процессы 

принятия решений и определить наиболее эффективные стратегии 

вмешательства, направленные на минимизацию дисбаланса между спросом и 

предложением рабочей силы. Особую актуальность приобретают подходы,  
в основе которых лежит минимизация функционала, учитывающего как 

уровень разбалансированности на каждом временном шаге, так и конечное 

состояние системы. 
В данной статье на основе математической модели оптимального 

управления рассматривается задача оптимального регулирования рынка труда.  
Методом динамического программирования определены оптимальное 

управление для регулирования рынка труда и оптимальная траектория 

показателя дисбаланса рынка труда, соответствующего этому оптимальному 

управлению. Рассмотренная математическая модель, в основе которой лежит 

минимизация квадратичного функционала интегрального типа, позволяет 

достичь наименьшей разбалансированности рынка труда к концу заданного 

периода, при условии минимальной суммарной разбалансированности на всем 

его протяжении.  
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Полученные результаты решений задачи могут быть применены в 

стратегическом планировании в сфере занятости как на макроуровне, так и в 

рамках отдельных отраслей или предприятий. 
Ключевые слова: рынок труда, дисбаланс рынка труда, полная 

занятость, динамическое программирование, уравнение Беллмана, функция 

Беллмана. 
 

REGULATION OF THE LABOR MARKET ON THE BASIS  
OF A MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL CONTROL 

 
Derbisheva Asel Izatbekovna 

Scientific adviser: Ashirbaev Beishembek Ybyshyevich 
 
Abstract: Тhe modern labor market is a dynamic system influenced by internal 

and external macroeconomic factors. Government regulation of this sector is aimed at 
achieving full employment, maintaining stability and reducing unemployment to its 
natural rate. In an environment of instability and the need for rapid adaptation to 
changing economic conditions, there is an increasing demand for effective 
management tools based on accurate quantitative assessments and forecasts. 

A promising approach to labor market regulation is the use of mathematical 
models and optimal control methods. These models allow for the formalization of 
decision-making processes and the identification of the most effective intervention 
strategies aimed at minimizing mismatches between labor supply and demand. 
Particularly relevant are approaches that minimize a functional consideration of both 
the imbalance at each time step and the final state of the system. 

This paper investigates the problem of optimal labor market regulation using a 
mathematical model of optimal control. Using the method of dynamic programming, 
we derive the optimal control strategy for labor market regulation and the 
corresponding optimal trajectory of the labor market disequilibrium indicator. The 
proposed mathematical model, based on the minimization of a quadratic integral type 
functional, allows to achieve the lowest labor market imbalance at the end of a given 
time horizon while minimizing the total imbalance over the entire period. 

 The obtained results can be applied in strategic employment planning both at 
the macro level and within specific industries or firms. 

Key words: labor market, labor market imbalance, full employment, dynamic 
programming, Bellman equation, Bellman function. 
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1. Введение 
Развитие рынка труда в современных условиях требует активного 

государственного вмешательства. Государственная политика регулирования 

рынка труда делится в основном на активную и пассивную. Пассивная 

политика направлена на социальные поддержки безработных, тогда как 

активная политика включает профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров, создание рабочих мест и другие меры. Эти меры требуют значительных 

затрат, что делает актуальным исследование развития рынка труда с помощью 

математического моделирования, приводящего к задачам оптимизации 

стратегии регулирования рынка труда. 
Для осуществления активной государственной политики регулирования 

рынка труда, предлагается использовать методы математического 

моделирования, в частности, методы оптимального управления. Вопросы 

оптимального управления рынком труда рассмотрены в работах [1, с. 133], 

[2, с. 174], [3, с.90].  В частности, для модели из статьи [4, с.1] предложена 

математическая модель оптимального управления рынком труда в виде 

квадратичного функционала интегрального типа, а в [5, с. 35] программная 

реализация алгоритма исследования на устойчивость математической модели 

самоорганизации рынка труда. В основном во всех этих работах задача 

оптимального управления сформулирована и построены решения задачи на 

основе принципа максимума Понтрягина. В отличие от вышеперечисленных 

работ в данной работе решение задачи оптимального управления рынком труда 

построено с использованием метода динамического программирования 

Беллмана [6, с. 406].    
2. Постановка задачи 

Динамика изменения дисбаланса описывается уравнением из [4, с.2]: 

 ̇( ) =  ( )𝑦( )   ( ) ( ),  (1)  

где   ( )  показатель дисбаланса рынка труда,  ( )   вероятность увольнения 

работника,  ( )  вероятность трудоустройства потенциального работника; 

фактическое число занятых рабочих мест в отрасли 𝑦( ) и  ( ) связаны 

равенством [4, с.2] 

 ( ) = 𝑢( )  𝑦( ),  ( )  

где 𝑢( )  емкость рынка рабочей силы (количество рабочих мест, доступных в 

отрасли в момент времени t).  

Подставляя 𝑦( ) = 𝑢( )   ( ) в (1), получаем: 

 ̇( ) =  ( )(𝑢( )   ( ))   ( ) ( ) =  ( ( )   ( )) ( )   ( )𝑢( ) 
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или в более общем виде: 

 ̇( ) = 𝑎( ) ( )   ( )𝑢( ),  ( )  

где 𝑎( ) =  ( ( )   ( )),  ∈   , 𝑇 ,  ( ) =  0, 𝑢( ) = 𝑢0,  ∈  , 𝑢 ∈     

Исходя из вышеперечисленных фактов задачу оптимального 

регулирования рынка труда можно сформулировать в следующем виде: 

необходимо доставлять минимальную разбалансированность рынка труда к 

моменту времени T, минимизируя суммарную разбалансированность за весь 

период [0;T].  
В качестве функции управления рассматривается u(t). Так как 

регулирование u(t) требует значительных затрат, вводится ограничение на 

минимальные изменения емкости рынка труда относительно первоначальных 

значений:  𝑢( ) = 𝑢( )  𝑢0   𝑖𝑛  
Наиболее полно поставленной цели с учетом приведенных требований 

отвечает квадратичный функционал [4, с.3] 

 =
1

 
∫  1( ) 

2( )   2( )(𝑢( )  𝑢0)
2      

2(𝑇)
 

0

,  ( )  

где   1,   2,    — весовые коэффициенты, определяющие приоритеты 

оптимизации. В зависимости от выбора этих коэффициентов можно 

рассматривать следующие частные случаи задачи: 

 при   ( )    минимизация суммарной разбалансированности не 

учитывается, а оптимальное значение  (𝑇) достигается без этого требования; 

 при      задача сводится к минимизации общей 

разбалансированности рынка труда за весь период. 

   ( )    нецелесообразно, так как это приводит к тривиальному 

решению 𝑢( ) = 𝑦( ),  ( )     
Таким образом, получаем математическую постановку задачи: требуется 

минимизировать функционал (4) на траекториях линейной системы (3). 
3. Решение задачи 

Для построения решения задачи используем метод динамического 

программирования [6, с. 405], [7, с. 178]. Оптимальное управление 𝑢( ) 
определяется с использованием метода динамического программирования, 

позволяющего минимизировать интегральный функционал (4), связанный с 

затратами и уровнем дисбаланса рынка труда. 
Имея квадратичный функционал (4) на траектории линейной системы (3), 

решаем задачу с помощью уравнения Беллмана в дифференциальной форме, 

которое для данной задачи приобретает вид [7, с. 179]: 
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 𝑆( ,  )

  
=    

 (𝑡)
{
1

 
 1( ) 

2( )  
1

 
 2( )(𝑢( )  𝑢0)

2  
 𝑆( ,  )

  
(𝑎( )   ( )𝑢)}  

 ( )

 

Из необходимых условий экстремума функции 𝑆( ,  ) по 𝑢, имеем: 
 𝑆( ,  )

 𝑢
=  2( )𝑢( )   2( )𝑢0   ( )

 𝑆( ,  )

  
=  , 

 2( )𝑢( ) =  2( )𝑢0   ( )
 𝑆( ,  )

  
  

 Решая это уравнение относительно 𝑢( ), получаем оптимальное 

управление, которое имеет вид: 

𝑢0( ) = 𝑢0  
 ( )

 2( )
 
 𝑆( ,  )

  
  ( )  

Подставим управление 𝑢0( ) в уравнение Беллмана (5) и упрощаем его.  
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Решение уравнения (7) будем искать в виде квадратичной функции  

𝑆( ,  ) =
1

 
𝑘( ) 2,  ( )  

где 𝑘( )   в дальнейшем необходимо определить.  

Найдем производные по времени t и по состоянию x от функции (8) 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

81 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 𝑆( ,  )

  
= 𝑘( ) ,

 𝑆( ,  )

  
=

1

 

 𝑘( )

  
 2 

Подставляя эти выражения в уравнение Беллмана (7), получаем: 

 
1

 

 𝑘( )

  
 2 =

1

 
 1( ) 

2  𝑘( )𝑎( ) 2  𝑘( ) ( ) 𝑢0  ( )  

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях  2 и   в 

уравнении (9), получаем систему уравнений:  

 
1

 

 𝑘( )

  
=

1

 
 1( )  𝑘( )𝑎( ), 𝑘( ) ( )𝑢0 =    (1 )  

Так как 𝑎( ) вероятности, предположим, что 𝑎( )    𝑎 и в уравнении 

�̇�( )   𝑎𝑘( )    1( ) =   (11)  

𝑘( )  ищем в виде 𝑘( ) =  ( )   ( )  

Подставляя 𝑘( ) в (11) получаем: 

 ̇    ̇   𝑎   =   1( ) , 

 ̇   ( ̇   𝑎 ) =   1( )  (1 )  

 ̇   𝑎 =   
  

  
=   𝑎  ∫

  

 
=   𝑎 ∫  , 

   =   𝑎 ,  = 𝑒−2𝑎𝑡   

Теперь подставляя   в (12) получаем  

 ̇  𝑒−2𝑎𝑡 =   1( ),
  

  
=   1( )𝑒

2𝑎𝑡 ,   =   1( )𝑒
2𝑎𝑡  , 

 ( ) =  ∫ 1( )𝑒
2𝑎𝑡      

Тогда  𝑘( ) = ( ∫ 1( )𝑒
2𝑎𝑡    )  𝑒−2𝑎𝑡 =  ∫ 1( )     𝑒−2𝑎𝑡   

С учетом конечной условии  𝑘(𝑇) =     имеем 

𝑘(𝑇) =   1(𝑇)𝑇   𝑒−2𝑎 ,  𝑒−2𝑎𝑡 =     1(𝑇)𝑇, 

 = (    1(𝑇)𝑇)𝑒2𝑎 , 

𝑘( ) =  ∫ 1( )   (    1(𝑇)𝑇)𝑒2𝑎  𝑒−2𝑎𝑡 

или 

𝑘( ) =  ∫ 1( )   (    1(𝑇)𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )  (1 )  

Теперь подставляя 𝑘( ) в (8) имеем функции Беллмана 𝑆( ,  ): 

𝑆( ,  ) =
1

 
[ ∫ 1( )   (    1(𝑇)𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )]  2( ), 

далее находим 
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 𝑆( ,  )

  
= [ ∫ 1( )   (    1(𝑇)𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )]  ( )  

Полученное  
 𝑆( ,𝑡)

  
  подставляя в (6) получаем функцию оптимального 

регулирования рынка труда 

𝑢( ) = 𝑢0  
 ( )

 2( )
 [(    1(𝑇)𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )  ∫ 1( )  ]  ( )  (1 )  

В простейшем случае, когда  ∈    𝑇 ,  1 =  2 =   = 1,  ( )    и 

выражение (14) упрощается и оптимальное управление данной задачи 

приобретает вид: 

𝑢( ) = 𝑢0    [(1  𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )   ] ( )  (1 )  

Для определения оптимальной траектории  ( ), с учетом (15) из (3) 

имеем: 

 ̇( ) = 𝑎 ( )   [𝑢0    ((1  𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )   )  ( )]   (1 )  

С учетом второго уравнения (10) имеем 𝑢0 =  , тогда решение уравнения 

(16) с начальным условием  ( ) =  0 имеет вид 

 ( ) = 𝑒  [𝑎   2 ((1  𝑇)𝑒−2𝑎(𝑡− )   )]  0, # (17) 

 ( ) в (17) определяет оптимальную траекторию показателя дисбаланса рынка 

труда, соответствующего оптимальному управлению 𝑢( )  емкости рынка 

рабочей силы в момент времени t.  
4. Выводы 

Предложенная математическая модель позволяет определить 

оптимальную стратегию регулирования рынка труда, минимизируя уровень 

дисбаланса при минимальных затратах. Для осуществления активной 

государственной политики регулирования рынка труда предлагается 

использовать методы оптимального управления, в частности, метод 

динамического программирования Беллмана. Использование метода 

динамического программирования делает возможным формирование 

эффективной государственной политики в сфере занятости, учитывающей как 

активные, так и пассивные меры регулирования.  
В дальнейших исследованиях возможно расширение модели с учетом 

дополнительных факторов, таких как демографические изменения и влияние 

макроэкономической политики. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема цифровизации в системе 

физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется передовым 

цифровым технологиям, получившим широкое распространение в указанных 

областях и сферах деятельности.   
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровизация 

спортивной индустрии, цифровые технологий в физкультурно-спортивной 

деятельности, цифровая трансформация системы управления отраслью.   

 
IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES  

IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES 
 

Tretyak Irina Georgievna 
 
Abstract: Тhe article examines the problem of digitalization in the system of 

physical culture and sports. Particular attention is paid to advanced digital 
technologies that have become widespread in the specified areas and spheres of 
activity. 

Key words: digitalization, digital technologies, digitalization of the sports 
industry, digital technologies in physical education and sports activities, digital 
transformation of the industry management system. 

 
Цифровизация в современной России затрагивает все сферы и отрасли 

производства, экономики, строительства, здравоохранения, образования и мн. 
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др. Физическая культура, спорт, оздоровление нации ‒ также нуждаются в 

цифровых технологиях не меньше указанных. На государственном уровне 

вектор на цифровизацию в области физкультурно-спортивной деятельности 

отражен в создании департамента цифровой трансформации Министерства 

спорта Российской Федерации. 
В рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2030 года» Правительство Российской Федерации 

утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации 

физической культуры и спорта. Целью данного документа является 

формирование приоритетов государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основных направлений и механизмов, которые 

обеспечивают равные возможности гражданам страны вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. Также 

стратегия направлена на сохранение конкурентоспособности российского 

спорта и формирование базы для эффективной работы системы российского 

спорта при различных сценариях развития геополитической и экономической 

ситуации в стране [5]. 
Среди приоритетных направлений «Стратегии… до 2030 года» 

выступают: развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и 

спортивной медицины; цифровая трансформация системы управления 

отраслью; развитие экономической модели физической культуры и спорта; 

формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и 

спорта и мн. др. [5]. 
Федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта 

«Демография» имеет название «Спорт – норма жизни». Глобальной задачей 

проекта является увеличение количество граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом [6]. В нем задан безусловный 

ориентир: вовлечь к 2030 году в регулярные занятия спортом до 70% граждан 

России [Там же].  
Цифровизация в сфере физической культуры и спорта охватывает 

широкий спектр процессов: от управления тренировочным процессом до 

анализа спортивных достижений и организации соревнований. Приведем 

насколько примеров направлений цифровизации физкультурно-спортивной 

деятельности [3]. 
Передовые цифровые технологии позволяют гораздо эффективнее 

осуществлять сбор, обработку, передачу информации, качественно изменять 

методы и организационные формы подготовки высококвалифицированных 
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тренеров, судей, спортсменов, волонтёров в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности, а также при проведении физкультурно-оздоровительной работы с 

различными категориями населения [4].    
В связи с выше указанным, становится понятно, что тренерам, 

спортсменам, учителям физической культуры, менеджерам в области 

физической культуры и спорта, волонтерам в указанной сфере и другим лицам, 

напрямую имеющим дело с организацией и проведением физкультурно-
спортивных мероприятий, просто необходимо понимать суть применения 

современных цифровых технологий в физической культуре и спорте, 

накапливая тем самым свой профессиональный опыт, формируя  багаж 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
Использование технологий для повышения эффективности тренировок и 

восстановления спортсменов в современное время становится наиболее 

популярным явлением. С этой целью многие спортсмены самостоятельно 

применяют такие средства осуществления технологического процесса, как 

смарт-устройства ‒ электронные устройства, подключённые к сети Интернет 

или через Bluetooth, NFC, Wi-Fi и взаимодействующие с другими 

устройствами. К ним в спорте и в занятиях физкультурной деятельностью 

относятся, например, фитнес-трекеры [3] ‒ устройства, которые надеваются на 

руку, подключаются к планшету или смартфону, куда с помощью специального 

приложения передаётся информация, например, о подсчёте шагов и скорости 

передвижения и др. Возможно использование умных часов или датчиков 

активности, однако эти устройства уже не являются инновациями, 

новшествами, потому что уже довольно давно заняли определенное место в 

жизни и спортивной активности россиян. Их задача: отслеживать физические 

показатели, анализировать результаты тренировок и корректировать программы 

занятий.  
К использованию «цифры» в физкультурно-спортивной деятельности 

можно отнести онлайн-платформы с виртуальным тренером и мобильные 

приложения. Есть несколько причин, которые серьезно влияют на ситуацию, 

связанную с отсутствием возможности обратиться в спортивный зал и 

регулярно посещать тренировки с целью улучшения собственного состояния 

здоровья или обретения спортивной формы. Это может происходить из-за 

недостатка времени, плотного рабочего графика, либо постоянных 

командировок и разъездов по различным городам или регионам страны, 

наличия малолетних детей и мн. др.  
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С этой целью ученые (а возможно даже увлекающиеся определенным 

видом спорта) разработали онлайн-платформы, которые предоставляют 

различным пользователям возможность записаться на тренировки, следить за 

расписанием мероприятий, получать рекомендации по питанию и 

восстановлению после нагрузок и т.п. самостоятельно и в удобное для них 

время [3]. Привлекательным фактором в данном случае является ощущение 

свободы и контроля над своим временем, занятия можно проводить в 

свободное свое время, самостоятельно устанавливать нормы нагрузки и пр., что 

невероятно мотивирует на соответствующие занятия.  

Помимо этого, привлекательным фактором в использовании онлайн-

платформ с виртуальным тренером или мобильных приложений с полной 

инструкцией проводимых тренировок, является свободный доступ к 

видеозаписям, прямым эфирам и возможностям интерактивного 

взаимодействия с тренерами и пр. Все вместе взятое позволяет пользователям 

данных цифровых ресурсов выстраивать персонализированный план 

тренировок в домашних и  более комфортных условиях. 

Хочется уделить внимание и более существенному использование 

цифровых технологий в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. К таковым можно отнести автоматизированное управление 

спортивными сооружениями, что позволяет оптимизировать ключевые 

процессы и обеспечить высокий уровень контроля над деятельностью 

комплекса.  Они включают в себя контроль доступа, мониторинг состояния 

оборудования, автоматизацию учёта посещений и бронирование мест.  

К примеру, разработанная на основе отечественных технологий 

автоматизированная система управления физкультурно-оздоровительным 

комплексом ‒ АСУ ФОК ‒ позволяет оптимизировать все ключевые процессы 

управления спортивными учреждениями и обеспечить высокий уровень 

контроля над деятельностью комплекса [1]. 

Это комплексное решение охватывает управление доступом, мониторинг 

состояния здоровья посетителей, бронирование ресурсов, ведение отчетности и 

многое другое [Там же]. 

АСУ ФОК позволяет эффективно управлять физкультурно-

оздоровительным комплексом и избегать множества проблем, с которыми 

сталкиваются учреждения без автоматизации. Эта система представляет собой 

гибкое и многофункциональное решение, состоящее из нескольких ключевых 

модулей. 
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Ключевыми составляющими АСУ ФОК являются: автоматизированное 

рабочее место администратора, медицинского работника, руководителя. 

Осуществляется комплексный контроль за проходами на территорию через 

турникет, в режиме реального времени работает информационная панель. 

Информационный стенд потребителя, с помощью которого посетитель по 

номеру карты самостоятельно может узнать информацию о своем абонементе и 

т.п. Дополнительные модули обеспечивают возможность масштабирования 

системы под специфические требования конкретного спортивного учреждения, 

например, веб-модуль для бронирования через сайт учреждения.  
АСУ ФОК развертывается как самостоятельная система, но также может 

действовать в составе Единой информационной системы ODANT Sport [1]. 
Цифровизация затрагивает и сферу Sport-Keeper, являющуюся 

автоматизированной системой мониторинга спортивных сооружений, 

управления подготовкой спортивно-зрелищных мероприятий, билетным 

хозяйством, организации продаж и резервирования билетов в реальном 

времени. 
Так, например, может осуществляться автоматизация стадиона системой 

ISD ‒ Sport-Keeper [2].  Она является тщательно разработанной, проверенной 

практикой и абсолютно готовой к работе автоматизированной системой 

мониторинга спортивных сооружений, управления подготовкой спортивно-
зрелищных мероприятий, билетным хозяйством, организацией продаж и 

резервирования билетов в реальном времени. Отличительными свойствами 

системы являются: наиболее широкие функциональные возможности, 

уникальная надежность программно-аппаратного комплекса и беспрецедентная 

устойчивость системы. 
Безусловно, цифровизация физической культуры и спорта, а также  

физкультурно-спортивной деятельности имеет более широкий спектр,  

охватывает еще и коммерческий сектор, образование и государственный 

уровень. В ведении цифровых технологий попадают вопросы 

конфиденциальности данных, кибербезопасности и этики использования 

технологий. Происходит цифровая трансформация олимпизма, развивается 

компьютерный спорт. Особое место уделяется электронному хронометражу при 

проведении спортивных мероприятий различных уровней.   
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования представлений о 

времени у старших дошкольников. Отражено использование настольно-
печатных игр в процессе формирования представлений о времени. 
Формирование представлений о времени является одним из важных 

направлений обучения и воспитания детей в дошкольном учреждении. 

Представления о времени способствует всестороннему развитию детей: 

развитию памяти, внимания, мышления, речи. В дошкольном возрасте 

формирование временных представлений осуществляется во время занятий и в 

повседневной жизни детей. Умение ориентироваться во времени является 

необходимостью для человека. Именно поэтому важно формировать у детей 

представления о времени уже в дошкольном детстве. Эффективным средством 

для этого могут стать настольно-печатные игры. 
Ключевые слова: настольно-печатная игра, время, представления о 

времени, старшие дошкольники. 
 
BOARD-PRINTING GAMES AS A MEANS OF FORMING IDEAS  

ABOUT TIME IN SENIOR PRESCHOOLERS 
 

Pavlova Irina Andreevna 
 
Abstract: Тhe article is devoted to the problem of forming ideas about time in 

senior preschoolers. The use of board-printed games in the process of forming ideas 
about time is reflected. Formation of ideas about time is one of the important areas of 
training and education of children in a preschool institution. Ideas about time 
contribute to the comprehensive development of children: development of memory, 
attention, thinking, speech. In preschool age, the formation of time ideas is carried 
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out during classes and in the daily life of children. The ability to navigate in time is a 
necessity for a person. That is why it is important to form ideas about time in children 
already in preschool childhood. An effective means for this can be board-printed 
games. 

Key words: board-printed game, time, ideas about time, older preschoolers. 
 
В ходе непосредственного общения с окружающим миром, изучая и 

усваивая впечатления о нем, человечество выработало ряд базовых понятий, на 

основе чего строится вся система знаний об объективной действительности. 

Одним из них является понятие времени. Вся жизнь человека тесно связана со 

временем, умением измерять, распределять время.  
Современные условия развития общества требуют от человека   

сосредоточенности, целеустремленности, динамичности, способности 

организовывать свою деятельность во времени. Время, как объект познания, 

является чрезвычайно многогранной стороной окружающей реальности.  
С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно. 

На основании этого необходимо сказать о том, что время является 

регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не проходит 

без восприятия времени. Восприятие времени — это отражение длительности и 

последовательности явлений и событий. Человечество прошло длительный 

путь осознания и определения времени [2, с. 110]. 
Точность оценки временных интервалов определена динамикой 

процессов возбуждения и торможения. Дифференцировка временных 

интервалов является результатом условных рефлексов на время. Ориентировка 

во времени жизненно необходима ребенку. Временные представления 

оказывают положительное влияние на общее умственное развитие детей и 

являются одним из показателей их готовности к школе. Несмотря на то, что 

жизнь и деятельность детей изначально протекают во времени, представления о 

нем возникают у них сравнительно поздно [1, с. 356]. 
В изучении вопроса формирования представлений о времени у старших 

дошкольников внесли свой вклад многие ученые, педагоги, психологи и 

методисты. Вопросы содержания методов формирования представлений о 

времени нашли отражения в передовых педагогических системах воспитания, 

разработанных Я.А. Каменским, И.Г. Песталоции, К.Д. Ушинским, 

Л.И. Толстым и др.  
Сегодня исследованиями по вопросам восприятия времени и 

формирования представлений о времени занимались как зарубежные психологи 
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и педагоги Л.В. Гильманова, И.В. Ковалец, А.Н. Лебеденко, М.А. Немировская, 
Р.Л. Непомнящая, Ж. Пиаже и другие [4, с. 67]. Ими определена достаточно 

разнообразная программа развития у детей знаний о времени. В своих 

исследованиях С. А. Рубинштейн затрагивает вопросы восприятия времени 

детьми дошкольного возраста [8, с. 87]. 
Исследователи, которые были описаны выше, считают, что одним из 

наиболее эффективных методов знакомства дошкольников с временными 

представлениями являются настольно-печатные игры. 
На основе этого, предполагаем, что настольно-печатные игры являются 

средством формирования представлений о времени у старших дошкольников, 

поскольку, во-первых, позволяют знакомить их с такими интервалами времени, 

которые помогут им измерять и определять деятельность, последовательность и 

ритмичность своих действий и различных видов деятельности. 
Формирование временных представлений у старших дошкольников 

действительно является сложной педагогической задачей, поскольку «время, 

как явление, представляет собой абстрактное понятие, труднодоступное для 

детского восприятия», как отмечала Р. Л. Непомнящая [5, с. 94]. Однако 

использование настольно-печатных игр позволяет эффективно преодолеть эту 

сложность благодаря наглядности и конкретности игрового материала. 
Механизм формирования временных представлений через настольно-

печатные игры включает в себя несколько важных компонентов. Дети учатся 

определять последовательность событий через практическую деятельность, что 

особенно важно для их когнитивного развития. Так, происходит понимание 

длительности различных процессов, что помогает ребенку лучше 

ориентироваться во времени. Тем самым формируется способность к 

планированию собственных действий во временной перспективе. 
На основании этого рассмотрим, как настольно-печатная игра «Лото. 

Времена года» помогает знакомить дошкольников с такими интервалами 

времени, которые помогают дошкольникам измерять и определять 

деятельность, последовательность и ритмичность своих действий. 
В процессе игры дети знакомятся с такими временными интервалами как:  
― сезонные циклы (весна, лето, осень, зима); 
― месяцы года; 
― последовательность природных явлений; 
― временные промежутки между сезонными изменениями. 
Данная настольно-печатная игра помогает детям освоить измерение 

времени через сопоставление природных явлений с определенным временем 
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года, наблюдение за длительностью сезонных изменений, понимание 

цикличности природных процессов. 
Практическая деятельность в настольно-печатной игре «Лото. Времена 

года» развивает способность планировать свои действия во времени, навык 

определения последовательности событий, чувства ритма и темпа через 

наблюдение за сезонными изменениями.  
Так, на начальном этапе педагог осуществляет демонстрацию 

дидактического материала и знакомит старших дошкольников с правилами 

игры. В этот период происходит первичная ориентировка воспитанников в 

пространственно-временных характеристиках изучаемого объекта.  
Основной этап характеризуется практической деятельностью детей с 

игровым материалом. Педагог распределяет между участниками большие 

карточки с изображением времен года, после чего демонстрирует маленькие 

карточки с признаками сезона. В процессе игрового взаимодействия 

происходит активное формирование временных представлений: дети учатся 

соотносить конкретные природные явления с определенным временем года, 

устанавливать причинно-следственные связи между сезонными изменениями.  
Особую роль играет речевое сопровождение деятельности. Педагог 

направляет внимание детей на характерные признаки каждого сезона, 

стимулирует их к описанию наблюдаемых явлений, использованию речи 

временных понятий и конструкций. В ходе обсуждения формируются навыки 

временной оценки и планирования действий.  
Необходимо также отметить, что в процессе работы педагог использует 

различные методические приемы. Сюда входит: проблемное изложение 

материала, наглядная демонстрация, практические упражнения, игровые 

ситуации, вопросы, активизирующие практическую деятельность. При этом 

осуществляется систематическая коррекция действий детей, направленная на 

формирование точного чувства времени. Педагог помогает устанавливать 

логическую последовательность сезонных явлений, понимать цикличность 

природных процессов, оценивать длительность временных промежутков.  
Обобщая вышесказанное, можно сказать о том, что в результате 

использования данной настольно-печатной игры у детей формируются 

следующие компетенции:  
― способность к временной саморегуляции; 
― навыки планирования деятельности во времени; 
― умение оценивать длительность процессов; 
― понимание цикличности временных изменений; 
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― способность устанавливать причинно-следственные связи между 

временными интервалами. 
Так, настольно-печатная игра «Лото. Времена года» выступает 

эффективным инструментом формирования временных представлений у 

старших дошкольников, обеспечивая комплексное развитие когнитивных 

процессов и практических навыков временной организации деятельности. 
На основе этого, также предполагаем, что настольно-печатные игры 

являются средством формирования представлений о времени у старших 

дошкольников, поскольку, во-вторых, позволяют знакомить с единицами 

времени, последовательностью и систематизацией, изучать части суток, 

использовать деятельность как определитель времени, а также учиться 

речевому выражению временных понятий. 
В процессе игровой деятельности происходит комплексное освоение 

временных категорий. Дети систематизировано знакомятся с различными 

единицами времени: от базовых понятий о частях суток до более сложных 

категорий, таких как недели, месяцы и сезоны. Важным аспектом является 

формирование представлений о деятельности как определителе времени.  
Важно отметить, что в процессе настольно-печатной игры дети изучают 

части суток, используя собственную активность как ориентир во времени. Это 

способствует развитию чувства времени и способности оценивать временные 

интервалы своих действий. 
Важную роль играет методическая составляющая процесса. 

Педагогически обоснованная последовательность подачи материала от 

простого к сложному, позволяет формировать устойчивые временные 

представления через практическую деятельность. При этом обеспечивается 

тесная связь игрового материала с повседневной жизнью детей, что 

способствует лучшему усвоению материала временных категорий.  
В процессе игровой деятельности также происходит активное развитие 

речевых навыков. Обогащается словарный запас временными понятиями, 

развивается способность к вербальному выражению временных отношений. 

Дети учатся использовать терминологию в активном словаре, что способствует 

формированию четких временных представлений.  
Так, например, в игре «Паззлы. Изучаем время» дети активно используют 

речевую деятельность следующим образом: «Сначала найди карточку с 

цифрами», «Нужно соединить картинку с часами», «Здесь указано утро, когда 

солнце встает», «Это вечер, потому что солнце садится», «Если здесь цифра 3, 

то картинка должна быть с часами, показывающими три часа» и другое.  
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Необходимо также отметить то, что деятельность педагога в процессе 

данной игры представляет собой комплексную систему, направленную на 

понимание детьми частей суток, последовательностью, устойчивым 

положением о том, что деятельность является определителем времени. 
Работа начинается с подготовительного этапа, где педагог тщательно 

подбирает и готовит необходимый материал, распределяет детей по группам и 

объясняет правила игры. Важным моментом является создание проблемной 

ситуации и мотивация детей к деятельности, что помогает сформировать 

временные группы и распределить игровые задания. 
На основной этапе дети работают с единицами времени, где уделяется 

особое внимание значению временных понятий и демонстрации карточек с 

различными временными интервалами. Педагог помогает соотносить время с 

их деятельностью и корректирует возможные ошибки в определении 

временных промежутков. 
При изучении последовательностей педагог организует сборку паззлов, 

контролирует и помогает установить логические связи между различными 

частями времени. Важным моментом является формирование у детей 

понимания цикличности времени. 
Отметим, что в процессе ознакомления с частями суток педагог объясняет 

характерные признаки каждой части суток (утро, день, вечер, ночь), помогает 

подобрать соответствующие картинки и уточняет временные границы каждой 

из них.  
Практическая деятельность педагога включает постоянное наблюдение за 

действиями детей, индивидуальную помощь и стимуляцию их 

самостоятельности, сопровождая все это речевыми выражениями, которые 

направлены на обогащение словарного запаса детей, объяснение временных 

терминов и помощь в формулировке мыслей.  
Педагог постоянно связывает игровой материал с повседневной жизнью 

детей, обеспечивая индивидуальный подход, и создает ситуации успеха. Это 

будет способствовать поддержанию познавательной активности и 

формированию у детей четких временных представлений.  
В заключение педагог подводит итоги игры, оценивает деятельность 

детей и ставит новые задачи, направленные на дальнейшее развитие временных 

представлений и навыков.  
Таким образом, рассмотрев возможности настольно-печатных игр как 

средства формирования представлений о времени у старших дошкольников, 

можно сказать о том, что они, во-первых, позволяют знакомить их с такими 
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интервалами времени, которые помогут им измерять и определять 

деятельность, последовательность и ритмичность своих действий и различных 

видов деятельности, а во-вторых, позволяют знакомить с единицами времени, 

последовательностью и систематизацией, изучать части суток, использовать 

деятельность как определитель времени, а также учиться речевому выражению 

временных понятий. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей применения 

электронного образовательного контента, в частности, медиатекстов и 

упражнений, направленных на развитие умений чтения при обучении 

французскому языку. Рассмотрены критерии отбора материалов 

франкоязычного медиадискурса, основные типы заданий для работы с ними, а 

также варианты их использования в качестве компонента электронного 

образовательного контента в учебном процессе. 
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Электронным образовательным контентом принято называть 

дидактические материалы и ресурсы, представленные в цифровом формате и 

адаптированные под нужды процесса обучения. Это могут быть электронные 

текстовые (учебники, статьи, книги и пр.), а также мультимедийные материалы 

(аудио и видеозаписи, презентации, видеоуроки), интерактивные задания на 

цифровых платформах (упражнения, тесты, викторины), иммерсивные 

образовательные среды, основанные на технологиях виртуальной и 

дополненной реальности. 
Преимуществами применения электронного образовательного контента в 

рамках учебного процесса по иностранным языкам являются разнообразие 

форм представления учебной информации, большая наглядность и 

динамичность, интерактивность и гибкость, обеспечивающие значительную 

экономию учебного времени, индивидуализацию обучения, погружение в 

аутентичную языковую среду, рост мотивации учащихся, что в конечном итоге 

приводит к повышению эффективности и качества образовательного процесса. 
Однако разработка грамотно составленного электронного 

образовательного контента требует внимательного изучения структуры, 

содержания, характеристик и особенностей функционирования применяемых 

для этого цифровых ресурсов. Так, при проектировании заданий для обучения 

чтению на французском языке в цифровом формате, нельзя обойти стороной 

такой ценный источник актуальной аутентичной информации 

лингвистического и социокультурного характера, каким является 

франкоязычный медиадискурс. Подчёркивая его важность в обучении чтению, 

отметим, что понятия медиадискурс и электронный образовательный ресурс 

оказываются связаны, так как они оба представляют собой информационную 

среду, функционирующую в цифровом формате с целью распространения 

информации и просвещения. При этом мы определяем медиатекст как часть и 

медийного дискурса, и электронного образовательного контента одновременно. 
Рассмотрим понятие медиадискурса, которое происходит из общей 

концепции дискурса. Дискурс связан с речевой деятельностью во всех её 

проявлениях, при этом дискурсообразующим компонентом медиадискурса 

является функционирование того или иного языка в средствах массовой 

информации. Иными словами, медиадискурс – это «совокупность процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всём 
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богатстве и сложности их взаимодействия» [1, с. 21]. Медиадискурс отличает 

то, что он способен отражать проблемы других дискурсов в медийной среде. 
Что касается существующих типологий медиадискурса, то они 

учитывают такие критерии как: технологический канал трансляции, тип 

средства коммуникации, целевые установки, аудитория, жанр, стилистика, 

коммуникативные стратегии, предметная область [2, с. 7]. Такое разнообразие 

характерных особенностей медиадискурса предоставляет преподавателю 

французского языка возможность сделать выбор в зависимости от интересов и 

познавательных потребностей обучающихся. 
Безусловно, основной составляющей медиадискурса является текст. 

Проникая в медиапространство, он трансформируется и становится 

медиатекстом, то есть последовательностью специфических языковых, 

графических, звуковых и визуальных знаков в СМИ. Следовательно, 

медиатекст является структурной составляющей медиадискурса, его своего 

рода дискретной единицей [1, с. 23]. 
Отметим, что материалы медиадискурса целесообразно включать в 

учебный процесс по иностранным языкам в том случае, если учащиеся не 

испытывают трудностей в технике чтения. Только при этом условии 

воспринимаемый аутентичный материал позволит приблизиться к 

действительности стран изучаемого языка и мотивировать обучающихся на 

поиск и изучение новой информации по интересующим их темам в рамках 

самостоятельного внеклассного чтения. 
Существует несколько факторов, влияющих на подбор франкоязычного 

текстового материала из медиа. Как известно, обучение чтению на иностранном 

языке имеет конечной целью научить учеников понимать содержание 

предложенного текста. Однако существуют разные виды чтения, преследующие 

специфические цели: при ознакомительном чтении требуется общее 

представление о тексте; при просмотровом – найти в нём запрашиваемую 

информацию; при изучающем – проанализировать детали. Значит, при выборе 

аутентичного текста учителю, прежде всего, следует ориентироваться на цель 

чтения на конкретном этапе обучения. Приводя краткий обзор критериев 

отбора текстового материала, следует также упомянуть следующие аспекты: 
1. объём материала (относительно небольшой на начальном этапе 

работы с медиатекстами с последующим постепенным увеличением); 
2. жанр текста (прагматический, эпистолярный, художественный); 
3. тема текста (она должна соответствовать предметному содержанию 

обучения, например: взаимоотношения в семье и с друзьями, внешность и 
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характер человека, досуг и увлечения современного подростка, здоровый образ 

жизни, покупки, школьная жизнь и взаимоотношения в школе, виды отдыха, 

проблемы экологии, СМИ, родная страна и страны изучаемого языка, 

выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка) [3, с. 27]; 
4. аутентичность текста (является желательным критерием, так как это 

положительно влияет на заинтересованность и мотивацию обучающихся в 

работе с франкоязычным текстом); 
5. языковая и информационная сложность текста (сложность на разных 

уровнях языка: фонологическом, морфологическом, лексическом и синтакси-
ческом с одной стороны, и когнитивная сложность и абстрактность с другой). 

Если материалы франкоязычного медиадискурса полностью 

удовлетворяют критерию аутентичности, то с точки зрения соответствия 

целевым установкам чтения, определяющим в свою очередь тематику, жанр и 

даже объём предлагаемых для изучения на уроке речевых произведений, а 

также в плане определения их языковой и информационной сложности, от 

разработчика образовательного контента требуется тщательный анализ как 

качественных, так и количественных характеристик текстов для обеспечения 

методической грамотности их подбора. Правильно подобранный аутентичный 

текст может стать дополнительным средством развития умений чтения, так как 

позволит не только разнообразить урок, но и расширить кругозор учащихся.  
Однако, для развития умений чтения школьников нужен не только сам 

текст, но и упражнения к нему, которые обучающиеся выполняют на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы. На первом этапе 

предлагаются задания, развивающие языковую догадку и 

словообразовательные навыки, а предтекстовые вопросы стимулируют интерес. 

Упражнения второго этапа направлены на извлечение основных фактов и 

второстепенных данных. На третьем этапе осуществляется контроль 

интерпретации содержания. Приведём примеры заданий, направленных на 

развитие умений чтения франкоязычного текста для обучающихся средней 

ступени обучения: 

 предтекстовый этап: предположить тему и содержание текста по его 

названию/иллюстрации, найти ответы на предварительно заданные вопросы, 
расположить части текста в правильном порядке; 

 текстовый этап: заполнить пропуски лексическими единицами из ряда 

предложенных слов, выполнить тест на контроль понимания, объяснить 

неизвестные слова, выделить ключевые слова, перефразировать предложения, 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

102 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

сгруппировать факты по определённому признаку, определить логические 

связи в тексте, выполнить перевод, согласиться с утверждениями или 

опровергнуть их, ответить на специальные вопросы; 

 послетекстовый этап: пересказать текст, сделать обобщение и выводы, 

определить замысел текста, дать оценку изложенным фактам, интерпретировать 

прочитанное, ответить на проблемные вопросы, провести дискуссию, написать 

эссе по проблеме текста [4, с. 285]. 
Отметим, что подобные задания создаются многими методистами, 

которые публикуют свои наработки в цифровом образовательном пространстве. 

В свою очередь, современный учитель обладает техническими средствами, 

необходимыми для обеспечения учащихся таким контентом. Отсюда следует, 

что подобные цифровые образовательные ресурсы свободного доступа играют 

роль дополнительного педагогического инструмента в ходе развития умений 

чтения на французском языке. Электронный образовательный контент, 

ориентированный на работу с франкоязычным медиадискурсом, способен не 

только снять трудности с пониманием и интерпретацией иноязычных 

медиатекстов, но и создать для обучающихся комфортную интерактивную 

среду, в связи с чем разработка такого контента является не только актуальной, 

но и необходимой задачей для обеспечения роста компетентности выпускников 

школ. 
Таким образом, при развитии умений чтения на уроке французского 

языка возможности применения средств электронной образовательной среды 

довольно разнообразны: учитель может подобрать материал франкоязычного 

медиадискурса из огромного спектра цифрового контента, а также выбрать 

упражнения, подходящие для определённого этапа работы с медиатекстом, или 

разработать оригинальный комплекс с использованием информационных 

технологий. При этом работа над совершенствованием умений чтения в 

подобном формате дополняет традиционный урок, а также мотивирует 

обучающихся и педагогов. В связи с этим обучение чтению на материале 

франкоязычных медиатекстов является перспективным направлением в плане 

формирования как иноязычной коммуникативной, так и других необходимых 

для интеграции в высокотехнологичную среду компетенций будущих 

специалистов. 
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение системы 

искусственного интеллекта для поддержки педагога в сфере эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста. Искусственный интеллект обладает 
функционалом генерации творческих заданий, подбора музыкального и 
изобразительного материала, адаптации материала и заданий к 
индивидуальным потребностям детей. В статье описаны функциональные 
возможности искусственного интеллекта и варианты их использования. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, эстетическое воспитание, 
дошкольное образовательное учреждение, детский сад, педагог, управление 
образованием, автоматизация, образовательный процесс, инновации в 
образовании, информационные технологии в образовании. 
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Abstract: Тhe article discusses the implementation of an artificial intelligence 
system to support teachers in the field of aesthetic education of preschool children. 
Artificial intelligence has the functionality to generate creative tasks, select musical 
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and visual materials, and adapt the material and tasks to the individual needs of 
children. The article describes the functionality of artificial intelligence and its use 
cases. 

Key words: artificial intelligence, aesthetic education, preschool educational 
institution, kindergarten, teacher, education management, automation, educational 
process, innovations in education, information technology in education. 

 
Современный этап развития дошкольного образования характеризуется 

повышенными требованиями к качеству и разнообразию образовательных 
программ. Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью 
гармоничного развития личности ребенка, что требует от педагогов 
постоянного поиска новых, эффективных методов и средств. Именно поэтому 
актуально внедрение в практику дошкольной образовательной организации 
(далее − ДОО) использование инновационных информационных технологий, в 
частности, технологий искусственного интеллекта. 

Термин «искусственный интеллект» был впервые использован Джоном 
МсКарти в 1955 году, и он определил его как «требование машины вести себя 
таким образом, который можно было бы назвать разумным, если бы так вел 
себя человек» [1, с. 38]. Относительно возможностей и угроз, которые несет 
технология искусственного интеллекта для системы образования, мнения 
исследователей имеют весьма противоречивый характер. А. А. Пшихачева 
отмечает потенциал искусственного интеллекта для повышения уровня 
эффективности обучения, особо подчеркивая персонализацию обучения 
посредством выбора методов организации учебного процесса и 
преподавания [2]. Д. Чрайзингер также пишет в своей работе о возможностях 
оптимизации образовательного процесса посредством использования 
технологии искусственного интеллекта, в частности, указывая на возможность 
персонализации обучения [3].  

Обратимся теперь к термину эстетического воспитания, Л. А. Шестакова 
дает следующее понятие: «Эстетическое воспитание − это целенаправленный, 
систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у 
него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее» 
[4. с. 88]. 

Эстетическое воспитание в ДОО направлено на формирование у детей 
способности воспринимать красоту в искусстве, природе и окружающей 
действительности, а также на развитие творческих способностей и 
эстетического вкуса. В разработке структуры эстетического воспитания важна 
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теория М. Кагана, в которой речь идет о том, что овладение миром проходит 
через пять видов деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, 
преобразовательную, коммуникативную, художественно-эстетическую. 
Указанные виды человеческой деятельности «оказываются синкретически 
слитыми» в сознании человека в его восприятии мира [5, с. 13]. Чем больше 
личность активно участвует в указанных видах деятельности, тем более высок 
уровень ее эстетического овладения миром, тем больше она стремится к 
совершенствованию мира вокруг и внутри себя. Художественно-эстетическая 
деятельность пронизывает все виды деятельности, проявляется через 
восприятие и создание художественных произведений, произведений 
искусства, через музыку, картины. Эстетическая деятельность гораздо шире: 
человек, научившийся воспринимать и эмоционально чувствовать прекрасное 
во всех его проявлениях, будет стараться находить вдохновение для своей 
эстетической деятельности в природе, труде, быте, искусстве, в отношениях 
между людьми. 

Эстетическое воздействие, которое оказывают на детей занятия 
изобразительной деятельностью, зависит, во-первых, от того, что отбирается 
для изображения (это не только хорошо знакомые игрушки, но и просто 
красивые предметы, явления природы, вызывающие радостное удивление, 
восхищение ребенка), и, во-вторых, от нацеленности этих занятий на развитие 
детского творчества. Как подчеркивал известный психолог и педагог 
П. П. Блонский, эстетическое воспитание есть прежде всего развитие 
эстетического творчества; каждый ребенок в потенциале творец всяких, в том 
числе и эстетических, ценностей: строя домики, он проявляет свое 
архитектурное творчество, а передавая в рисунке картину осени, он также 
реализует свой творческий замысел, но уже в другом виде художественной 
деятельности [6, с. 27]. 

Однако, реализация всех видов деятельности для эстетического 
воспитания, всех задач, связанных с эстетическим воздействием на детей в 
рамках ДОО, сталкивается с трудностями:  

 • недостаточной обеспеченностью педагогов качественными 
методическими материалами;  

 • сложностью адаптации образовательного материала к 
индивидуальным потребностям детей;  

 • высокой трудоемкостью подготовки к занятиям.  
Использование искусственного интеллекта позволит преодолеть эти 

проблемы благодаря: 
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 • автоматизации рутинных задач; 
 • персонализации образовательного процесса; 

При грамотном обращении и формировании скриптов для искусственного 
интеллекта – он обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 • создании интерактивных и увлекательных образовательных ресурсов 
за несколько минут. 

Для демонстрации возможностей искусственного интеллекта обратимся к 
сайту TRYCHATGPT (https://trychatgpt.ru/), созданный как русский аналог 
оригинального СHATGPT, которые недоступен для использования в 
Российской Федерации.  

Первая возможность: генерация творческих заданий.  
Искусственный интеллект генерирует разнообразные задания, 

направленные на развитие творческих способностей детей в различных видах 
искусства (изобразительное искусство, музыка, театр и т.д.).  

Для начала работы мы формируем запрос, который должен включать 
подробное описание результата, который мы хотим получить. Для примера 
запросим у искусственного интеллекта создать набор жестов и мимики для 
разыгрывания сценки народной сказки «Репка». Запрос начинается с четкого 
описания основной задачи (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Описание основной задачи 

 

Далее формируем требования к выразительности жестов и мимики 
(рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Описание требований к выразительности жестов и мимики 
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И предоставляем пожелания к структуре ответа (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Описание структуры ответа 

 

Отправляем данный запрос в чат с искусственным интеллектом и ждем 
ответ. Ожидание составляет несколько секунд, что несравнимо с количеством 
времени, которое затратит педагог на формирование индивидуальных жестов и 
мимики для 7 персонажей сказки. Переходим к изучению полученного ответа 
для внесения корректировок и подготовке к использованию в работе (рис. 4):  

 

 
Рис. 4. Фрагмент результата запроса мимики и жестов героев сказки 

 
При изучении ответа корректировки не понадобились, а значит, мы за 

несколько секунд получили список конкретных жестов и мимики, подходящих 
для разных персонажей и ситуаций. Информация предоставлена 
структурированно и понятно. Далее её можно использовать не только для 
инсценировки сказки, но и для обучения детей выразительной мимике и 
жестам: просить их повторить или, отталкиваясь от увиденного, 
импровизировать. 
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Самое главное в данной возможности − это экономия времени педагога.  
Вторая возможность: подбор музыкального и изобразительного 

материала.  
По такому же принципу, как и для демонстрации первой возможности, 

мы формируем запрос для знакомства детей, например, с гжелью: 
«Создай структурированную базу данных описаний изобразительных 

материалов для проведения занятий по ознакомлению детей дошкольного 
возраста (5-7 лет) с гжелью. База данных должна включать раздел: 
изобразительные материалы. Для данного раздела необходимо предоставить 
описание подборки изображений (не менее 10). Описание подборки 
иллюстраций (не менее 5), адаптированных для детей, которые демонстрируют 
принципы росписи в понятной форме. Описание коротких видеороликов с 
демонстрацией техники гжельской росписи. Описание видео-экскурсий на 
гжельские фабрики, показывающие процесс создания изделий. Для каждого 
материала указать: название (если есть), краткое описание сюжета/композиции, 
предполагаемое использование на занятии. Все материалы должны 
соответствовать возрасту детей и иметь практическую значимость 
(возможность использования на занятиях в ДОО). Результат должен быть 
представлен в виде таблицы». 

Отправляем данный запрос и получаем базу описания материалов 
(рис. 5), которые могут быть использованы при работе с детьми по 
ознакомлению с гжелью. Данная база может использоваться как для подготовки 
занятий, так и для адаптации под методическое пособие по ознакомлению с 
росписью. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент результата запроса по базе описания изобразительных 

материалов для ознакомления с гжелью 
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Третья возможность: адаптация материала и заданий к индивидуальным 

потребностям детей.  

Искусственный интеллект позволяет адаптировать сложность заданий и 

материалов к уровню развития каждого ребенка, учитывая его возраст, 

особенности восприятия и интересы.  

Например, нам необходима адаптация занятия по рисованию. Задание 

общее: нарисовать гжельскую розу. Создаем запрос для искусственного 

интеллекта: «Предоставь адаптацию занятия по рисованию на тему «Гжельская 

роза» для 3 уровней подготовки (базовый, средний, продвинутый), указав: 

описание задания (что должен сделать ребенок); материалы, которые будут 

использоваться; какие вспомогательные ресурсы необходимо предоставить 

ребенку; критерии успешного выполнения задания. Обязательно учитывай 

возраст (5-7 лет), тему (гжельская роспись) и цель (развитие творческих 

способностей и знакомство с гжельской росписью)». Отправляем и получаем 

результат (рис. 6-7): 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент результата запроса по адаптации занятия,  
базовый уровень 
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Рис. 7. Фрагмент результата запроса по адаптации занятия,  
продвинутый уровень 

 
Мы получаем результат, готовый к непосредственному использованию в 

работе. Многие педагоги сталкиваются с трудностями при работе с детьми, 
имеющими разный уровень подготовки. Благодаря искусственному интеллекту 
педагог легко преодолеет данный страх и барьер в работе, что повышает его 
профессиональную компетентность и уверенность в своем деле. 

За счет использования искусственного интеллекта можно предложить 
каждому ребенку индивидуальное задание, которое будет соответствовать его 
уровню подготовки и интересам, что повысит вовлеченность и мотивацию. 
Адаптация занятий позволяет каждому ребенку прогрессировать в своем темпе 
и достигать лучших результатов. Это особенно ценно при работе с детьми с 
особыми потребностями, создать для них комфортные условия для обучения 
теперь значительно проще и быстрее.  

Внедрение системы искусственного интеллекта для поддержки педагога в 
сфере эстетического воспитания детей дошкольного возраста представляет 
собой перспективный и эффективных подход. Искусственный интеллект 
расширяет возможности педагога, что позволяет создать более увлекательную, 
индивидуализированную и результативную среду для развития творческих 
способностей, эстетического вкуса и общего эмоционального интеллекта детей. 
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В конечном итоге, искусственный интеллект становится мощным 
инструментом для повышения качества эстетического воспитания и 
всестороннего развития личности ребенка. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен современный спектр технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) и представлены особенности их применения 

для оптимизации бизнес-процессов. Проводится классификация существующих 

методов и инструментов ИИ, обобщается международный и российский опыт 

внедрения интеллектуальных решений в организационную практику. 

Представлен сравнительный анализ эксплуатационных характеристик таких 

технологий, как машинное обучение, обработка естественного языка, 

интеллектуальная автоматизация, экспертные системы и рекомендации, и даны 

примеры бизнес-кейсов. Особое внимание уделено возможностям повышения 

производительности, сокращения издержек, повышения качества обслуживания 

клиентов и адаптивности компаний под влиянием цифровой трансформации. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, оптимизация, бизнес-

процессы, машинное обучение, автоматизация, цифровая трансформация, 

организация. 
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international and Russian experience of introducing intelligent solutions into 
organizational practice is summarized. A comparative analysis of the operational 
characteristics of technologies such as machine learning, natural language processing, 
intelligent automation, expert systems and recommendations is presented, and 
examples of business cases are given. Special attention is paid to the possibilities of 
increasing productivity, reducing costs, improving the quality of customer service 
and the adaptability of companies under the influence of digital transformation. 

Key words: аrtificial intelligence, optimization, business processes, machine 
learning, automation, digital transformation, organization. 

 
Рост конкуренции, ускорение темпов изменений рыночной среды и 

стремительная цифровизация делают оптимизацию бизнес-процессов одной из 

ключевых задач современного предприятия. В условиях насыщенного рынка 

именно способность быстро адаптироваться и действовать на опережение 

становится основой успешной бизнес-стратегии. Одним из ведущих драйверов 

повышения эффективности организационных процессов выступает 

искусственный интеллект (ИИ): современные ИИ-технологии позволяют 

автоматизировать рутинные операции, улучшать качество управленческих 

решений и создавать новые продукты и услуги [1, с. 75]. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие 

инструментария ИИ предоставляет компаниям принципиально новые 

возможности для трансформации внутренней структуры, функционирования 

сервисов и взаимодействия с клиентами [2-3, с. 105]. Однако практический 

эффект от применения ИИ определяется не только внедрением новых 

технологий, но и способностью организации интегрировать их в 

существующую систему управления, а также соответствием выбранных 

решений особенностям конкретных бизнес-задач. 
Объектом исследования являются технологии искусственного интеллекта, 

используемые для оптимизации бизнес-процессов. Предметом исследования 

выступают принципы, методы и сценарии применения этих технологий в 

российских и международных компаниях. 
Методы исследования включают структурно-функциональный и 

системный анализ, сравнительный анализ существующих ИИ-технологий, кейс-
анализ внедрения инструментов ИИ, методы экспертных оценок и обобщения 

статистических исследований. 
Цель данной статьи — классифицировать современные технологии 

искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, выявить их 
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ключевые особенности и потенциальные ограничения, а также предложить 

рекомендации по внедрению ИИ в организационную практику. 
Проблематика ИИ в управлении бизнес-процессами находится на стыке 

менеджмента, цифровых технологий, прикладной математики и анализа данных 

[1, с. 245]. Ведущие исследователи, анализируя эффективность ИИ на примере 

крупнейших корпораций, отмечают высокую экономическую отдачу от 

цифровизации процессов на основе интеллектуальных систем [4, с. 4331]. 
Среди применяемых в оптимизации бизнес-процессов технологий 

наиболее распространены машинное обучение (machine learning, ML), 

обработка естественного языка (natural language processing, NLP), 

интеллектуальная роботизация процессов (robotic process automation, RPA), 

экспертные системы, рекомендации и предиктивная аналитика [5, с. 10].  
Машинное обучение позволяет выявлять скрытые зависимости в больших 

объёмах данных, автоматически формировать алгоритмы принятия решений и 

выполнять прогнозирование как на операционном, так и на стратегическом 

уровне [6, с. 10].  
Технологии NLP нашли применение в интеллектуальной обработке 

клиентских обращений, автоматизации поддержки, чат-ботах, а также для 

структурирования неформализованных текстовых данных, что способствует 

повышению качества обслуживания и ускоряет внутренние 
коммуникации [7, с. 185].  

Системы RPA обеспечивают автоматизацию рутинных повторяющихся 

задач и интеграцию разрозненных информационных систем, что особенно 

важно для масштабируемости и устойчивости бизнес-процессов [8, с. 45]. 
Современные облачные платформы и интеграционные стеки позволяют 

реализовывать сквозные решения, объединяя ИИ-компоненты с ERP, CRM и 

BPM-системами [3, с. 4335]. 
Ключевой акцент последних публикаций сделан на потенциале 

коллаборативных и гибридных моделей — систем, в которых ИИ-технологии 

дополняют человека, повышая результативность принятия решений и снижая 

влияние человеческого фактора (ошибки, субъективность, ограниченность 

восприятия) [9, с. 86]. 
Классификация и возможности технологий искусственного интеллекта: 
1. Машинное обучение и глубинные нейронные сети 
Машинное обучение сегодня является ядром многих ИИ-решений в 

бизнесе. Алгоритмы supervised learning (контролируемое обучение) 

используются для автоматизации и классификации обращений клиентов, 
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прогноза объема продаж, обнаружения отклонений в процессах и выявления 

рисков [2, с. 156]. 
Unsupervised learning (неконтролируемое обучение) актуально для 

кластеризации клиентов, создания сегментов рынка, автоматизации 

ценообразования. Deep learning (глубинное обучение, многослойные нейронные 

сети) применяется для анализа неструктурированных данных (изображения, 

видео), интеллектуальных ассистентов и комплексной поддержки принятия 

решений.  
2. Обработка естественного языка (NLP) 
Технологии NLP обеспечивают эффективную работу контакт-центров, 

поддержку клиентов и автоматизацию документооборота. Чат-боты сокращают 

нагрузку на сотрудников, увеличивают скорость отклика и обеспечивают 

круглосуточную доступность сервисов [7, с. 190]. Внутри корпоративных 

платформ NLP позволяет автоматизировать анализ писем, обращений на 

сервис-деск, внутренних регламентов и технической документации.  
3. Интеллектуальная роботизация процессов (RPA) 
RPA-продукты позволяют интегрировать ИИ с бизнес-приложениями 

(ERP, CRM), автоматизировать формальные и неформализованные задачи: 

обработка счетов, оформление заявок, генерация отчетов, интеграция данных 

из разных систем [5, с. 15].  
4. Экспертные системы и рекомендательные механизмы 
Экспертные системы на базе накопленных знаний автоматизируют 

принятие решений по типовым задачам (например, кредитный скоринг, 

обработка страховых случаев, управление запасами). Рекомендательные 

системы подбирают персонализированные продукты, автоматизируют 

планирование акций, реализуют кросс-продажи [9, с. 280].  
5. Предиктивная аналитика 
На основе ML компании могут формировать сценарный анализ, 

предсказывать спрос и выявлять узкие места в процессах. Это позволяет 

сокращать время реакции на изменения, строить более устойчивые цепочки 

поставок, гибко управлять ресурсами [4, с. 63]. 
Внедрение ИИ в организацию требует системной диагностики зрелости 

ИТ-инфраструктуры и четкой постановки задач. Критическими факторами 

успешного внедрения выступают: наличие качественных данных для обучения, 

компетенции персонала, интегрированность решений с ключевыми 

платформами компании и поддержка руководства [10, с. 200]. 
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Мировой опыт демонстрирует успехи таких компаний, как Amazon, 

Walmart, Сбер, которые внедряют интеллектуальные системы прогнозирования 

спроса, автоматизации логистики, персонализации клиентских 

рекомендательных сервисов. Использование искусственного интеллекта 

позволило этим организациям существенно сократить издержки, повысить 

лояльность клиентов, ускорить бизнес-циклы и управлять рисками. 
В операционном управлении ИИ обеспечивает оптимизацию времени 

производственных процессов, снижает вероятность ошибок, позволяет 

развивать цифровую прозрачность и ускоряет принятие решений. В HR-
практиках ИИ используется для автоматизации оценки резюме, мониторинга 

вовлеченности сотрудников, прогнозирования текучести персонала [1, с. 158]. 
При этом внедрение ИИ сопровождается вызовами: необходимостью 

защиты данных и соответствия требованиям законодательства, рисками 

замещения рабочих мест, сменой организационной культуры, а также 

требованиями к постоянному развитию компетенций работников. 
Анализ показывает, что ИИ способен обеспечить не просто 

автоматизацию процессов, но и создание новых моделей бизнеса, развитие 

цифровых экосистем, повышение адаптивности и инновационности компаний 

[6, с. 300]. В ближайшие годы ключевыми направлениями развития станут: 

распространение гибридных человекоцентричных решений, совершенствование 

алгоритмов explainable AI (объяснимого ИИ), развитие этических и правовых 

надстроек, а также повышение масштабируемости ИИ для предприятий малого 

и среднего бизнеса. 
Ограничениями остаются недостаточная зрелость процессов в части 

управления корпоративными данными, высокая стоимость внедрения 

кастомизированных решений, сложности интеграции ИИ с используемыми 

цифровыми платформами и необходимость формирования организационной 

культуры непрерывного развития и принятия инноваций. 
В долгосрочной перспективе именно способность выстраивать 

стратегическое партнерство между ИИ и человеком, поддерживать 

прозрачность и объяснимость решений, а также учитывать этические аспекты 

определит успешность цифровой трансформации предприятий.   
Современные технологии искусственного интеллекта предоставляют 

широкий спектр инструментов для повышения эффективности бизнес-
процессов, автоматизации рутинных операций, развития персонализированных 

сервисов и поддержки принятия решений. Эффективность внедрения ИИ 

зависит от стратегического подхода руководства, качества корпоративных 
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данных, уровня компетентности сотрудников и интеграции решений с 

ключевыми системами предприятия. 
Будущее оптимизации бизнес-процессов — в гибридных, 

быстроадаприрующихся моделях, где ИИ работает в синергии с человеком. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на практическую оценку 

влияния ИИ на экономику компаний, разработку этических стандартов и 

повышение доступности ИИ для организаций с разным уровнем зрелости. 
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Аннотация: Современный бизнес сталкивается с необходимостью 

адаптации к стремительному развитию технологий, среди которых 

искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль. Данное исследование 

посвящено анализу влияния ИИ на трансформацию бизнес-процессов в 

менеджменте, включая управление цепочками поставок, маркетинг и HR.  

В работе доказанно, что ИИ способен радикально повысить эффективность 

управления за счёт автоматизации рутинных операций, оптимизации 

логистики, персонализации маркетинга и улучшения процессов подбора 

персонала.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, бизнес-процессы, 

менеджмент, автоматизация, экономическая эффективность. 
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Abstract: Мodern business is faced with the need to adapt to the rapid 

development of technologies, among which artificial intelligence (AI) plays a key 

role. This study analyzes the impact of AI on the transformation of business 
processes in management, including supply chain management, marketing, and HR. 

The work proves that AI is able to radically improve management efficiency by 

automating routine operations, optimizing logistics, personalizing marketing, and 

improving recruitment processes. 
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Современный мир характеризуется стремительным развитием 

технологий, среди которых искусственный интеллект (ИИ) занимает особое 

место. ИИ радикально меняет подходы к управлению организациями, 

обеспечивая автоматизацию процессов, повышение точности аналитики и 

оптимизацию ресурсов. В условиях высокой конкуренции и экономической 

нестабильности внедрение ИИ становится не только конкурентным 

преимуществом, но и необходимостью для компаний, стремящихся к 

устойчивому развитию. По данным международных исследований, более 60% 

организаций к 2025 году планируют интегрировать ИИ в свои бизнес-процессы, 

что подчёркивает актуальность изучения его влияния на менеджмент [1]. 
Бизнес-процессы, включающие планирование, маркетинг, управление 

персоналом и логистику, являются основой эффективного менеджмента. Их 

трансформация под воздействием ИИ открывает новые возможности для 

повышения производительности и сокращения затрат, но также ставит перед 

менеджерами ряд вызовов, связанных с этическими, финансовыми и 

организационными аспектами. Таким образом, исследование влияния ИИ на 

бизнес-процессы представляет как теоретический, так и практический интерес. 
Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой технологии, 

способные выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как 

анализ данных, прогнозирование и автоматизация. Ключевые направления ИИ 

включают машинное обучение, обработку естественного языка (NLP) и 

роботизацию процессов (RPA). Машинное обучение позволяет системам 

обучаться на данных, NLP обеспечивает взаимодействие через текст или голос, 

а RPA автоматизирует рутинные операции, такие как обработка документов. 

Эти технологии меняют подходы к управлению, делая бизнес-процессы более 

эффективными [4]. 
Бизнес-процессы в менеджменте — это структурированные действия, 

направленные на достижение целей организации, включая производство, 

маркетинг, логистику и управление персоналом. Их эффективность 

определяется скоростью выполнения задач, качеством результатов и уровнем 

затрат [5]. Традиционно процессы сталкиваются с ограничениями, такими как 

человеческий фактор или недостаток данных. ИИ устраняет эти барьеры, 

предоставляя инструменты для автоматизации и аналитики. Например, 

алгоритмы прогнозирования оптимизируют запасы, а чат-боты ускоряют 

клиентский сервис [6]. 
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Роль ИИ в трансформации процессов заключается в их 

интеллектуализации. Автоматизация с помощью RPA освобождает 

сотрудников от рутинной работы, позволяя сосредоточиться на стратегических 

задачах. Аналитика на основе машинного обучения выявляет закономерности, 

улучшая планирование. Например, в маркетинге ИИ анализирует поведение 

клиентов, что повышает точность кампаний. Научные исследования 

подчёркивают, что ИИ не только оптимизирует процессы, но и создаёт новые 

возможности для инноваций, хотя требует адаптации управления. 

Теоретические подходы к ИИ в менеджменте включают экономический (фокус 

на снижении затрат) и организационный (изменение структуры управления), 

что формирует базу для анализа его практического применения [4]. 
ИИ активно трансформирует бизнес-процессы, делая их более гибкими и 

интеллектуальными. Рассмотрим его применение в управлении цепочками 

поставок, маркетинге и управлении персоналом, а также экономические 

эффекты на примере опыта компаний. 
ИИ оптимизирует логистику, складские операции и планирование. 

Крупная международная компания в сфере электронной коммерции применяет 

роботизированные системы и алгоритмы машинного обучения для управления 

складами: роботы перемещают товары, а аналитика прогнозирует спрос на 

основе данных о продажах и внешних факторах. Это ускоряет доставку и 

снижает затраты на хранение [3]. Крупная розничная сеть использует ИИ для 

оптимизации управления запасами, что позволяет быстро адаптироваться к 

изменениям спроса и избегать дефицита или излишков. Такие решения 

повышают надёжность и устойчивость цепочек поставок, позволяя компаниям 

лучше справляться с рыночными вызовами. 
ИИ меняет подходы к взаимодействию с клиентами, делая их более 

персонализированными. Рекомендательные системы анализируют 

предпочтения пользователей, чтобы предлагать релевантный контент или 

продукты. Например, ведущая стриминговая платформа применяет ИИ для 

персонализации контента, что укрепляет связь с аудиторией и повышает её 

лояльность [6]. В клиентском сервисе многие компании используют чат-боты 

на основе обработки естественного языка для автоматизации ответов на 

запросы. Это улучшает клиентский опыт и усиливает репутацию компаний. 
В HR-менеджменте ИИ упрощает подбор кадров и анализ данных о 

сотрудниках. Современные платформы для подбора персонала используют ИИ 

для автоматического сопоставления резюме с вакансиями, ускоряя поиск 

кандидатов [2]. Крупная технологическая компания применяет ИИ для анализа 
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вовлечённости сотрудников, выявляя факторы, влияющие на их мотивацию. 

Это помогает менеджерам принимать меры для удержания ключевых 

специалистов [1]. Такие инструменты делают HR-процессы более точными, 

позволяя сосредоточиться на развитии команды. 
Применение ИИ снижает затраты за счёт автоматизации рутинных задач, 

таких как обработка заказов или ответы клиентам. В логистике ИИ ускоряет 

операции, обеспечивая более быструю доставку. В маркетинге персонализация 

повышает продажи, укрепляя клиентскую базу. В HR автоматизация улучшает 

качество найма, снижая затраты на поиск кадров. Компании, использующие 

ИИ, получают возможность быстрее реагировать на изменения и эффективнее 

управлять ресурсами, что усиливает их позиции на рынке. Эти выгоды 

подчёркивают значимость ИИ, но требуют преодоления определённых 

барьеров [4]. 
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в менеджмент открывает 

перспективы, но сопряжено с вызовами, ограничивающими его потенциал. 

Финансовые барьеры особенно ощутимы для небольших компаний: разработка, 

интеграция ИИ-систем, их настройка для задач, таких как логистика, и 

обслуживание требуют крупных вложений [6]. Например, адаптация 

алгоритмов для цепочек поставок сложна и дорога, что вынуждает компании 

планировать бюджет и оценивать окупаемость. 
Кадровые и этические вызовы также значимы. Нехватка специалистов по 

ИИ и необходимость переобучения персонала создают препятствия. 

Сотрудники должны освоить аналитические платформы для эффективного 

использования технологий [2], что требует времени и ресурсов. Этические 

вопросы, включая конфиденциальность данных и предвзятость алгоритмов, 

усложняют применение ИИ в HR и маркетинге. Утечка данных подрывает 

доверие, а ошибки в данных ведут к неверным решениям [1]. Регуляции, такие 

как GDPR, требуют прозрачности ИИ, усложняя его внедрение. 
Технологические риски включают ошибки алгоритмов, например, при 

прогнозировании спроса, и угрозы кибератак, требующие инвестиций в 

безопасность [3]. Для преодоления барьеров нужны стратегии: обучение 

персонала, этические стандарты и тестирование систем. Только 

сбалансированный подход обеспечит максимальную пользу от ИИ. 
ИИ трансформирует бизнес-процессы, повышая эффективность и 

адаптивность. Он оптимизирует цепочки поставок, маркетинг и HR, создавая 

выгоды через аналитику и автоматизацию [4]. ИИ меняет менеджмент, но 

требует преодоления финансовых, кадровых и этических барьеров. 
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Перспективы связаны с углублением интеграции ИИ и адаптацией менеджеров. 

Компании должны инвестировать в обучение и прозрачные стандарты для 

устойчивого роста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные тенденции и 

перспективы развития внешнеполитических и экономических отношений 

России с Китаем и государствами Юго-Восточной Азии в контексте 

формирования многополярного мира. Автор анализирует ключевые факторы, 

способствующие укреплению стратегического партнерства, включая 

энергетическое сотрудничество, торговлю, инвестиции и совместные 

инфраструктурные проекты. Статья подчеркивает важность переориентации 

внешнеэкономической стратегии России на Восток в условиях санкционного 

давления и трансформации мировой геополитики.  
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Abstract: Тhis article examines current trends and prospects for the 
development of Russia’s foreign policy and economic relations with China and the 

countries of Southeast Asia in the context of a shifting multipolar world. The author 
analyzes key factors contributing to the strengthening of strategic partnerships, 
including energy cooperation, trade, investment, and joint infrastructure projects. The 
article emphasizes the importance of reorienting Russia’s foreign economic strategy 

towards the East in the context of sanctions pressure and global geopolitical 
transformation. 
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В 2025 году Россия и Китай находятся в сложных экономических 

условиях - Россия испытывает бюджетное давление из-за снижения доходов от 

продажи энергоносителей, а Китай стремится к росту ВВП на 5% на фоне 

внутренних и внешних проблем. Укрепление логистического сотрудничества 

имеет ключевое значение для обеих стран, способствуя развитию торговли, 

инфраструктуры и взаимных инвестиций.  
Министерство экономического развития России прогнозирует рост ВВП 

на 2,5% в 2025 году, однако отмечает, что этот рост будет фрагментированным, 

с различиями по секторам экономики [1, c. 18].  Снижение мировых цен на 

нефть привело к уменьшению доходов от экспорта энергоресурсов - в 2025 году 

ожидается снижение доходов от экспорта нефти и газа на 15%, что оказывает 

давление на федеральный бюджет [2, c 55]. Центральный банк России 

удерживает ключевую процентную ставку на уровне 21% для борьбы с 

инфляцией, которая, по прогнозам, составит 7,6% в 2025 году [3, c 75]. 
Китай нацеливается на рост ВВП около 5% в 2025 году, несмотря на 

внутренние экономические замедления и внешние торговые напряженности, 

включая новые тарифы со стороны США. За первые два месяца 2025 года 

добавленная стоимость в промышленности Китая выросла на 5,9% в годовом 

исчислении, а инвестиции в основные фонды увеличились на 4,1% [4, c 41]. 
Правительство Китая объявило о выпуске сверхдолгосрочных государственных 

облигаций на сумму 42 млрд долларов для стимулирования внутреннего спроса 

и поддержки экономики. Таким образом, в условиях текущих экономических 

вызовов и глобальных изменений логистическое взаимодействие между 

Россией и Китаем приобретает стратегическое значение, способствуя 

устойчивому экономическому росту и укреплению двусторонних отношений. 
Транссибирская магистраль (ТСМ) — самая протяжённая 

железнодорожная линия в мире, соединяющая европейскую часть России с 

Дальним Востоком. Её общая длина составляет 9288,2 км, что делает её 

важнейшей транспортной артерией для перевозки грузов между Россией и 

Китаем [5, c. 215]. ТСМ обеспечивает перевозку различных грузов, включая 

нефть, газ, уголь и другие ресурсы, из России в Китай и наоборот. Она играет 

ключевую роль в обеспечении стабильного товарооборота между двумя 

странами. Для повышения эффективности перевозок по ТСМ проводятся 
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работы по модернизации инфраструктуры, включая увеличение пропускной 

способности и улучшение логистических узлов.  
Восточный экономический коридор (ВЭК) — это часть стратегии Китая 

«Один пояс — один путь», охватывающая восточные регионы России 

(Приморский край, Амурская и Еврейская автономная области) и северо-
восточные провинции Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин). Цель — создание 

высоко интегрированной транспортно-логистической системы на региональном 

уровне. 
Согласно данным Министерства коммерции КНР за 2023, за счёт ВЭК 

объёмы китайско-российского товарооборота в этом регионе выросли на 28% за 

2021–2023 гг. Создание новых железнодорожных и автомобильных путей, а 

также модернизация существующих, способствует ускорению и увеличению 

объёмов перевозок между двумя странами. 
Инвестиции в инфраструктуру: Обе страны активно инвестируют в 

развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, что способствует 

улучшению логистических связей и увеличению товарооборота (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Ключевые проекты в рамках ВЭК 

Наименование проекта Описание проекта 

Мост Благовещенск — Хэйхэ 

(автомобильный) 
Построен в 2022 году, стал первым в 

истории прямым автодорожным мостом 

между странами. Он позволяет ускорить 

грузопоток через Амур и уменьшает 

нагрузку на железнодорожную 

инфраструктуру 

Железнодорожный мост Нижнеленинское 

— Тунцзян 
Завершён в 2023 году. Мост стратегически 

важен для соединения железнодорожной 

сети Китая с БАМ и ТСМ. Ожидается, что 

он увеличит пропускную способность 

восточного направления на 5–7 млн тонн 

грузов в год 

Порты Приморья (Владивосток, Находка, 

Зарубино) 
В рамках инициативы ВЭК ведётся 

активное расширение пропускной 

способности портов, что позволяет Китаю 

использовать российские порты в обход 

загруженных южно-китайских маршрутов 
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Благодаря ВЭК, расширяется не только экспортно-импортный поток, но и 

взаимная логистическая интеграция: Китай инвестирует в российскую 

инфраструктуру, а российские регионы получают выход на китайские 

логистические цепочки. В 2023 году общий грузооборот через объекты ВЭК 

превысил 45 млн тонн. 
Инновации и технологии играют в логистике важную роль, так как 

являются одним из основных драйверов отрасли, определяющим 

инфраструктуру, в которой осуществляются логистические процессы 

(таблица 2). В таблице ниже приведены ключевые логистические технологии, 

внедряемые в России и в Китае по направлениям цифровизации, 

автоматизации, «умных» портов и систем слежения 
 

Таблица 2 
Сравнительная таблица современных технологий,  

применяемых в логистике России и Китая 
Категория Россия Китай 

Цифровизация логистики -Проект «Цифровой 

Транссиб» 
- Система «Грузы без 

границ» 

- Платформа Logink 
(национальная 

логистическая сеть) 
- Интеграция с «умными 

контактами» через 

блокчейн 

Автоматизация операций - Автоматизированные 

сортировочные терминалы 

в Забайкальске, Наушках 

- Полная автоматизация 

портов Шанхая и Нингбо: 

беспилотные краны, 

транспортеры, ИИ-
управление 

Умные порты и терминалы - Владивосток и Зарубино: 

внедрение IoT, 
беспилотной разгрузки 

- Шанхай и Циндао: лидеры 

по объемам 

автоматизированной 

обработки (более 40 млн 

TEU в год) 

Системы отслеживания 

(RTLS) 
- Использование 

ГЛОНАСС, RFID – метки, 

онлайн мониторинг в 

режиме 24\7 

- Использование Beidou, 

RFID, IoT и мобильных 

предложений с ИИ 

анализом маршрутов 

Блокчейн и безопасность - Платформа OneLink в 

Забайкальске 
- Цифровая таможня на 

основе смарт – контрактов 

- Национальная стратегия 

по блокчейн логистике 

(внедрение в 8 пилотных 

зонах) 
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Продолжение таблицы 2 
Прогнозирование  

и Big Data 
- Начальный этап: 

интеграция в 

аналитические платформы 

РЖД 

- Alibaba: использование 

Big Data и ИИ для 

предиктивной логистики 

Международные стандарты - Адаптация к стандартам 

ЕАЭС и UNESCAP 
- Стандарты ASEAN+3, 
UNESCAP, интеграция с 

инициативой «Один пояс – 
один путь» 

 
Увеличение технологичности логистических процессов и постепенное 

внедрение инноваций может поспособствовать решению текущих проблем 

логистического взаимодействия между странами. Логистика между Россией и 

Китаем сталкивается с комплексом системных проблем: дефицит современной 

инфраструктуры, санкционные и геополитические барьеры, слабость 

логистических услуг в удалённых регионах РФ. Решение этих вопросов также 

требует долгосрочной координации политики, инвестиций и трансграничных 

проектов. Проблемные аспекты можно разделить на 3 группы: 
1) Проблемы в области транспортной инфраструктуры, к которым 

относят изношенность и ограниченную пропускная способность основных ЖД 

узлов и портов Дальнего Востока и нехватку логистических хабов; 
2) Влияние геополитической нестабильности и санкционной политики. 

После 2022 года западные санкции против России резко осложнили закупку 

логистического оборудования и технологий, особенно из ЕС, Японии и Южной 

Кореи. Это касается автотранспортных систем (DAF, MAN), контейнеров и IT-
решений (Oracle, SAP), запчастей для кранов, RFID-меток и систем управления. 

Логистические компании Китая осторожно работают с российскими 

контрагентами, опасаясь вторичных санкций — это отражается на скорости 

согласования договоров, инвестициях и поставках. Рост логистических 

издержек: доставка по сухопутному маршруту РФ–КНР подорожала на 15–20% 
по сравнению с докризисным уровнем из-за роста страховых и транзакционных 

рисков; 
Проблемы с логистическим сервисом в отдалённых районах России. В 

Якутии, Читинской и Амурской областях, а также в Забайкалье низкая 

плотность автодорог (в 3-5 раз ниже, чем в центральной России), мало складов 

временного хранения, терминалов. Также сказываются климатические 

ограничения - в зимнее время доставка в ряд районов возможна только по 

зимникам, которые действуют 2–4 месяца в году. Низкий уровень 
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цифровизации - отсутствие стабильного интернета, что делает невозможным 

онлайн-отслеживание грузов в реальном времени — в 68% случаев доставка в 

удалённые районы фиксируется вручную или через звонки логистам.  
 

 
Рис. 1. Регионы с «проблемной» логистикой России 

 
Перспективы российско-китайского логистического взаимодействия 

связаны с масштабным обновлением транспортной инфраструктуры — от 

железных дорог до портов и авиации, а также с развитием трансграничных 

логистических кластеров. Эти процессы уже запущены в рамках 

межгосударственных программ и соглашений. Ключевую роль играет синергия 

инициатив «Один пояс — один путь» и «Большого евразийского партнёрства». 
В ближайшие 5–10 лет логистическое пространство между Россией и 

Китаем претерпит серьёзные изменения благодаря проектам транспортной 

модернизации. Одним из центральных элементов станет завершение 

реконструкции Восточного полигона — магистральных железнодорожных 

направлений, включая Транссибирскую магистраль и БАМ. Согласно данным 

ОАО «РЖД» (Программа развития до 2030 года), пропускная способность 
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БАМа и Транссиба будет увеличена до 180 млн тонн в год, что устранит 

проблему «бутылочного горлышка».  
Параллельно ведётся строительство и модернизация новых автодорожных 

переходов. Так, завершён и введён в эксплуатацию мост через Амур у города 

Хэйхэ — Благовещенск, рассчитанный на круглогодичную автомобильную 

перевозку грузов. Его пропускная способность составит более 1 млн тонн в год. 
Активное внимание уделяется и развитию портовой инфраструктуры.  

В приоритет включены проекты расширения морского порта Зарубино и 

терминалов в Ванино. Согласно стратегии Минвостокразвития, к 2030 году 

дальневосточные порты должны увеличить контейнерооборот на 50–70%, что 

усилит конкурентоспособность России в Тихоокеанском регионе. 
Не остаётся в стороне и грузовая авиация. В рамках совместных 

инициатив с Китаем планируется развитие хабов в Хабаровске и Владивостоке, 

которые станут частью евразийского авиатранспортного кольца. По 

информации Росавиации, обсуждается возможность открытия совместных 

логистических терминалов для обслуживания рейсов China Southern и  
SF Express. 

Стратегически важным направлением является создание логистических 

кластеров на основе синхронизации российских инициатив с китайской 

инициативой "Один пояс — один путь" (BRI). Уже сейчас при поддержке ЕАБР 

и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций формируется 

мультимодальный кластер в Приморье, который объединит порт Зарубино, 

железнодорожные подходы и сухой порт в Уссурийске. Это позволит 

обеспечить бесперебойную транспортировку товаров с Юга Китая в центр 

России и далее в Европу. 
В рамках двустороннего сотрудничества активно обсуждается создание 

совместных логистических центров на границе (например, «Глубинного сухого 

порта» в Маньчжурии), которые будут функционировать в формате единого 

таможенно-логистического пространства. Это ускорит обработку грузов и 

минимизирует потери на перегрузке. 
Важным трендом становится и интеграция цифровых платформ. 

Совместно с китайскими провайдерами разрабатываются проекты 

трансграничной электронной логистики, основанные на блокчейн и Big Data, с 

возможностью мониторинга груза по всей цепочке поставки. В России такие 

решения внедряет проект «Цифровой Транссиб», а в Китае — национальная 

логистическая платформа Logink. Их синхронизация позволит выйти на новый 

уровень прозрачности и скорости перевозок.  
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Логистическое взаимодействие между Россией и Китаем остаётся 

ключевым фактором евразийской интеграции и устойчивого экономического 

роста обеих стран. Несмотря на существующие проблемы — от перегруженной 

инфраструктуры до санкционных ограничений — стороны последовательно 

развивают новые маршруты, модернизируют транспортные узлы и внедряют 

передовые цифровые технологии. Расширение логистических хабов, портов и 

интеграция ИИ-платформ открывают путь к формированию 

высокоэффективной, устойчивой и безопасной логистической системы. 
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НОВЕЙШИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА) 

 
Масагутова Елизавета Рустэмовна 

магистрант 1 г.о. 
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

 
Аннотация: данная работа посвящена анализу новейших заимствований 

в русском языке на материале Интернет-дискурса. Анализируются основные 

процессы, характерные для новейших заимствований. Рассматриваются 

примеры новейших заимствований из короткого списка слов года по версии 

портала «Грамота.ру» в 2024 году и примеры, выделенные на материале опроса 

студентов от 19 до 27 лет. Сделан вывод о том, что заимствования активно 

приходят в язык не только из английского языка, но и из японского. В качестве 

актуальных процессов можно выделить калькирование, аббревиацию и 

активное участие в словообразовательных процессах. 
Ключевые слова: заимствование, Интернет, калькирование, 

аббревиация, словообразование. 
 

THE LATEST BORROWINGS IN THE RUSSIAN LANGUAGE  
(BASED ON INTERNET DISCOURSE) 

 
Masagutova Elizaveta Rustemovna 

 
Abstract: Тhis work is devoted to the analysis of the latest borrowings in the 

Russian language based on the Internet discourse. The main processes characteristic 
of the latest borrowings are analyzed. Examples of the latest borrowings from the 
short list of words of the year according to the portal "Gramota.ru" in 2024 and 
examples identified based on a survey of students aged 19 to 27 are considered. It is 
concluded that borrowings are actively coming into the language not only from 
English, but also from Japanese. The relevant processes include calque, abbreviation 
and active participation in word-formation processes. 

Key words: borrowing, Internet, tracing, abbreviation, word formation. 
 
В двадцать первом веке, который характеризуется глобализацией и 

цифровизацией, русский язык активно пополняется заимствованиями. В первое 
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десятилетие века Интернет становится доступным и повсеместным, появляются 

социальные сети, подразумевающие активную коммуникацию в Интернете. 

Свойства коммуникации в Интернете – глобальность, скорость, 

одномоментность. Все это делает Интернет ключевым источником новых слов 

и выражений. Так, в русский язык вошло множество заимствований, связанных 

с технологиями, мемами и цифровой культурой.  
Важнейший термин, который используется в работе – заимствования. 

Заимствование – «элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в 

другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода 

элементов одного языка в другой» [1, с. 178]. 
Исследователи признают заимствование одним из наиболее 

распространенных изменений в языке: «Основные изменения, которым 

подвержен язык – это упрощение, заимствование, образование новых слов и 

прочие» [2, с. 305]. 
Также важным в контексте данной статьи является термин «Интернет», 

поскольку новейшие заимствования будут рассматриваться на материале языка 

Интернета. Интернет – «всемирная компьютерная сеть, множество узлов 

которой составляют взаимодействующие по единым правилам компьютеры и 

компьютерные устройства, работающие в составе независимых пакетных сетей 

с разл. архитектурами, технич. характеристиками и территориальным 

размещением» [3, с. 451]. 
Интернет не только становится сферой активного употребления 

используемых в языке новых слов, но и сам активно обогащает язык новыми 

словами, в том числе заимствованиями, чему служит, в том числе такое 

свойство Интернета, как глобальность: Интернет становится доступной 

площадкой международного общения, что способствует взаимопроникновению 

лексики из одного языка в другой. 
Исследователи  Е.А. Кондрашова и А.О. Тишина отмечают, что 

повсеместное распространение интернета и социальных сетей, которым люди 

уделяют большое количество времени, значительно повлияло на социальную 

жизнь, в том числе на общение и речь: мгновенные чаты, отличием которых 

является скорость переписки, приводят, в том числе к широкому 

распространению аббревиатур и сокращений, чаще всего пришедших к нам из 

других языков: например, слово лол, являющееся аббревиатурой от laughing out 

loud, активно используется в переписках и устной и письменной речи, в том 

числе оно входит в название одного из курсов образовательной платформы 

«Арзамас», который называется «Русский язык от "гой еси" до "лол кек"»: «С 
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развитием науки и техники и вхождением интернета в повседневную жизнь, все 

больше людей общаются друг с другом в социальных сетях. Общению в чатах, 

обмену мгновенными сообщениями человек посвящает значительную часть 

своего досуга, и фактор экономии времени в такой коммуникации играет 

большую роль» [4, с. 103].  
Общепринятым считается мнение о том, что большинство заимствований 

в русском языке – из английского: «Главным образом русский язык 

пополняется из одного языка – американского английского. Это же касается и 

других языков. Связано это с тем, что английский язык все больше становится 

универсальным языком общения, когда люди из различных стран, различных 

языков в международной коммуникации переходят на английский язык» 

[2, с. 306]. Материалы опроса, проведенного среди студентов от 19 до 27 лет, 

являющихся активными пользователями Интернета, показали, что многие 

респонденты считают, что в русский язык на данный момент активно 

интегрируются заимствования не только из английского, который абсолютное 

большинство отметило как основной язык-источник новых слов, но и из таких 

языков, как китайский, корейский и японский (аригато, онигири, нори, рамен  

и т.д.). Можно предположить, что такие результаты связаны с растущим 

интересом к азиатской культуре, отмеченным в исследовании альфа и зумеров, 

проведенном «ВКонтакте»: по данным работы, самые распространенные 

увлечения среди молодежи сейчас – аниме, дорамы и k-pop [5]. 
Стоит отметить, что активным процессом остается калькирование. Часто 

происходит заимствование с сохранением структуры слова (например, селфи от 

английского selfie, powerbank, который трансформировался в повербанк). Как 

было отмечено выше, Интернет – сфера быстрого взаимодействия, следствием 

чего является то, что интернет-лексика особенно часто заимствуется напрямую, 

без перевода, что связано с необходимостью быстро обозначить новые явления.  
Всё так же распространены такие явления, как аббревиация, сокращения 

и активное участие заимствований в словообразовании. Русский язык активно 

перенимает англоязычные аббревиатуры (особенно игровые), а также активно 

осваивает заимствования, сокращая их и образуя от них при помощи русских 

морфем целые словообразовательные гнезда (например, агрить от aggressive; 
лайк-лайкать-отлайкать; лайкнуть-лайкнутый; рассматриваемый выше 

повербанк в разговорном языке трансформировался в повербанку).  
Исследовательницы Е.А. Кондрашова и А.О. Тишина отмечают, что 

многие заимствованные аббревиатуры используются, кроме всего прочего, как 
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определенный код, языковая игра и средство художественной выразительности 

[4, с. 104]. 
Опрос, проведенный среди студентов 19-27 лет, показал, что особо часто 

заимствованные аббревиатуры приходят из сферы игр, используются как в 

игровых чатах, так и в неформальном общении: Например, гг (gg) – хорошей 

игры (от англ. good game), вп (wp) – хорошо сыграли (от англ. win play). 
Современным заимствованиям присуще и семантическое расширение: 

изменение, расширение изначального значения слова в русском языке 

(например, слово хайп изначально обозначало шум, но в русском языке 

приобрел значение ажиотажа, слово бестселлер изначально обозначало активно 

продаваемую книгу, но в русском языке этим словом стали называть не только 

книги, изданные крупным тиражом, но и популярные фильмы и музыку).  
Особый интерес представляет слово 2024 года, выбранное порталом 

«Грамота.ру»: вайб. На портале ему даётся следующее толкование: 

«1. Настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или 

ситуации. 2. Приятное чувство легкости, гармонии или взаимопонимания» [6]. 

Оно происходит от английского vibe – сокращения от vibration 

(«вибрация»). Можно говорить о семантическом расширении изначального 

значения, как и в рассмотренном выше слове хайп. В 2024 году слово вайб 

является одним из наиболее употребляемых в Интернете. 
Также интересно, что это слово является словообразовательно-активным, 

поскольку от него образованы следующие слова: вайбовый, вайбово, плюс-вайб, 

минус-вайб и проч. 
Интересны также слова, которые вошли в короткий список слов года 

портала «Грамота.ру»: из одиннадцати выбранных слов пять являются активно 

используемыми, но ещё не зафиксированными в словаре заимствованиями: 

вайб, инсайт, абьюз, сап, пов. 
Инсайт – «внезапное озарение» от англ. insight – озарение [Грамота.ру].  
Пример: «инсайты от эксперта», «поделись инсайтами, пожалуйста», «у 

меня случился инсайт». 
Абьюз – «длительное негативное воздействие на человека» [Грамота.ру]; 

интересно, что в психологию из английского это слово пришло уже давно, 

однако было «позаимствовано» из профессиональной сферы в сферу 

ежедневного использования относительно недавно, что связано с трендом на 

психологию у обывателей. 
Пример: «Зумеры не привыкли терпеть абьюз». «Это не экзамен, а 

изощренная форма абьюза». 
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Пов – обозначение точки зрения, «жанр произведения, в котором 

используется подача от определенного лица» [6].  
Аббревиатура от англ. point of view (точка зрения). По статистике от 

Грамота.ру, в конце 2024 года было опубликовано более пяти миллионов 

страниц с использованием слова пов [6]. 
Пример: «Пов: пришел к первой паре». 
Сап – «доска для плавания» [6]; произошло от английской аббревиатуры 

SUP – Stand Up Paddle, что переводится как «гребля стоя» [6]. 
Пример: «Мы пойдем кататься на сапах?»  

По материалам опроса, проведенного среди студентов 19-27 лет, можно 

сделать вывод, что молодые люди считают наиболее используемыми в 

Интернете новейшими заимствованиями следующие слова: 
Стрим – (от англ. stream – поток) прямая трансляция. Чаще всего связано 

с игровой сферой. Пример: «Залетайте на стрим». 
Скилл – (от англ. skill – навык) умение, навык. Используется как в 

игровой сфере, так и в деловой коммуникации: многие работодатели ожидают 

от претендентов на рабочее место софт-скиллс – универсальные личные 

качества. Пример: «Мои скиллы в антропологии религии особенно хороши». 
Пикми – (от англ. pick me – выбери меня) девушка, для которой важно 

привлекать внимания, выделяться, быть выбранной среди других девушек. 

Активно используется в Интернете, в том числе в мемах. Пример: «Твоя 

подруга – типичная пигми» (осуждение). 
Дроп – (от англ. to drop – сбросить): 1) предмет, который можно получить 

из убитого игрового противника (игровая сфера); 2) низшее звено иерархии 

среди мошенников – человек, через которого проходят операции, подставное 

лицо (новейшее значение, связано с активизацией мошенничества); 3) выпуск, 

реализация (сфера творчества: чаще используется глагол дропнуть: «Друзья, 

встречайте, дропнул трек»). 
Апгрейд – (от англ. upgrade – обновление) модернизация, улучшение. 

Раньше – технический термин. Сейчас используется в том числе по отношению 

к людям в разговорном стиле. Пример: «Вот это с тобой случился апгрейд!» / 

«Вот это ты апгрейднулся».  
Кринж – (от англ. cringe – сжиматься) стыд, испанский стыд. 

Разговорный стиль, активно используется в мемах. Пример: «Это кринж какой-
то». 

Кейс – (от англ. case – дело): 1) образец ситуации, реальный случай, 

который может служить примером (сфера деловой коммуникации); 
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2) контейнер внутри игры Counter-Strike, в котором можно найти рандомные 

игровые предметы (игровая сфера). 
Байт, байтить – (от англ. bait – наживка) 1) копировать (в творчестве, 

особенно в музыке); 2) провоцировать на что-то (разговорный стиль, активно 

используется в мемах). 
Рофл – (от англ. Rolling On the Floor Laughing – катаясь по полу от смеха) 

насмешка над кем-нибудь (негативная коннотация). Активно используется в 

Интернет-коммуникации. Пример: «Это что, рофл?»  

Онигири – (от яп. おにぎり（御握り – сжатый, читается «онигири») 

сжатый рис, завернутый в водоросли нори. Используется в связи с появлением 

на российском рынке этого товара. Пример: «Зайдем после пары за онигири?» 

Моти – (от яп. 餅 – рисовая лепешка, читается «мочи») десерт из рисовой 

муки и сливочного сыра или мороженого. Используется в связи с появлением 

на российском рынке этого товара. Пример: «Моти в наличии». 
Как мы видим, большинство активно используемых в Интернете 

заимствований основаны на калькировании и семантическом расширении, 

встречаются также случаи аббревиации. 
Новейшие заимствования в русском языке отражают динамику развития 

общества и технологий. Интернет как основная площадка для коммуникации 

играет ключевую роль в распространении новых слов. Активно используются 

заимствованные слова из английского языка, кроме того, в связи с повышением 

интереса к азиатской культуре в состав языка довольно активно входят и 

японские слова. Для заимствований характерно калькирование, семантическое 

расширение, участие в словообразовании с использованием морфем русского 

языка. Несмотря на некоторые проблемы адаптации, заимствования обогащают 

язык, делая его более гибким и современным, в том числе заимствования, 

появившиеся изначально в Интернете, используются и в других сферах. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отражения внешних признаков 

грибов (цвет, форма, текстура) в их значениях в современном английском 

языке. Материал исследования был отобран из толковых словарей. Анализ 

дефиниций позволил выявить дифференциальные признаки. Особое внимание в 

статье уделяется отражению внешних признаков номинируемых объектов. 

Результаты исследования могут быть использованы при преподавании 

английского языка.  
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Изучение наименований объектов живой природы представляет собой 

важное направление лингвистики, позволяющее раскрыть особенности 

языковой картины мира, этнокультурные ассоциации и механизмы номинации. 

Лексико-семантическая группа «Грибы» в английском языке интересна тем, 

что, как и в значениях других объектов живой природы, в семантике её единиц 

находят своё отражение внешние признаки – цвет, форма, текстура [1, c. 256]. 
Знание этих признаков позволяет лучше понимать оттенки значения 

лексических единиц иностранного языка и учитывать их в преподавании 

английского языка, прежде всего, в общеобразовательных образовательных 

учреждениях. 
Материалом исследования стали 24 наименования грибов лексико-

семантической группы «Mushrooms». Они были отобраны методом сплошной 

выборки из словарей Oxford English Dictionary [2] и Merriam-Webster [3]. 
Данные лексикографические источники являются наиболее авторитетными и 

доступными на территории нашей страны онлайн-словарями.  
Критерием включения наименования в наш корпус примеров являлось 

указание в дефиниции единицы на то, что она является названием гриба. В 

качестве идентификаторов первого порядка выступали имена существительные 

mushroom, fungus, которые являются обозначениями грибов, то есть 

гиперонимами по отношению к словам, обозначающим грибы конкретного 

вида. В качестве идентификаторов второго порядка были выбраны 

наименования грибов, отобранных с учётом идентификаторов первого порядка. 

Таким образом в нашу подборку были включены синонимы группы слов, 

отобранной в первый раз. Также при первичном анализе материала нами были 

исключены единицы, номинирующие группы грибов, блюда из грибов, части 

грибов (ножка, шляпка, споры и т.д.). 
Исследование позволило выявить ряд дифференциальных семантических 

признаков, которые послужили критериями последующей классификации 

материала. 
В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на группе 

наименований, в значении единиц которой нами был выявлен семантичекий 

признак ʻвнешние особенностиʼ. Этот признак играет важную роль в номинации 

объектов живой природы.  
Внешние признаки – значимый компонент в формировании значений 

наименований грибов в английском языке. Как пишет И.В. Арнольд, они 

«служат ориентиром в идентификации объекта, отражают особенности 
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восприятия мира носителями языка и могут быть эффективно использованы в 

преподавании английского языка» [4, c. 295].  
Например, названия грибов chanterelle, blusher, webcap, earthstar 

содержат прямые отсылки к визуальным характеристикам. Визуальные 

особенности служат как ориентирами в природе, так и средствами для 

лингвистической систематизации наименований. 

Группа единиц с данным признаком в нашем корпусе примеров включает 

себя единицы, в толковании которых нашли своё отражение: 

1. цветовые характеристики (7 единиц): chanterelle, bolete, и др.;  

2. форма (4 единицы): stinkhorn, earthstar и др.;  

3. текстура (3 единицы): oysterling и др.  

Рассмотрим некоторые примеры подробнее: 

Chanterelle – a fragrant edible mushroom (Cantharellus cibarius) usually 

having a yellow to orange color. 

В данном примере мы видим, что гриб арактеризуется как имеющий 

обычно жёлто-оранжевую окраску. Данный дифференциальный признак (ʻцветʼ) 

выражен именами прилагательными yellow, orange в сочетании с 

существительным color. 

Рассмотрим следующую дефиницию: 

Earthstar – any of a genus (Geastrum) of globose basidiomycetous fungi with 

an outer peridium that splits into the shape of a star. 

Здесь мы встречаем указание на форму гриба два раза. В первый раз, 

когда видим словосочетание of globose basidiomycetous fungi из которого 

понимаем, что гриб земная звезда относится к группе шаровидных грибов. И 

второй раз – в придаточном предложении that splits into the shape of a star, в 

котором уже однозначно указывается на форму именно этого вида грибов – 

форму звезды (star). 

Исследование показало, что значение примерно половины лексических 

единиц из нашего корпуса примеров содержит указание на внешний облик 

гриба.  

Практическая значимость результатов исследования проявляется в 

возможности включения наименований грибов с ярко выраженными внешними 

характеристиками в программы преподавания английского языка. Такие 

единицы не только расширяют словарный запас учащихся, но и способствуют 

формированию межкультурной и лингвокультурной компетенции.  
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Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением корпуса, 

привлечением данных из других языков и применением результатов в 

лексикографической и методической практике. 
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Аннотация: В статье рассматривается дифференциальная семантика в 

единицах лексико-семантической группы «Рыбы» в английском языке. 

Проведен анализ семантических различий в значениях наименований рыб и 

выявлены дифференциальные семантические признаки. Статья может 

представлять интерес для лингвистов, преподавателей, переводчиков и 

специалистов в области языкознания. 
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Abstract: Тhe article examines differential semantics within the units of the 
lexical-semantic group «Fish» in the English language. The analysis of semantic 
differences in the meanings of fish names has been carried out and differential 
semantic features have been identified. The article may be of interest to linguists, 
teachers, translators and specialists in the field of linguistics. 

Key words: linguistics, lexical-semantic group, lexical meaning, semantic 
feature, differential semantic feature. 

 
В настоящее время изучение современной лингвистики без углубления в 

структуру, значение и происхождение слова невозможно. Специфические 
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особенности живых объектов окружающего мира являются основанием для их 

номинации и классификации. Данная тема вызывает интерес у многих 

исследователей, таких как: С.Л. Яковлева, которая изучала эндоцентрические 

номинации англоязычных ихтионимов [1], А.С. Савенко, изучавшая 

лексические процессы ремотивации и демотивации наименований птиц в 

русском, английском и чешском языках, а также мотивационно-
сопоставительный анализ орнитонимов в русском, английском и французском 

языках [2,3], О.П. Рябко исследовавшая прагматические мотивационно-
номинативные признаки наименований растений [4], и Е.В. Чалая, 

опубликовавшая свое исследование на тему «Номинации морской фауны в 

лингвокультурах англичан и французов» [5]. 
Материалом нашего исследования стали имена существительные, 

называющие рыб в современном английском языке, отобранные методом 

сплошной выборки из онлайн-версий толковых словарей английского языка: 

«Cambridge Dictionary» [6], «The dictionary by Merriam-Webster is America's most 
trusted online dictionary» [7] и «Oxford Learner's Dictionaries» [8]. Список 

составил 96 единиц ЛСГ «Рыбы».  
Анализ словарных дефиниций позволил выявить в значении единиц 6 

основных дифференциальных семантических признаков: ʻместо обитанияʼ, 

ʻвнешние особенностиʼ, ʻвнутренние характеристикиʼ, ʻповеденческие 

особенностиʼ, ʻцель потребленияʼ.  

Семантический признак ʻместо обитанияʼ является наиболее ярко 

выраженным, он был выявлен в значении 81 наименования рыб. Данный 

семантический признак выражается прилагательными (marine, freshwater, 

tropical, subtropical, anadromous, deep-bodied, bottom-dwelling, north, south, west, 

east) и существительными, часто обозначающими водоёмы или части водоёмов 

(sea, lake, ocean, coast, river, rock, Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, 

Gulf of Mexico, Persian Gulf и др.), а также материки и страны (America, 
NewZealand, Australia, Europe, Barbados, Venezuela, Brazil, Mexico).. Например: 

Barracouta – a large elongate marine bony fish (Thyrsitesatun of the family 

Gempylidae) used for food and caught commercially in the waters off New Zealand 
and southern Australia;  

Milkfish – a large fork-tailed silvery herbivorous food fish (Chanoschanos) of 

warm parts of the Pacific and Indian oceans that is the sole living representative of 

its family (Chanidae); 

Burbot – a Holarctic freshwater bony fish (Lota lota) of the cod family having 

barbels on the nose and chin. 
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Стороны света и названия стран упоминаются как место обитания в 

толкованиях 27 единиц, характеристика воды встречается в значении 64 слов. 

Последняя подгруппа подразделяется две части: наименования рыб, живущих в 

пресной воде – 21слово, и наименования рыб, живущих в морской воде –

26 слов.   
Дифференциальный признак, манифестирующий внешние особенности 

номинируемого объекта, проявляется в 79% дефиниций (76), и выражен 

словосочетаниями «прилагательное + существительное», например: 
Char – any of a genus (Salvelinus) of small-scaled trouts with light-colored 

spots; 

К внешним особенностям мы отнесли данные об окраске рыбы, её 

размере, особенностях строения туловища или отдельных его частей.  
Окраска в значениях наименований рыб встретился 29 случаях. Данный 

признак выражен прилагательными: silvery, light-colored, pink, yellow, 

brownish/yellowish, metallic, bluishgreen, bronze-colored, и т.д. Например: 
Milkfish – a large fork-tailed silvery herbivorous food fish (Chanoschanos) of 

warm parts of the Pacific and Indian oceans that is the sole living representative of 

its family (Chanidae); 

Bream – a bronze-colored European freshwater cyprinid fish. 

Признак ʻразмерʼ (50 единиц) выражается, в основном, прилагательными 

small(er), large, elogate и такими словосочетаниями, как a length of about 3.5 feet 

(1 meter). Например:  
Carp – a large variable Asian soft-finned freshwater cyprinid fish (Cyprinus 

carpio) of sluggish waters that is often raised for food and has been widely 

introduced into U.S. waters. 

Признак ʻособенности строения хвоста и плавниковʼ представлен в 
дефинициях 20-ти наименований рыб и выражается существительными: fin, tail, 

ribbon, feelers, disk, wing; и  прилагательными: adipose, dorsal, yellow, red, pelvic, 

median, soft, pectoral. Например:  
Yellowfintuna – a large type tuna (=a fish that lives in warm seas) that has 

some yellow fins (thin vertical parts sticking out of it body that help balance and 

movement);  

Haddock – an important food fish (Melanogrammus aeglefinus synonym 
Gadus aeglefinus) of the cod family occurring on both sides of the North Atlantic that 
has a black lateral line and dark patch above the pectoral fin. 

Особенности строения головы отражены в толкованиях 13 единиц. 

Данный признак выражается существительными: mouth, teeth, eyes, barbel, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/type
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tuna
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lives
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/warm
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sea
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/yellow
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fin
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thin
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vertical
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stick
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/body
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/help
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/balance
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/movement
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hairs, carapace, nostrils, sword; а также прилагательными: broad, hexagonal, 
jawless, well-developed, pointed, long. Например:  

Catfish – a large fish with long stiff hairs, like a cat’s whiskers, around its 
mouth.  

Семантический признак ʻвнутренние характеристикиʼ в значениях 

наименований рыб встречается 41 раз. Он проявляется, в основном, словами 

выражающими костистость (37) и особенности мяса рыбы (4). Лексическими 

маркерами выступают слова: bony, delicate, pink, white, oily. Например: 
Mullet – any of a family (Mugilidae) of chiefly marine bony fishes with an 

elongate rather stout body; 
Smelt – any of a family (Osmeridae) of small bony fishes that closely resemble 

the trouts in general structure, live along coasts and ascend rivers to spawn or are 
landlocked, and have delicate oily flesh with a distinctive odor and taste. 

Признак ʻцель потребленияʼ, который был выявлен в значении 34 % 
единиц (14), выражен следующими словами: commercially, market, (4); foodfish, 
(33); sportfish, (9); aquarium fish, (7). Приведем примеры: 

Barracouta – a large elongate marine bony fish (Thyrsitesatun of the family 
Gempylidae) used for food and caught commercially in the waters off New Zealand 
and southern Australia; 

Anchovy – any of a family (Engraulidae) of small fishes resembling herrings 
that includes several (such as Engraulisencrasicholus) that are important food fishes 
used especially in appetizers, as a garnish, and for making sauces and relishes; 

Snapper – any of numerous active carnivorous fishes (family Lutjanidae) of 
warm seas important as food and often as sport fishes; 

Platyfish – either of two tropical American freshwater live-bearers 
(Xiphophorus maculates and X. variatus) that have a highly variable often brilliant 
color and are popular aquarium fishes. 

Нами был выявлен также семантический признак ʻповеденческие 

особенностиʼ, который присутствует в значениях 14 наименований рыб. Он 

выражается глаголами: jump, bury, inflict, thresh, crawl, catch, stun, croak, drum, 
grunt и т.д. Например: 

Skipjack – any of various fishes (such as a ladyfish or bluefish) that jump 
above or are active at the surface of the water; 

Croaker – any of various fishes and especially the drums that produce 
croaking, drumming, or grunting noises. 

Подводя итог, при анализе дифференциальной семантики в значениях 

единиц ЛСГ «Рыбы» в английском языке, самыми распространёнными 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/whisker#whisker_topg_1
https://www.merriam-webster.com/dictionary/croaking
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являются дифференциальные признаки ʻместо обитанияʼ, ʻвнешние 

особенностиʼ.  
Данные нашего исследования актуальны в преподавании английского 

языка, так как результаты позволят создавать учебные материалы, которые 

способствуют более глубокому пониманию лексики, оттенков её значения.  
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Аннотация: С развитием цифровых технологий мошенничество в сети 

Интернет приобрело глобальный характер. В статье рассматриваются основные 

виды интернет-мошенничества, проведен анализ статистических данных по 

преступлениям. Был сделан вывод о недостаточности мер регулирования 

цифрового пространства, необходимости усиления ответственности за 

киберпреступления и разработки мер для защиты и информирования граждан.  
Ключевые слова: мошенничество, информационные технологии, 

интернет, киберпреступления, фишинг, право, уголовное право. 
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Abstract: With the development of digital technologies, fraud on the Internet 
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regulate the digital space, the need to strengthen responsibility for cybercrimes and 
develop measures to protect and inform citizens.  

Key words: fraud, information technology, Internet, cybercrime, phishing, 
law, criminal law. 

 
В связи с быстрым развитием цифровых технологий, увеличением видов 

деятельности в сети Интернет и числа онлайн-транзакций мошенничество стало 

глобальной угрозой современного информационного общества. Такой вид 

недобросовестной деятельности подвергает опасности как отдельных 

пользователей, так и бизнес, и государственные структуры. Злоумышленники 
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активно совершенствуют свои методы обмана, что затрудняет их обнаружение 

и противодействие им. Число пострадавших от интернет-мошенничества 

активно растет. Действующее законодательство Российской Федерации в 

некоторых аспектах отстает от динамично развивающихся схем мошенничества 

и не всегда способно защитить нарушенные права граждан.  
Уголовный кодекс Российской Федерации дает такое определение: 

«мошенничество в сфере компьютерной информации - хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 

удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей» [1, ст. 159.6]. Существует множество видов мошенничества с 

использованием различных схем их реализации. Рассмотрим основные из них: 

 фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получение конфиденциальных данных посредством e-mail-рассылок под видом 

известных брендов. При переходе по ссылке человек попадает на поддельный 

сайт, и при вводе своих данных они передаются мошеннику; 

 социальная инженерия – один из методов фишинга, когда жертва 

добровольно выдает информацию под воздействием обмана, угроз или 

манипуляций. Например, когда аферисты просят взаймы от имени друга или 

родственника – это как раз социальная инженерия. Этот вид обмана мошенники 

используют повсеместно, но чаще всего в телефонных звонках и сообщениях в 

социальных сетях; 

 мошенничество при онлайн-покупках вполне распространенный вид 

обмана. Злоумышленники публикуют объявления с популярными товарами по 

заниженной цене и после оплаты, деньги уходят мошеннику, а покупатель 

остается ни с чем; 

 финансовые пирамиды и инвестиционные проекты – схемы, в которых 

гражданам предлагают вложить определенную денежную сумму под обещание 

высокого пассивного дохода. В итоге пострадавшие не только не получают 

обещанную прибыль, но и теряют первоначальный взнос. 
Ежедневно появляются новые сценарии мошенничества. По мнению 

заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в 

настоящее время распространены такие схемы, как кража учетных записей на 

портале «Госуслуг» и аккаунтов в Telegram через поддельную премиум-
подписку, звонки от имени руководителей с использованием дипфейк-

https://t-j.ru/hustle/social-fraud-scheme/
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симуляции голоса и видео, от государственных ведомств (ФСБ, МВД, 

прокуратура, Банк России), фальсификация банковских операций и счетов на 

оплату, фейковые лотереи и конкурсы. 
В законодательстве Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за интернет-мошенничество. Наказание по ст. 159.6 УК РФ 

включает: штраф до 120 тыс. руб. (или в размере дохода за год); обязательные 

работы (до 360 часов); исправительные работы (до 1 года); ограничение или 

лишение свободы (до 2-х лет); арест (до 4 месяцев). 
Согласно данным МВД РФ, количество преступлений, совершенных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), имеет 

устойчивую тенденцию роста (рис. 1), при этом раскрываемость преступлений 

в последние 3 года падает (с 27,3% в 2022 г. до 22,6% в 2024 г.) [2]. 

Мошенничество составляет примерно половину от общего количества 

преступлений с использованием ИКТ (41,2% в 2020 г., 49,7% – в 2024 г.). Еще 

один негативный показатель – рост ущерба от кибермошенничества (рис. 2). По 

данным регулятора, мошенники в 2024 году украли у россиян с банковских 

счетов рекордные 27,5 млрд рублей, что выше показателя 2023 года  
на 74,4%. При этом, основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — 
был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено  
1,2 млрд. руб. [3]. 

 

 
Рис. 1. Статистика раскрываемости преступлений,  

совершенных с использованием ИКТ 
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Рис. 2. Количество преступлений по ст. 159-159.6 УК РФ  

и ущерб от кибермошенничества 
 
По данным ВТБ, только в январе 2025 года число мошеннических схем, 

связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось 

на 50% по сравнению с декабрем прошлого года. Также популярны схемы с 

оплатой доставки. Участились случаи обмана с оплатой доставки и 

автоматическими подписками на платные сервисы. 
В случае если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо 

обратиться в МВД с заявлением, однако в полицию обращаются только 30% 

пострадавших. Если же удалось распознать мошенников, то следует подать 

жалобу через электронную приемную МВД. Чтобы обезопасить себя от 

действий мошенников на официальном сайте МВД РФ в разделе информацию 

для граждан рекомендуются следующие мер безопасности: не сообщать никому 

PIN-код от своей банковской карты, проверять информацию при звонках от 

имени банка или других государственных учреждений, пользоваться 

банкоматами в защищенных местах, при регистрации на сайтах создавать 

сложный пароль и использовать двухфакторную аутентификацию [4]. 
Приведенные статистические данные говорят о необходимости 

ужесточения ответственности за подобного рода преступления. Эксперты 

практически единодушно сходятся во мнении о необоснованно мягких 

санкциях ст. 159.6 УК РФ. Согласно исследованию Е. А. Русскевича, одной из 
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распространенных критических позиций относительно законодательного 

определения ответственности за мошенничество в сфере компьютерной 

информации является суждение о неправильности использования самого 

термина «мошенничество», поскольку, как утверждается, в диспозиции ст. 

159.6 УК РФ нет упоминания об обмане или злоупотреблении доверием, и она 

представляет собой самостоятельную форму хищения. В связи с этим 

предлагается либо упразднить ст. 159.6 УК РФ, либо переименовать ее 

[5, с. 123].  
Стоит отметить, что в Российской Федерации законодатели уже работают 

над защитой от мошенничества. 25 июля 2024 года вступил в силу 

Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ, согласно которому банки обязаны 

временно приостанавливать подозрительные денежные переводы. Чистоту 

банковских переводов кредитные организации будут проверять по специальной 

базе данных Банка России. Банк России формирует базу данных на основе 

сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного 

обмена с регулятором. Согласно закону, банки обязаны противодействовать 

переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в 

частности под воздействием злоумышленников. Информацию обо всех случаях 

и попытках таких переводов банки передают в Банк России. 
Чтобы обезопасить граждан, 1 апреля 2025 года был принят новый 

Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной 

информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который скорректирует правила для банков, операторов связи и 

онлайн-сервисов. Одна часть положений вступает в силу в текущем году, 

другая – в начале следующего. 
К значимым изменениям относится то, что с 1 сентября 2025 года начнет 

действовать система маркировки звонков от организаций и ИП. Теперь 

операторы связи будут обязаны предоставлять пользователям информацию о 

том, от кого поступает вызов. Граждане смогут установить запрет на 

оформление SIM-карт по аналогии с запретом на кредиты. Сделать это будет 

возможно через «Госуслуги» или отделение МФЦ. Кредитные организации 

будут анализировать операции на предмет признаков мошенничества до выдачи 

наличных через банкомат. При подозрительной активности суточный лимит на 

снятие средств составит 50 тысяч рублей, о чем клиент будет проинформирован 

автоматически. 
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С 1 марта 2026 года Минцифры запустит государственную 

информационную систему (ГИС) для борьбы с мошенничеством в сфере 

телекоммуникационных технологий. Банки, операторы связи и госорганы 

получат доступ к базе номеров, используемых в противоправных целях, и 

сведениям о правонарушителях. 
В заключение хочется отметить, что мошенничество в сети Интернет 

представляет собой серьезную угрозу для безопасности пользователей, 

государства и экономики. Развитие цифровых технологий и популяризация 

онлайн-транзакций создают благоприятные условия для мошенников. 

Постоянно совершенствуя свои методы обмана, они становятся очень 

опасными для общества.  
Борьба с таким видом правонарушения, как кибермошенничество, 

требует комплексного подхода, состоящего из усиления и реформирования 

законодательной базы, развития технологий кибербезопасности, 

информирования населения о мошенниках и повышения их цифровой 

грамотности. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан 

можно создать безопасную цифровую среду и минимизировать риски. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию правовой природы 

результатов, созданных с использованием нейронных сетей, в контексте 

действующего законодательства об интеллектуальной собственности 

Российской Федерации. Анализируются ключевые понятия искусственного 

интеллекта и нейронных сетей, рассматриваются вопросы авторства в 

отношении сгенерированного контента. Особое внимание уделяется анализу 

положений Гражданского кодекса РФ, судебной практике, в том числе 

зарубежный опыт. Статья выявляет ряд проблем, связанных с применением 

традиционных норм интеллектуального права в контексте результатов 

использования нейронных сетей. 
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Abstract: Тhis article is devoted to the study of the legal nature of the results 
created using neural networks in the context of the current legislation on intellectual 
property of the Russian Federation. The key concepts of artificial intelligence and 
neural networks are analyzed, and issues of authorship in relation to generated 
content are considered. Special attention is paid to the analysis of the provisions of 
the Civil Code of the Russian Federation, judicial practice, including foreign 
experience. The article identifies a number of problems related to the application of 
traditional intellectual property law norms in the context of the results of using neural 
networks. 

Key words: neural networks, artificial intelligence, intellectual property, 
copyright, legal nature, authorship, results of intellectual activity. 

 
В связи со стремительным развитием цифровых технологий 

искусственный интеллект (ИИ), а в частности, нейронные сети (они же 

нейросети) появились в открытом доступе для каждого человека. Они 

перестали быть просто объектом научных исследований, прочно войдя в нашу 

жизнь: от разработки программного обеспечения и диагностики заболеваний до 

написания текстов и создания произведений искусства, имитирования 

знаменитых личностей. Поскольку результаты использования деятельности 

нейронных сетей бросают вызов традиционным представлениям об авторстве в 

законодательстве, патентоспособности и охране интеллектуальных прав, это 

значит, что распространение нейросетей поднимает целый ряд новых и 

сложных вопросов, особенно в области права интеллектуальной собственности. 
В первую очередь при проведении исследования необходимо определить 

ключевые понятия: искусственный интеллект и нейронная сеть. 
Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» определяет 

искусственный интеллект, как «комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной 

деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических 

решений включает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором 

используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке 

данных и поиску решений» [1]. 
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Относительно законодательного определения понятия нейронных сетей 

ситуация сложнее. Как такового понятия в законодательстве Российской 

Федерации нет. Однако в современном медийном и научном кластере понятия 

ИИ и нейросетей отождествляется. Стоит отметить, что это не совсем верно: 

нейронная сеть – одна из форм воплощения ИИ, разновидность программы, 

которая способна обучаться на основе заданного массива и за счет 

предыдущего опыта [2, с. 1 - 2]. 
Таким образом, становится ясно, что нейросети входят в ИИ, и изучать 

работу искусственного интеллекта без понимания работы нейронных сетей не 

стоит. 
Продолжая анализ ключевых понятий, необходимо углубиться в природу 

результатов, создаваемых с использованием нейронных сетей, и их 

потенциальную связь с объектами интеллектуальной собственности, 

традиционно охраняемыми законом. К таким объектам, в частности, относятся 

произведения науки, литературы и искусства (авторское право), изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы (патентное право), а также 

средства индивидуализации (товарные знаки, географические указания и др.). 
Возникает закономерный вопрос: могут ли результаты деятельности 

нейронных сетей быть отнесены к какой-либо из существующих категорий 

объектов интеллектуальной собственности? И если да, то кто в таком случае 

будет являться правообладателем? 
Ст. 1257 ГК РФ императивно указывает, что автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано [3]. Нейросеть же, являясь сложным алгоритмом, разработанным 

человеком, сама по себе не обладает сознанием и волей, необходимыми для 

осуществления творческой деятельности. Она действует на основе заложенных 

в нее данных и алгоритмов человеком, выполняя определенные математические 

операции. 
Отсюда вытекают следующие вопросы: может ли результат, 

сгенерированный нейросетью, считаться результатом творческого труда 

человека, если степень его непосредственного участия в создании этого 

результата мизерная или вовсе отсутствует? Как определить творческого вклада 

человека, необходимого для возникновения авторских прав на результаты, 

созданные с использованием нейронных сетей? 
Может показаться, что нейросети не получили широкое распространение 

на территории Российской Федерации, однако это не совсем так. Практика 

рассмотрения результата деятельности нейросетей как одного из новых 
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объектов интеллектуальной собственности действительно не повсеместная, но 

она имеет место. Например, в 2023 г. был зафиксирован получивший огласку 

случай активного использования нейросетей при написании «классической» 

формы охраняемых результатов интеллектуальной деятельности – 
произведения литературы, а именно – книга научных фантастов Антона 

Платунова и Андрея Глебова, соавтором которых указан ChatGPT [4]. 
Закономерно встаёт вопрос о правовой природе нейросетей в контексте 

интеллектуального права. Во-первых, стоит определиться, является ли 

нейросеть полноценным автором произведения. Хоть вышеуказанные Антон 

Платунов и Андрей Глебов и преподнесли использование нейросети как способ 

участия соавтора в создании творческого произведения, мы не склонны 
согласиться с ними. Как минимум это не соответствует правовой 

регламентации, поскольку противоречит ст. ст. 1228 и 1257 ГК РФ, которые 

устанавливают, что автором результата интеллектуальной деятельности и 

произведения может быть только гражданин, коим, конечно же, не является 

нейросеть.  
На наш взгляд, результат применения нейросетей не следует относить к 

объекту интеллектуальной собственности. Анализ действующих положений 

гражданского законодательства (например, ст. ст. 1225 ГК РФ) позволяет 

судить о том, что сам факт применения нейросетей – это лишь инструмент 

создания интеллектуальной собственности, но никак не полноценный объект 

правовой защиты. Можно сделать преждевременный вывод о том, что, исходя 

из указанного выше примера следует, что Антон Платунов и Андрей Глебов – 
авторы произведения, их книга – объект авторского права, а использованный 

ChatGPT – инструмент создания произведения. Однако здесь есть свой нюанс. 
Здесь важно учитывать положения абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ, которые 

содержат норму, устанавливающую перечень лиц, которые не могут считаться 

авторами результата интеллектуальной деятельности. Среди них – граждане, не 

внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, и граждане, 

осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Таким 

образом, факт того, что Антон Платунов и Андрей Глебов тщательно 

контролировали выданный нейросетью результат, не придаёт им статус 

авторов, вопреки мнению некоторых исследователей [5, с. 106]. Авторами они 

будут считаться лишь в том случае, если самолично внесли в книгу творческий 

вклад. На практике это означает отсутствие охраноспособного произведения: 

иначе говоря, в подобных случаях произведение не подлежит охране авторским 

правом вовсе.  
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Также стоит отметить, что Совет судей РФ объявил о создании 

специальной рабочей группы, которая будет формировать концептуальные 

подходы к использованию технологий искусственного интеллекта в судебной 

системе. По итогам работы группы и проведённого форума планируется: 

сформировать концептуальные подходы к внедрению и применению ИИ в 

судебных процессах; определить основные направления и этапы цифровизации 

судебной системы; выработать предложения по взаимодействию с экспертами и 

исследовательскими организациями [6]. 
Первое упоминание искусственного интеллекта, как явления прозвучало в 

1956 году на конференции в Дартмутском колледже. Принято считать, что с 

того момента общество учёных по-настоящему заинтересовалось такой новой 

дисциплиной, и именно тогда начинали зарождаться разнообразнейшие 

концепции и мнения касаемо того, что собой представляет искусственный 

интеллект.  
Всемирная организация интеллектуальной собственности и некоторые 

другие организации предлагают делить правовое регулирование произведений, 

созданных с помощью интеллектуальной собственности на те, что созданы 

человеком с участием ИИ, и на те, что созданы ИИ, без участия человека. 

Несмотря на то, что контент, созданный искусственным интеллектом, пытаются 

систематизировать, по всему миру можно видеть массу судебных прецедентов 

и в пользу первой категории [7], и в пользу второй [8]. 
Так или иначе многие страны признают автором результата 

интеллектуальной деятельности именно физическое лицо, и это предусмотрено 

прямо в законах. 
К примеру, в 2022 году в Австралии апелляционный суд принял решение 

по делу, ссылаясь на Статут о монополиях, и выразил мнение о том, что именно 

физическое лицо может быть признано автором изобретения. Еще одним ярким 

примером может послужить дело Дэвида Слейтера [9], суть дела в том, что 

макака, выхватив камеру, сделала снимок Дэвида, и это фото разлетелось по 

всему Интернету. После череды судебных разбирательств суд США не признал 

автором ни животное, ни фотографа, а дело завершилось внесудебным 

соглашением. И это отлично иллюстрирует вопрос авторства для работ, 

которые созданы не людьми, в том числе искусственным интеллектом. 
Генеративное искусство постоянно модернизируется благодаря человеку, 

обучается и адаптируется. Человек, можно сказать, направляет, задает 

параметры для компьютерной программы, та же, в свою очередь, аккумулируя 

в себе предыдущий опыт, выдает новую часть работы. И именно это вызывает 
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обеспокоенность у многих художников, которые считают, что такие 

произведения искусства, созданные автоматическим контентом [10], по сути, 

отнимают у них работу, а иногда и копируют чужие произведения, что является 

нарушением их прав. 
Такая же ситуация наблюдается и в области литературы, музыки, 

кинематографа. На основе данных, предоставленных создателями 

искусственного интеллекта, машины научились создавать фильмы, писать 

различный литературный контент, генерировать музыкальные произведения.  
Однако, несмотря на опасения и недовольства, которые общество 

высказывает в сторону искусственного интеллекта, в зарубежной судебной 

практике постоянно возникают прецеденты и дела в этой области. И 

искусственный интеллект на данный момент используется в большинстве 

стран, потому как является инструментом, существенно облегчающим и 

делающим комфортными работу и быт человека. И всё же нужно подчеркнуть, 

что в большинстве правопорядков искусственный интеллект не признаётся 

субъектом авторских прав, а потому неимущественными правами обладать он 

также не может. 
В заключении скажем, что тенденция цифровизации влечет появление 

новых, во многом уникальных, случаев в правоприменительной практике. В 

первую очередь, это нашло отражение в контексте права интеллектуальной 

собственности. Следует отметить также и то, что стремительное развитие ИИ 

порождает и совершенно новые вызовы для сферы интеллектуальной 

собственности и смежных областей права. Одним из таких вызовов являются 

дипфейки (deep fake, с англ. - глубокий обман) — искусственно созданные 
медиафайлы, имитирующие внешность и голос реальных людей. 

Распространение дипфейков поднимает серьезные вопросы, связанные 

клеветой и введением в заблуждение, что требует отдельного правового 

осмысления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты прокурорского надзора за соблюдением прав человека в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, анализируются правовые основы, формы и 

методы осуществления прокурорского надзора в местах лишения свободы. 

Особое внимание уделяется проблемам обеспечения законности при 

исполнении уголовных наказаний и защите конституционных прав 

осужденных. Автором выявлены основные нарушения прав осужденных в 

исправительных учреждениях и предложены рекомендации по 
совершенствованию механизмов прокурорского надзора. В статье также 

рассматриваются особенности взаимодействия органов прокуратуры с другими 

государственными органами и общественными организациями в сфере защиты 

прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, права человека, места лишения 

свободы, уголовно-исполнительная система, законность, правовая защита 

осужденных, акты прокурорского реагирования, пенитенциарная система. 
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Abstract: the article examines theoretical and practical aspects of prosecutorial 

supervision over the observance of human rights in penal institutions. It analyzes the 

legal basis, forms and methods of implementing prosecutorial supervision in places 

of deprivation of liberty, particular attention is paid to the problems of ensuring 
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legality in the execution of criminal penalties and protecting the constitutional rights 

of convicts. The author identified the main violations of the rights of convicts in 

correctional institutions and proposed recommendations for improving the 
mechanisms of prosecutorial supervision. The article also examines the features of 

interaction between prosecutorial authorities and other state bodies and public 

organizations in the field of protecting the rights of persons in places of deprivation 

of liberty. 
Key words: prosecutorial supervision, human rights, places of detention, penal 

system, legality, legal protection of convicted persons, acts of prosecutorial response, 

penitentiary system. 
 

Соблюдение прав человека в местах лишения свободы является одним из 

важнейших показателей правового государства и уровня развития 

гражданского общества. Лица, находящиеся в условиях изоляции от общества, 

представляют собой наиболее уязвимую категорию граждан с точки зрения 

обеспечения их конституционных прав и свобод. Институт прокурорского 

надзора выступает в качестве ключевого элемента государственного 

механизма, обеспечивающего законность в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы и защиту прав осужденных. Данный вид надзора 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 
1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» –  

определяет правовой статус органов прокуратуры и закрепляет их полномочия 

по надзору за соблюдением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом [1].  

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ – регламентирует порядок и 

условия исполнения и отбывания наказаний, а также определяет правовой 

статус осужденных и гарантии соблюдения их прав и законных интересов [2]. 

3. Приказ Генпрокуратуры России «Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – устанавливает 

конкретные требования к организации надзорной деятельности прокуроров в 

данной сфере и детализирует их полномочия [3]. 
Таким образом, правовые основы прокурорского надзора за соблюдением 

прав человека в местах лишения свободы представляют собой комплексную 
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систему нормативных актов различного уровня, обеспечивающих базу для 

эффективной реализации надзорных функций прокуратуры. 

Деятельность прокуроров по надзору за соблюдением прав человека в 

местах лишения свободы характеризуется многообразием форм и методов. 

Основной формой реализации надзорных полномочий являются прокурорские 

проверки, которые могут быть плановыми, внеплановыми и целевыми [4, c.48]. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планами работы органов 

прокуратуры и имеют комплексный характер, охватывая все аспекты 

функционирования исправительного учреждения. Внеплановые проверки 

осуществляются на основании поступивших в прокуратуру обращений 

граждан, информации о нарушениях из СМИ, а также по собственной 

инициативе прокурора при наличии сведений о фактах нарушения законности. 

Целевые проверки направлены на изучение отдельных направлений 

деятельности учреждений УИС, например, соблюдение требований 

законодательства в сфере медицинского обеспечения осужденных или 

организации их трудовой деятельности. 
К основным методам прокурорского надзора в местах лишения свободы 

относятся: 
1. Личный прием осужденных и рассмотрение их обращений. 
2. Ознакомление с документами, на основании которых лица содержатся 

в исправительных учреждениях. 
3. Посещение камер, карцеров, штрафных изоляторов, помещений 

камерного типа и других объектов исправительного учреждения. 
4. Опрос осужденных и сотрудников учреждений УИС. 
5. Истребование от администрации объяснений по фактам нарушений. 
6. Проверка исполнения требований закона о порядке и условиях 

содержания осужденных. 
7. Анализ ведомственной статистики и документации. 
При выявлении нарушений прав человека в местах лишения свободы 

прокурор применяет соответствующие меры реагирования: протест, 

представление, постановление о возбуждении производства об 

административном правонарушении, постановление о направлении материалов 

в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 
Особо следует отметить, что прокурор в рамках своих полномочий вправе 

немедленно освободить лицо, незаконно помещенное в штрафной изолятор, 

помещение камерного типа, карцер, одиночную камеру, а также лицо, в 
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отношении которого незаконно применены иные меры взыскания или 

незаконно водворенное в дисциплинарный изолятор. 
Анализ правоприменительной практики позволяет выделить ряд 

типичных нарушений прав осужденных в местах лишения свободы [5, c. 98]: 
1. Нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением 

осужденных (несоблюдение санитарных норм площади в расчете на одного 

осужденного, ненадлежащие условия содержания, отсутствие или 

недостаточное количество средств личной гигиены, нарушения в организации 

питания). 
2. Нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(отсутствие необходимых лекарственных препаратов, несвоевременное 

оказание медицинской помощи, отсутствие обязательных медицинских 

осмотров). 
3. Нарушения трудовых прав осужденных (привлечение к труду без 

оплаты, несоблюдение требований охраны труда, невыплата или 

несвоевременная выплата заработной платы). 
4. Нарушения, связанные с режимом отбывания наказания (незаконное 

применение мер взыскания, необоснованное помещение в штрафные изоляторы 

и помещения камерного типа). 
5. Нарушения права на обращение с заявлениями и жалобами 

(нерассмотрение или формальное рассмотрение обращений осужденных, 

воспрепятствование их направлению в компетентные органы). 
6. Факты применения физического и психологического насилия со 

стороны сотрудников исправительных учреждений. 
В ходе осуществления надзорной деятельности прокуроры сталкиваются 

с рядом проблем, снижающих эффективность их работы. Это высокая нагрузка 

на прокурорских работников, не позволяющая проводить проверки с 

надлежащей периодичностью и в полном объеме; отсутствие 

узкоспециализированных знаний в отдельных областях (медицина, психология, 

педагогика), необходимых для качественной оценки соблюдения прав 

осужденных; сложности в получении объективной информации о нарушениях 

прав осужденных из-за их опасений негативных последствий со стороны 

администрации учреждений; формализм при проведении проверок и 

рассмотрении обращений осужденных; недостаточная эффективность актов 

прокурорского реагирования, связанная с отсутствием действенных механизмов 

контроля за их исполнением; ограниченные возможности прокурора по 

оперативному реагированию на отдельные категории нарушений прав 
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осужденных и др. Указанные проблемы требуют системного подхода к их 

решению, включающего как совершенствование нормативно-правовой базы, так 

и повышение профессионального уровня прокурорских работников. 
Прокурорский надзор за соблюдением прав человека в местах лишения 

свободы является важнейшим элементом системы гарантий законности в 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Уникальность 

данного направления надзорной деятельности прокуратуры заключается в его 

значимости для обеспечения баланса между необходимостью обеспечения 

режима отбывания наказания и соблюдением основных прав и свобод 

осужденных [6, c. 25]. В то же время анализ специальной литературы 

показывает, что существующая система прокурорского надзора в данной сфере 

имеет ряд недостатков, снижающих его эффективность. 
Для совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав 

человека в местах лишения свободы необходимо принятие комплекса мер 

правового, организационного и методического характера. Особое внимание 

следует уделить расширению полномочий прокурора, внедрению современных 

информационных технологий, развитию специализации прокурорских 

работников, а также усилению взаимодействия с институтами гражданского 

общества. Успешная реализация предложенных рекомендаций позволит 

повысить качество и эффективность прокурорского надзора, что, в свою 

очередь, будет способствовать укреплению законности в деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы и обеспечению надлежащей 

защиты прав и законных интересов лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. 
Таким образом, совершенствование прокурорского надзора за 

соблюдением прав человека в местах лишения свободы является важным 

условием построения правового государства и гуманизации пенитенциарной 

системы, направленной на исправление осужденных и их последующую 

реинтеграцию в общество. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические аспекты 

супружеских ролей в контексте жизненного цикла семьи. Раскрыты 

особенности распределения ролей, ролевых ожиданий и притязаний супругов 

на разных этапах брака. Описаны типологии ролей и влияние согласованности 

ролевых установок на устойчивость и удовлетворённость брачными 

отношениями. Подчёркнута значимость адаптации к изменениям в семейной 

системе. Установлено, что супружество представляет собой динамичную 

систему ролевого взаимодействия, формирующуюся под влиянием внутренних 

и внешних факторов. 
Ключевые слова: супружеские роли, ролевая система, ролевые 

ожидания, семейная структура, жизненный цикл семьи, ролевые притязания, 

адаптация. 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MARITAL ROLES 
 

Kuleshov Denis Mikhailovich 
 
Abstract: Тhe article examines the psychological aspects of marital roles 

within the context of the family life cycle. It outlines the specifics of role distribution, 
expectations, and claims between spouses at different stages of marriage. Various 
role typologies and the impact of role agreement on marital stability and satisfaction 
are described. The importance of adaptation to changes in the family system is 
emphasized. It is established that marriage functions as a dynamic system of role 
interaction shaped by internal and external factors. 

Key words: marital roles, role system, role expectations, family structure, 
family life cycle, role claims, adaptation. 

 
Психология межличностных отношений охватывает широкий спектр 

феноменов, среди которых супружество занимает особое место как уникальная 
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форма социальной и эмоциональной близости. Вступая в брак, человек не 

просто соединяет свою жизнь с другим — он становится участником сложной 

системы взаимодействий, подчинённых как индивидуальным особенностям 

партнёров, так и культурным, нормативным, ролевым ожиданиям, 

транслируемым обществом. Супружеские отношения являются не статичным 

образованием, а представлют собой динамичную структуру, развивающуюся во 

времени и подверженную множеству внутренних и внешних влияний. В 

психологической науке тему супружества и различных его аспектов изучали 

С. И. Голод и В. А. Сысенко, А. Ю. Алёшина и Т. В. Андреева, С. В. Ковалёв, 

А.Р. Харчев, И. Кон, А. Н. Волкова, А.Н. Обозовова, Н.Н. Обозов, Л.Я. Гозман, 

И.В. Гребенников, Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис, Дж. Готтман, 

Л. Б. Шнейдер, В. Сатир, К. Русбульт, B.L. Paris, R.А. Lewis. 

Вследствие этого, исследование супружества представляет собой как 

теоретически значимое, так и практикоориентированное направление, 

поскольку позволяет глубже понять природу устойчивости, конфликтности, 

удовлетворённости и трансформаций в брачных отношениях. Это объясняет 

высокий научный интерес к данному феномену, а также разнообразие 

методологических подходов и концептуальных рамок, в которых он изучается. 

Для более глубокого понимания психологических аспектов супружества 

необходимо рассмотреть ключевые категории, формирующие его 

содержательное наполнение: «супружество», особенности распределения и 

исполнения семейных ролей, их классификации, а также этапы жизненного 

цикла семьи как важнейшего контекста для анализа супружеских отношений. 

Рассмотрим данные категории. 
С.И. Голод определяет супружество как «личностное взаимодействие 

мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое 

присущими ему ценностями» [1, с. 76]. 
Я. Щепаньский отмечает: «Супружество – общественно нормированное 

социальное отношение, в котором происходит превращение чисто личного 

чувственного влечения в устойчивое взаимное приспособление и совместную 

деятельность по выполнению задач супружества» [2, с. 146]. 
Таким образом, можно заключить, что супружество – не просто 

эмоциональная или формальная связь между людьми, а сложный процесс 

устойчивого взаимодействия, в котором сочетаются личностная близость, 

социальные нормы и совместная деятельность. Однако полноценное 

функционирование этих отношений невозможно без чёткого понимания того, 
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какие роли берут на себя супруги и каких ролей ожидают друг от друга. 

Ролевое распределение и согласованность ожиданий становятся ключевыми 

механизмами, через которые реализуется супружеское взаимодействие, а 

потому требуют отдельного и внимательного рассмотрения. 

Учёные, занимающиеся исследованиями психологии семьи, уделяли 

особое внимание анализу ролевой структуры семейных отношений, 

рассматривая её как один из ключевых факторов, определяющих стабильность 

и специфику функционирования семьи. Т.С. Яценко приводит следующие 

параметры ролевой структуры семьи:  

 распределение ролей между супругами;  

 степень идентификации человека с ролью, то есть насколько он 

считает, что за реализацию данной роли действительно несёт ответственность 

именно он (она);  

 ролевая компетентность – то, насколько человек в принципе способен 

эффективно реализовать данную семейную роль;  

 конфликтность роли, которая подразумевает противоречивость 

различных поведенческих паттернов, необходимых для эффективного 

исполнения роли, по крайней мере, в сознании данного человека, феномен 

ролевой власти; 

 ролевые ожидания супругов; 

 согласованность/несогласованность ролевых ожиданий супругов 

[3, с. 90]. 

Гагай В.В. и Ефремова А.В. рассматривают ролевую структуру семьи как 

ключевой элемент, определяющий не только функции её участников, но и 

последовательность их выполнения, что напрямую влияет на ожидания 

супругов друг от друга [4, с. 2]. Авторы подчеркивают, что помимо ролевой 

идентификации важными компонентами ролевой структуры являются ролевая 

компетентность — способность партнёра не только принимать определённую 

роль, но и эффективно её реализовывать, — а также уровень ответственности, 

который супруг или супруга готовы на себя возложить. Формирование 

благоприятных семейных и супружеских отношений, по мнению 

исследователей, во многом зависит от чёткого распределения ролей как между 

супругами, так и между другими членами семьи. Этот процесс позволяет 

минимизировать неопределённость в ожиданиях, способствует более 

устойчивому внутрисемейному взаимодействию и повышает удовлетво-

рённость партнёров браком [4, с. 9-10]. 
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В психологии среди исследователей существует много классификаций 

типов распределения ролей в семье. Ю.В. Алёшина выделяет традиционную 

(ассиметричную) и эгалитарную (симметричную) форму: "Традиционная семья 

- это семья, где за супругами в соответствии с их полом закреплены 

определенные роли - жена играет роль матери и хозяйки, муж в основном 

ответственен за материальное обеспечение семьи и сексуальные отношения" 

[5, с. 29]. "В эгалитарной семье фактически все роли распределяются между 

мужем и женой вне зависимости от их пола, преимущественно поровну" 

[5, с. 29]. 
П. Хербст в своих трудах выделяет несколько ключевых типов семей, 

основываясь на особенностях распределения ролей между супругами. Он 

предлагает следующую классификацию: 

 автономная семья – супруги обладают разными взглядами на жизнь и 

семейные ценности, что определяет их независимое участие в принятии 

решений. 

 патриархальная семья – ведущая роль в семейных вопросах 

принадлежит мужу, который принимает ключевые решения и определяет 

основные направления жизни семьи. 

 матриархальная семья – главенствующее положение занимает жена, 

выступая основным организатором семейных процессов и принимая решения. 

 синкретическая семья – модель, в которой супруги равномерно 

распределяют роли и принимают решения совместно, основываясь на 

принципах взаимного согласия и компромисса [6, с 90-91]. 
Алешина Ю.Е. в исследовании, выделяет девять внутрисемейных ролей, 

наиболее полно характеризующих современную семью:  

 ответственный по уходу за ребенком; 

 воспитатель; 

 «психотерапевт»;  

 ответственный за материальное обеспечение семьи;  

 организатор развлечений;  

 хозяин/хозяйка;  

 сексуальный партнер;  

 организатор семейной субкультуры;  

 ответственный за поддержание родственных связей [7, с 36-37]. 
Рассматривая роли в семье, важно подчеркнуть, что каждая роль 

существует только во взаимосвязи с другими. Так, выполнение роли отца или 
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матери возможно лишь при наличии роли сына или дочери. Семейные роли 

формируют систему, которая должна быть целостной и удовлетворять 

потребности её членов. Однако, несмотря на стремление к согласованности, 

система семейных ролей неизбежно содержит элементы противоречия. Важным 

аспектом является степень этой противоречивости: насколько она деструктивна 

для семьи, и каким образом сама семейная система регулирует возникающие 

конфликты. Существенное значение имеет также соответствие личного 

восприятия своей роли с ожиданиями и представлениями других членов семьи. 
Таким образом, ролевое поведение в семье не является раз и навсегда 

заданным: оно формируется, развивается и претерпевает изменения под 

влиянием как внутренних динамик, так и внешних обстоятельств. Одним из 

ключевых факторов, определяющих трансформации ролевой структуры в 
семье, выступает её жизненный цикл – этапы, через которые проходит семейная 

система в процессе своего существования. 
Каждая семья проходит через определённые этапы своего развития, 

формируя собственный жизненный цикл. Этот цикл представляет собой 

последовательность изменений и стадий, включающих кризисные периоды, 

приводящие к качественным преобразованиям в семейной системе. Подобные 

изменения обусловлены психическим развитием семьи, в ходе которого 

трансформируются взаимоотношения её членов и изменяется структура. 

Существенное влияние на эти процессы оказывают значимые жизненные 

события, такие как рождение ребёнка или его взросление. В свою очередь, 

изменение жизненного цикла семьи может привести к трансформации ролей 

супругов. 
Существуют различные классификации этапов жизненного цикла семьи. 

При этом чаще всего исходят из специфики задач, которые должна решать 

семья, как группа, на каждом этапе для своего дальнейшего успешного 

функционирования. Конкретные задачи диктуют супругам брать на себя 

определённые роли. 
Например, Э. Дюваль ориентируясь на критерий возраста детей и их 

наличие в семье, выделил следующие циклы семейной жизни:  

 семья, которая только формируется – дети отсутствуют или им ещё 

нет пяти лет;  

 семья с детьми – старшему из них нет трёх лет;  

 дети уже дошкольники; 

 дети стали школьниками;  
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 дети стали подростками;  

 дети стали взрослыми;  

 супруги вступили в зрелый возраст;  

 супруги постарели [8]. 
Б. Картер и М. Макголдрик выделили следующие критерии периодизации 

цикла семьи: 
1) жизненные цели;  
2) задачи, реализуемые для достижения этих целей; 
3) состав;  
4) переходы с одной стадии на другую в соответствии с новыми 

жизненными установками семейной системы [9]. Жизненный цикл семьи 

включает шесть стадий: добрачный период, заключение брака и образование 

новой семейной пары, семья с маленькими детьми, семья с детьми 

подросткового возраста, период приобретения детьми взрослого статуса и их 

отделения («птенцы покидают родное гнездо»), период жизни после отделения 

детей [9]. 
Исследование, проведенное Фещенко Е. М. и направленное на изучение 

ролевых ожиданий и притязаний супругов, позволяет судить о 

взаимоотношении супругов на разных этапах семейной жизни [10]. 
На стадии добрачного периода уже формируются базовые ролевые 

ожидания. У мужчин наблюдаются высокие ожидания по отношению к 

будущей супруге в сфере ведения хозяйства (50%). Женщины, напротив, не 

демонстрируют аналогичных ожиданий, однако уже выражают притязания в 

отношении будущей родительской роли мужчины: 70% женщин рассчитывают 

на активное участие супруга в воспитании детей. При этом 40% женщин уже 

заявляют о собственных притязаниях в родительской сфере. 
На этапе официального вступления в брак ожидания в интимной и 

эмоциональной сферах выражены слабо. Однако в отношении хозяйственно-
бытовых обязанностей у мужчин ожидания возрастают (до 100%), в то время 

как женщины сохраняют невысокий уровень притязаний. Это говорит о 

неравномерности восприятия ролевых обязанностей в начале супружеской 

жизни. 
На этапе роения первого ребенка мужская установка на эмоциональное 

лидерство усиливается (67%), что свидетельствует о стремлении взять на себя 

роль эмоционального опоры в период значимых изменений. Оба супруга 

продолжают сохранять значимость личностной общности, а также 
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демонстрируют устойчивые установки на совместное участие в воспитании 

ребёнка, хотя уровень притязаний у женщин остаётся умеренным. 
На стадии возникновения детской подсистемы интимная сфера впервые 

приобретает существенное значение для обоих супругов (по 50% мужчин и 

женщин отмечают её важность). Параллельно повышаются ожидания в 

отношении участия супруга в хозяйственно-бытовой сфере. У женщин, однако, 

наблюдается снижение ценности личностной общности, что может быть 

связано с концентрацией на ребёнке. Уровень притязаний в родительской сфере 

у женщин возрастает, что требует от партнёров гибкой адаптации. 
Интимно-сексуальные отношения достигают наивысшей значимости 

(62% супругов оценивают их как важные) на этапе введения ребенка в 

социальные институты. Хозяйственные и родительские обязанности становятся 

сферой выраженных притязаний у обоих партнёров. Женщины активно берут 

на себя эмоциональную поддержку супруга (75%), демонстрируя ориентацию 

на поддержание семейной стабильности в переходный период. 
Период ухода детей из семьи (учеба, работа) характеризуется резким 

контрастом: женщины сохраняют высокие притязания в бытовой сфере, тогда 

как мужчины склонны дистанцироваться от повседневных обязанностей. 

Родительская позиция у женщин остаётся выраженной (90% имеют 

притязания), и они продолжают выполнять функции эмоционального 

регулятора, несмотря на физическое отсутствие детей. Мужчины также 

сохраняют установку на участие в воспитании, хотя активность несколько 

снижается. 
На поздней стадии жизненного цикла семьи - создание детьми 

собственной семьи женщины достигают максимального уровня притязаний в 

родительско-воспитательной сфере (100%), включая участие в жизни внуков. 

Одновременно они демонстрируют наибольшую активность в роли 

эмоционального лидера. Мужчины также активизируются в этой сфере (80%), 

стремясь выполнять роль семейного «психотерапевта» и поддерживать супругу. 
Анализ данных свидетельствует, что на протяжении жизненного цикла 

семьи происходит перераспределение ролевых ожиданий и притязаний. На 

начальных стадиях брака доминируют установки на внешние аспекты 
(хозяйство, родительство), тогда как с течением времени возрастают 

притязания в эмоциональной и интимной сферах. Личностная общность 

остаётся устойчивой ценностью, за исключением периодов, когда 

доминирующими становятся задачи родительства. Женщины чаще проявляют 

высокие притязания, особенно в родительской и эмоциональной сферах, тогда 
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как мужчины демонстрируют стабильность ожиданий, но варьируют уровень 

активности в зависимости от этапа. 
Супружество в психологическом контексте предстает как сложная 

система ролевого взаимодействия, обусловленная культурными нормами, 

индивидуальными характеристиками партнёров и этапами жизненного цикла 

семьи. Оно реализуется через распределение и согласование ролей, которые 

отражают не только внешние социальные ожидания, но и внутренние 

установки супругов. 
Современные изменения в структуре супружества свидетельствуют о 

переходе от традиционных ролевых моделей к более гибким и андрогинным 

формам, что требует от партнёров высокой степени ролевой адаптивности и 

рефлексии. На протяжении жизненного пути семьи супружеские роли 

претерпевают качественные изменения, отражающие трансформацию 

значимых сфер взаимодействия — от хозяйственно-бытовых к эмоционально-
интимным. 

Таким образом, супружество выступает не как фиксированная структура, 
а как развивающееся психологическое пространство, в котором ролевое 

поведение служит индикатором зрелости и устойчивости брачного союза. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь стиля 

управления и уровня стрессоустойчивости сотрудников. Проведено 

эмпирическое исследование взаимосвязи данных феноменов на базе 

гостиничного предприятия Х. Выявлены ключевые результаты исследования, а 

также представлены рекомендации, направленные на поддержание высокого 

уровня стрессоустойчивости и повышение стрессоустойчивости у 

руководителей с низким и средним уровнями. 
Ключевые слова: гостиничное предприятие, руководитель, стиль 

управления, стресс, стрессоустойчивость.  
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ENTERPRISE DEPARTMENT MANAGERS 
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Abstract: Тhis article examines the relationship between management style 

and the level of stress resistance of employees. An empirical study of the relationship 
between these phenomena was conducted based on the hotel enterprise X. The key 
results of the study are identified, and recommendations are presented aimed at 
maintaining a high level of stress resistance and increasing stress resistance in 
managers with low and medium levels. 

Key words: hotel enterprise, manager, management style, stress, stress 
resistance. 

Современная сфера гостиничного бизнеса требует от руководителей 

высокой адаптивности и способности эффективно управлять коллективом в 
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условиях постоянных изменений и высокой конкуренции. Особую роль в 

успешной профессиональной деятельности играют стиль управления и 

стрессоустойчивость руководителей.  
Под стилем руководства подразумевается устойчивая система 

взаимодействия управленца с подчиненными, определяемая интенсивностью 

его влияния на мотивацию персонала к достижению корпоративных целей, 

степенью делегирования ответственности, используемыми формами власти и 

приоритетами в отношении производственных задач и межличностных 

отношений в коллективе [2, c. 68].  
Широко известна типология стилей руководства, предложенная 

психологом Куртом Левиным, которая включает в себя три ключевых стиля:  

 Авторитарный (руководитель принимает решения самостоятельно, 

контролируя выполнение задач и минимизируя участие подчиненных); 

 Демократический (руководитель активно вовлекает сотрудников в 

процесс принятия решений, стимулируя их участие и обратную связь); 

 Либеральный (руководитель предоставляет сотрудникам 

значительную свободу в принятии решений, минимизируя контроль и 

вмешательство) [1, c. 590]. 
В контексте личностных характеристик, оказывающих воздействие на 

эффективность управленческой деятельности, доминирующее число 

исследователей акцентируют внимание на способности противостоять стрессу. 

Концепция стресса была впервые введена в науку Г. Селье, который определял 

данный феномен как характерный ответ организма на воздействие стрессоров 

[3, c. 58].  
Следует отметить, что ключевой индивидуальной характеристикой, 

определяющей содержание стресса, является стрессоустойчивость. Многие 

специалисты подчеркивают, что одним из важнейших психологических 

факторов, влияющих на надежность, эффективность и успех в 

профессиональной деятельности, является способность человека сохранять 

устойчивое поведение в условиях стресса [4, c. 125] 
Руководителям, как никому другому, необходим высокий уровень 

стрессоустойчивости для эффективного выполнения профессиональных задач в 

условиях высокого уровня ответственности и постоянного давления. В связи с 

этим возникло предположение, что стиль управления может быть связан с 

уровнем устойчивости к стрессу. В частности, предполагается, что 

руководители с коллегиальным стилем управления в отличие от других 

обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, поскольку данный стиль 
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требует жёсткого контроля, быстрого принятия решений и умения сохранять 

самообладание в кризисных ситуациях 
С целью изучения взаимосвязи стиля управления с уровнем 

стрессоустойчивости руководителей структурных подразделений гостиничного 

предприятия было проведено исследование на базе гостиничной компании Х. 

Основной задачей исследования было выявить, каким образом стиль 

управленческого поведения соотносится с личностной устойчивостью к 

стрессу, и как это может отражаться на эффективность управленческой 

деятельности в условиях профессионального напряжения. 
Психодиагностический инструментарий: диагностика стилей руководства 

А.Л. Журавлева и тест на самооценку стрессоустойчивости личности 

Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова.  
Выборка исследования: 68 человек, занимающих руководящие должности 

в различных отделах гостиничного предприятия (служба приёма и размещения, 

отдел бронирования, служба безопасности, отдел маркетинга, хозяйственный 

отдел и др.). 
В ходе исследования применялись методы математико-статистической 

обработки данных, в частности, корреляционный анализ с использованием 

рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Перейдем к результатам исследования. Начнём с методики диагностики 

стилей руководства А.Л. Журавлёва, которая была использована для 

определения преобладающего управленческого стиля у руководителей 

различных подразделений гостиничного предприятия Х. Данная методика 

позволила оценить степень выраженности трёх основных стилей: директивного 

(авторитарного), коллегиального (демократического) и либерального (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты испытуемых по методике А.Л. Журавлева для 

определения стиля руководства у руководителей отделов компании Х, чел. 
 

Результаты исследования показали, что наиболее распространённым 

стилем управления среди руководителей сети гостиниц Х является 
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коллегиальный стиль, который наблюдается у 30 из 68 участников (44%). Этот 

стиль характеризуется стремлением к совместному принятию решений, учётом 

мнений подчинённых и созданием благоприятной атмосферы сотрудничества. 

Высокая доля коллегиального стиля может свидетельствовать о развитой 

организационной культуре, ориентированной на партнёрство и вовлечённость 

сотрудников. 
Директивный стиль управления проявился у 22 человек (32%). 

Руководители с данным стилем предпочитают чётко структурировать рабочие 

процессы, устанавливать правила и ожидать их безусловного исполнения. Это 

может быть эффективно в условиях необходимости строгого контроля и 

жёсткого соблюдения стандартов, однако такой стиль требует высокой 

стрессоустойчивости и может создавать напряжённый климат в коллективе. 
Наименьшее количество респондентов (16 человек, или 24%) 

продемонстрировали склонность к либеральному стилю управления. Такой 

стиль характеризуется сниженным уровнем контроля и передачи части 

ответственности подчинённым. Низкое распространение либерального стиля 

среди руководителей гостиничного предприятия можно объяснить спецификой 

сферы гостеприимства, где важны чёткость, оперативность и ответственность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в системе управления 

персоналом в гостиничном бизнесе преобладает коллегиально-ориентированная 

модель руководства. Это может способствовать снижению уровня 

профессионального выгорания, повышению командной сплочённости и 

устойчивости к стрессу в коллективе. 
Также был определен уровень стрессоустойчивости у каждого 

руководителя того или иного филиала исследуемой компании. Результаты 

представлены ниже в виде диаграммы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты испытуемых по методике Н.В. Киршева и 

Н.В. Рябчикова для оценки уровня стрессоустойчивости у руководителей 

различных подразделений компании Х, чел. 
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Высокий уровень стрессоустойчивости был отмечен у 21 руководителя 

(31%), уверенно справляющихся с профессиональными вызовами. Они 

сохраняют эмоциональное равновесие в стрессовых ситуациях, эффективно 

решают задачи в условиях давления и выступают как стабилизирующий 

элемент команды. Эти сотрудники демонстрируют проверенные стратегии 

совладания со стрессом и устойчивую работоспособность. 

Средний уровень стрессоустойчивости (50%) характерен для 

большинства руководителей (34 человека), которые в обычных условиях 

справляются с задачами, но могут терять эффективность при длительном или 

интенсивном стрессе. Их реакция во многом зависит от внешней поддержки и 

внутреннего ресурса. Развитие навыков стресс-менеджмента повысит их 

устойчивость и управленческую надёжность. 

Низкий уровень стрессоустойчивости (19%) указывает на повышенную 

чувствительность к стрессу, эмоциональную нестабильность и риск выгорания. 

Такие руководители (13 человек) могут испытывать трудности в принятии 

решений, управлении конфликтами и взаимодействии с коллективом. Им 

необходима психологическая поддержка и обучение эффективным стратегиям 

саморегуляции. 

На основе полученных данных по стилям управления и уровням 

стрессоустойчивости среди 68 руководителей был проведен корреляционный 

анализ по Спирмену для выявления наличия связи между типом 

управленческого стиля и уровнем стрессоустойчивости (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа при помощи  

критерия корреляции Спирмена между стилем управления  
и уровнем стрессоустойчивости 

Стиль  
управления 

 
Уровень 
стрессоустойчивости 

Директивный Коллегиальный Либеральный 

Высокий 0,133 0,520 -0,641 
Средний 0,369 0,057 0,495 
Низкий 0,472 -0,618 0,437 
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Те, кто придерживается директивного стиля, чаще сталкиваются с 

эмоциональным перенапряжением. Их склонность к контролю, чёткому 

подчинению и самостоятельному принятию решений связана с повышенной 

нагрузкой. Это отражается в умеренной положительной связи между 

директивным стилем и низким уровнем стрессоустойчивости, при слабой связи 

с высоким уровнем. Таким руководителям важно развивать навыки стресс-
менеджмента и делегирования. 

Руководители, применяющие коллегиальный стиль управления, чаще 

всего обладают высокой стрессоустойчивостью. Это подтверждается сильной 

положительной корреляцией между этим стилем и высоким уровнем 

устойчивости к стрессу. Их способность вовлекать команду в принятие 

решений, учитывать мнения сотрудников и формировать доверительную 

атмосферу помогает им легче справляться с профессиональными стрессами. 

Они также значительно реже демонстрируют признаки низкой 

стрессоустойчивости. 
Либеральные руководители, ориентированные на свободу действий 

сотрудников и минимальный контроль, чаще испытывают трудности в 

стрессовых ситуациях. Отрицательная корреляция с высоким уровнем 

стрессоустойчивости говорит о том, что такой стиль может сопровождаться 

неуверенностью и снижением управленческой устойчивости. Умеренные 

положительные связи с низким и средним уровнями также подчёркивают 

необходимость поддержки и чёткой организационной структуры для таких 

управленцев. 
Таким образом, результаты корреляционного анализа показали, что стиль 

управления имеет значимую связь с уровнем стрессоустойчивости 

руководителей. Наиболее благоприятным оказался коллегиальный стиль, 

демонстрирующий высокую положительную корреляцию с устойчивостью к 

стрессу, тогда как директивный и либеральный стили связаны с более низкими 

уровнями устойчивости. Это подчёркивает важность выбора управленческого 

подхода как фактора психологической стабильности в профессиональной 

деятельности. 
Учитывая выявленную взаимосвязь между стилем управления и уровнем 

стрессоустойчивости руководителей, можно предложить несколько практи-
ческих рекомендаций для повышения психологической устойчивости к стрессу: 

 организовать тренинги и семинары для руководителей, направленные 

на развитие навыков стресс-менеджмента, эмоционального интеллекта и 

управления конфликтами; 
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 внедрить регулярные коуч-сессии и программы менторства, чтобы 

помочь руководителям развивать гибкость в управлении и лучше справляться с 

напряжёнными ситуациями; 

 создавать возможности для обмена опытом и лучшими практиками 

среди руководителей различных отделов, что способствует укреплению 

взаимной поддержки и снижению стресса; 

 внедрить программы по улучшению баланса между работой и личной 

жизнью для руководителей, включая гибкие графики, поддерживающие 

здоровый отдых и восстановление; 

 усилить систему обратной связи, чтобы руководители могли 

оперативно получать информацию о своей деятельности и вовремя 

корректировать стиль управления для снижения стресса. 
Эти меры помогут не только повысить стрессоустойчивость 

руководителей, но и улучшить атмосферу в коллективе, повысив общую 

продуктивность и благополучие в организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ЖИЗНЬЮ МОЛОДЕЖИ 
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магистрант 2 курса 
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Аннотация: В работе проведён сравнительный анализ 

удовлетворённости жизнью между двумя равными выборками — «Русские» и 

«Казахи» — с использованием опросника из 46 утверждений по шкале 

Лайкерта. По итогам анализа группа «Казахи» продемонстрировала более 

высокие средние значения удовлетворённости, однако различия не достигли 

статистической значимости (p = 0.106). Тем не менее, эффект размера (Cohen’s 

d ≈ 0.76) указывает на выраженную тенденцию, которая может получить 

подтверждение при расширении выборки. Результаты подкреплены 

графической визуализацией и сводными таблицами. 
Ключевые слова: удовлетворённость жизнью, субъективное 

благополучие, качество жизни, молодежь, психология. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LIFE SATISFACTION  
AMONG YOUNG PEOPLE 

 
Shevchenko Maxim Evgenievich 

Scientific adviser: Kapbasova Gulzada Bayirovna 
 
Abstract: In this paper, a comparative analysis of life satisfaction between two 

equal samples - “Russians” and “Kazakhs” - using a questionnaire of 46 statements 
on a Likert scale was conducted. At the end of the analysis, the “Kazakhs” group 

showed higher mean satisfaction values, but the differences did not reach statistical 
significance (p = 0.106). Nevertheless, the effect of size (Cohen's d ≈ 0.76) indicates 

a pronounced trend that may be confirmed when the sample is expanded. The results 
are supported by graphical visualization and summary tables. 

Key words: life satisfaction, subjective well-being, quality of life, youth, 
psychology. 
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Удовлетворенность жизнью является важнейшим индикатором 

субъективного благополучия человека, отражающим его общее восприятие 

собственной жизни через призму соответствия ожиданий и реальности. 

Особенно значимой эта категория становится в отношении молодежи — 
возрастной группы, находящейся в процессе активной социализации, 

самоопределения и формирования базовых жизненных установок [1].  
Молодежный период характеризуется высокой динамикой жизненных 

событий, нестабильностью социального статуса и неопределённостью 

будущего, что делает восприятие удовлетворенности жизнью подверженным 

влиянию множества факторов. К числу ключевых предикторов относятся 

материальное положение, образовательные достижения, качество социальных 

связей, уровень поддержки со стороны семьи и сверстников, а также 

субъективное ощущение перспектив и возможностей для самореализации [2]. 
Исследования показывают, что удовлетворенность жизнью молодежи 

тесно связана с их ожиданиями от будущего: оптимизм и уверенность в 

завтрашнем дне способствуют росту позитивных оценок собственной жизни. В 

то же время факторы риска — такие как экономическая нестабильность, 

безработица, учебные неудачи и социальная изоляция — оказывают негативное 

воздействие на уровень субъективного благополучия. 
Отдельного внимания заслуживает влияние социокультурной среды. В 

разных обществах и национальных группах представления о "хорошей жизни" 

и критерии её оценки могут существенно различаться. Уровень 

удовлетворенности жизнью молодежи нередко отражает не только личные 

достижения, но и соответствие ожиданиям значимой группы или общества в 

целом. 
Для диагностики уровня удовлетворенности жизнью у молодежи широко 

применяются такие инструменты, как шкала удовлетворенности жизнью 

(SWLS) в адаптации Леонтьева и Осина, опросники качества жизни, а также 

специализированные методики, направленные на оценку психологического 

благополучия. 
Таким образом, удовлетворенность жизнью молодежи представляет 

собой комплексный феномен, объединяющий личностные, социальные и 

культурные компоненты. Понимание закономерностей её формирования имеет 

важное значение как для научных исследований, так и для разработки 

эффективных программ психологической поддержки и социального 

сопровождения молодых людей. 
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Целью исследования являлось выявление различий в уровне 

удовлетворённости жизнью (методика Опросник «Удовлетворенность жизнью» 

Н. Н. Мельниковой) между двумя равными выборками (n = 10 + 10). Ниже 

приведены результаты описательной статистики (табл.1). 

 

Таблица 1 
Описательные статистики по группам 

Группа М (сумм.) SD Min Max Медиана 

Казахи 151.83 18.22 131.8 185.96 149.68 

Русские 138.85 15.77 116.48 163.48 136.91 

 
Данная таблица демонстрирует ключевые показатели распределения 

суммарных баллов УДЖ. Средний балл (М) у группы «Казахи» превышает 

аналогичный показатель у «Русских», что указывает на тенденцию к более 

высокой удовлетворённости жизнью. Стандартное отклонение (SD) 

сопоставимо, следовательно, разброс оценок в группах близок. Подробней о 

суммарных баллах на рисунке (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение суммарного балла УДЖ в группах 

 
Иллюстрирует медианные значения и межквартильные размахи 

суммарных баллов. Коробка «Казахов» смещена выше, а «усы» показывают, 
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что экстремальные значения также выше, чем у «Русских». Далее был проведен 

Welch‑t‑тест, результат отражен в таблице (табл.2). 
 

Таблица 2 
Результаты Welch‑t‑теста и размер эффекта 

t p Cohen's d 

-1.703 0.106 -0.76 

 
Данная таблица содержит результаты параметрического сравнения 

средних (Welch‑t‑тест). Значение p = 0.106 не преодолевает критический порог 

0,05, однако размер эффекта d = -0.76 относится к категории «средних» (по 

классификации Дж. Коэна), что подчёркивает практическую значимость 

тенденции. Далее было проведено частотное распределение уровней УДЖ, 

результаты на следующей таблице (табл.3). 
 

Таблица 3 
Частотное распределение уровней УДЖ 

Группа Низкий Средний Высокий 

Казахи 0 4 6 

Русские 0 6 4 

 
Эта таблица показывает, как респонденты распределились по трём 

категориям удовлетворённости. У группы «Казахи» преобладает высокий 

уровень, тогда как у «Русских» чаще встречается средний. Низкий уровень не 

встречается в обеих выборках. Далее было проведено распределение уровней 

УДЖ по группам (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Распределение уровней УДЖ по группам 
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Рисунок визуализирует абсолютное количество респондентов, 

относящихся к каждому уровню удовлетворённости. Сравнение столбцов 

подтверждает выводы из Таблицы 3: большая часть «Казахов» демонстрирует 

высокий уровень, тогда как «Русские» концентрируются в среднем диапазоне. 
Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к большей 

удовлетворённости жизнью в группе «Казахи» по сравнению с группой 

«Русские». Несмотря на статистически незначимое различие при текущем 

объёме выборки, размер эффекта средней силы указывает на практическое 

значение выявленных различий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ КАЗАХСТАНА В КИТАЙ: 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ ВЫБОРА 
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Аннотация: В данной статье исследуется образовательная миграция из 

Казахстана в Китай, рассматриваются профиль казахстанских студентов, 

выбирающих китайские вузы, и факторы, определяющие этот выбор. 

Подчеркивается, что образовательное сотрудничество между двумя странами 

активно развивается с момента установления дипломатических отношений. 

Отмечается, что благодаря углублению инициативы «Один пояс, один путь» 

наблюдается значительный рост числа казахстанских студентов в 

Китае. Ключевыми факторами привлекательности китайского образования 

являются благоприятная политика, доступность стипендий, экономическая 

эффективность обучения и растущий престиж китайских университетов. 
Ключевые слова: образовательное сотрудничество, образовательная 

миграция, Китай, Казахстан, факторы выбора. 
 

EDUCATIONAL MIGRATION FROM KAZAKHSTAN TO CHINA: 
ANALYSIS OF DYNAMICS AND CHOICE FACTORS 

 
Qiao Qingli 

 
Abstract: Тhis article examines educational migration from Kazakhstan to 

China, examines the profile of Kazakh students choosing Chinese universities, and 
the factors determining this choice. It is emphasized that educational cooperation 
between the two countries has been actively developing since the establishment of 
diplomatic relations. It is noted that due to the deepening of the "One Belt, One 
Road" initiative, there has been a significant increase in the number of Kazakh 
students in China. The key factors in the attractiveness of Chinese education are 
favorable policies, availability of scholarships, cost-effectiveness of education and 
the growing prestige of Chinese universities.  
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Китай и Казахстан имеют давнюю историю плодотворного 

сотрудничества в сфере образования, достигнув значительных результатов. Это 

сотрудничество началось с установления дипломатических связей и активно 

развивалось в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В частности, 

наблюдается положительная тенденция в росте образовательной миграции из 

Казахстана в Китай. В 2000 году в Китае обучалось всего 105 казахстанских 

студентов. После 2005 года темпы роста числа казахстанских студентов в Китае 

значительно ускорились, особенно в магистратуре и аспирантуре. С 2008 года 

Казахстан неизменно входит в десятку стран-лидеров по числу студентов, 

обучающихся в Китае. К 2017 году общее количество казахстанских студентов 

достигло 14 240 человек, из которых 8 516 получали высшее образование, а 

5708 участвовали в других образовательных программах [1, с. 267]. В 2014 году 

число казахстанских студентов, обучающихся в Китае, достигло 

11 200 человек, и Китай стал вторым по величине направлением для 

казахстанских студентов [2, с. 105]. В 2018 году количество казахстанских 

студентов в Китае составило 11 784 человека, в том числе 7 929 студентов, 

получающих степень, и 3 859 студентов, не получающих степень. По 

состоянию на 2024 год, в Китае обучается более 10 000 казахстанских 

студентов. 
Наиболее популярными направлениями подготовки казахстанских 

студентов в Китае являются: китайский язык, информационные технологии, 

международная экономика и торговля, финансы и банковское дело, 

юриспруденция, маркетинг и управление бизнесом, туризм, а также разведка и 

разработка нефти. Казахстанские студенты, как правило, предпочитают для 

обучения крупные города Китая, в числе которых Урумчи, Пекин, Шанхай, 

Нанкин, Ухань, Сиань и другие. 
Факторы, привлекающие казахстанских студентов к обучению в Китае, 

можно свести к следующим четырем аспектам: 
1. Благоприятная государственная политика 
Для привлечения казахстанских студентов Китай предпринял 

значительные усилия, в том числе подписав ряд соглашений о сотрудничестве в 

сфере образования. В 2006 году Китай и Казахстан подписали «Соглашение о 

сотрудничестве в области образования» и «Соглашение о взаимном признании 

академических квалификаций», направленные на снижение барьеров для 
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трансграничного обучения и трудоустройства. В 2016 году Министерство 

образования Китая разработало «План действий в области образования для 

содействия совместному строительству инициативы «Один пояс, один путь».  
В плане подчеркивалась ключевая роль образования в укреплении 

гуманитарных обменов, подготовке специалистов и увеличении потока 

иностранных студентов. В 2023 году вступил в силу безвизовый режим между 
Китаем и Казахстаном, упрощающий въезд для иностранных студентов. 

2. Стипендиальная поддержка. 
Рост стипендиальной поддержки со стороны китайского правительства 

стал важным фактором, привлекающим казахстанских студентов. В 2010 году 

количество стипендий увеличилось вдвое: с 100 в 2009 году до 200. В рамках 

китайской инициативы «Один пояс, один путь», стартовавшей в 2013 году, 

была учреждена Стипендиальная программа «Шелковый путь» с целью 

подготовки квалифицированных специалистов для стран, расположенных вдоль 

этого маршрута. Программа охватывает различные уровни образования, 

включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, а также широкий спектр 

специальностей, таких как китайский язык, инженерное дело, бизнес и 

информационные технологии. Программа «Шелковый путь» обеспечивает 

финансирование обучения, проживания и текущих расходов. Помимо 

государственных стипендиальных программ, привлекательность обучения в 

Китае для казахстанских студентов повышается благодаря стипендиям, 

предлагаемым местными органами власти. Например, правительство 

Специального административного района Гонконг выделило 1 млрд юаней на 

стипендию «Один пояс, один путь», предназначенную для изучения экономики 

и китайской культуры казахстанскими студентами. Важную роль играет 

наличие значительного количества стипендий, которые частично или 

полностью покрывают стоимость обучения, что особенно актуально для семей 

с низким и средним достатком [3, с. 512].  
3. Экономическая привлекательность обучения.  
Обучение в Китае привлекательно с экономической точки зрения, что 

обусловлено двумя основными факторами: во-первых, плата за обучение и 

проживание в китайских университетах относительно невысока, составляя 

примерно 30 000–50 000 юаней в год. При этом качество образования признано 

на международном уровне. По данным опросов, 45% иностранных студентов 

отмечают более высокую рентабельность обучения в Китае по сравнению с 

Европой и США, что особенно важно для студентов с ограниченными 

финансовыми возможностями [4, с. 9]. Во-вторых, китайские компании 
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увеличивают свои инвестиции в Казахстане, создавая спрос на специалистов, 

владеющих китайским языком и знакомых с китайской культурой. Это 

открывает выпускникам китайских вузов широкие возможности для 

трудоустройства и получения достойной заработной платы по возвращении на 

родину. 
4. Растущий авторитет китайского высшего образования 
Согласно рейтингу QS World University Rankings 2025, китайские 

университеты демонстрируют впечатляющий прогресс. 71 университет из 

материкового Китая вошел в рейтинг, и 68% из них улучшили свои 

позиции. Пекинский университет (14 место) и Университет Цинхуа (20 место) 

продемонстрировали выдающиеся результаты, опередив такие известные вузы, 

как Йельский и Принстонский университеты. Это отражает не только 

повышение качества образования и научных исследований, но и растущее 

международное влияние Китая в сфере высшего образования. 
Изменения в количестве казахстанских студентов, обучающихся в Китае, 

отражают сложную взаимосвязь политических, экономических и культурных 

факторов. Это демонстрирует не только стратегическое партнерство между 

Китаем и Казахстаном, но и рациональную логику образовательной миграции в 

эпоху глобализации, основанную на геоэкономических выгодах, 

институциональных гарантиях и культурной адаптивности.  

Список литературы 

1. Объединенная исследовательская группа Института России, 

Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии 

общественных наук. 30 лет китайско-казахстанского сотрудничества. –Пекин.: 

Издательство Китайской академии общественных наук, – 2023. – 311с. 
2. Ши Вэньцзе. Нормативная база и направления совершенствования 

торговли услугами в сфере высшего образования между Китаем и Казахстаном 

// Евразийская экономика, – 2022. – № 1 – С. 101–113. 
3. Сериккалиева Ажар Э., Надирова Гульнар Э., Сапарбаева Нуржан Б. 

Образовательная миграция из Казахстана в Китай: реальность и перспективы // 

ИТИС. – 2019. – № 4 – С. 97–108. 
4. Савиле Гошанова, Ботагус Ракишева. Исследование образовательной 

миграции в Казахстане в рамках стратегического сотрудничества Казахстана и 

Китая (социологический анализ). – Астана.: Институт общественного мнения, – 

2016. – 42 с. 
© Цяо Цинли  



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

197 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2025
 

198 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Суранов Николай Алексеевич 

аспирант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Ковязин Василий Федорович 
доктор биологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет  
императрицы Екатерины II» 

 
Аннотация: В краткой статье рассматривается предлагаемый авторами 

метод оценки распространения инвазивного вида – борщевик Сосновского 

(Heracleum Sosnowskyi). Раскрывается краткая история появления вида на 

землях Российской Федерации, распространенность по территории страны и его 

негативная роль. Рассматриваются различные методики оценки распростра-
нения вида по землям различных категорий. Предлагается использовать 

дистанционное зондирование с применением спутниковых снимков, 

беспилотных воздушных судов, искусственных нейронных сетей и машинного 

обучения. Дистанционное зондирование позволяет автоматизировать процесс 

обработки данных с достаточной точностью идентификации. 
Ключевые слова: борщевик Сосновского, дистанционное зондирование, 

распространение вида, ареал, инвазия, вегетационный индекс, нейронная сеть. 
 

A REMOTE METHOD FOR ASSESSING THE DISTRIBUTION  
OF SOSNOVSKY HOGWEED IN THE LENINGRAD REGION 

 
Suranov Nikolay Alekseevich 
Kovyazin Vasiliy Fedorovich 

 
Abstract: Тhe short article discusses the method proposed by the authors for 

assessing the spread of an invasive species – Sosnowski's hogweed (Heraczoom 

Sosnowskyi). A brief history of the appearance of the species on the lands of the 

Russian Federation, its prevalence throughout the country and its negative role are 
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revealed. Various methods for assessing the distribution of a species over lands of 

various categories are considered. It is proposed to use remote sensing using satellite 

imagery, unmanned aircraft, artificial neural networks and machine learning. Remote 

sensing allows you to automate the data processing process with sufficient 

identification accuracy. 

Key words: Sosnovsky's hogweed, remote sensing, species distribution, range, 

invasion, vegetation index, neural network. 

 

Особую угрозу землепользованию в России и, в частности, 

Ленинградской области представляют чужеродные растения, способные 

интенсивно размножаться семенным путем и захватывать все новые земли. В 

России таким опасным видом является борщевик Сосновского (Heracleum 

Sosnowskyi). 

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз 

нуждался в развитии животноводства. Эта отрасль сельского хозяйства 

испытывала потребность в обогащении кормовых угодий и заготовки на 

зимний период силосной массы. По этой причине ученые стали искать 

кормовую культуру с высокой урожайностью и способностью быстро 

адаптироваться к различным климатическим и почвенным условиям. Тогда и 

предложен борщевик Сосновского для внедрения во многие регионы СССР 

[1, с. 2]. Изначальным ареалом его обитания являлся южный Кавказский 

регион, но в середине прошлого столетия проведена его интродукция в 

Европейскую часть РФ. 

Однако позже выяснили, что сок растения токсичен и под 

ультрафиолетовым излучением вызывает ожоги на коже человека. С распадом 

СССР сельское хозяйство стало приходить в упадок вследствие проведения 

различных земельных реформ, колхозы и совхозы прекратили своё 

существование, что привело к массовому заселению земель всех категорий 

борщевиком Сосновского, который стал активно распространяться, агрессивно 

выдавливая местные виды и негативно влияя на устоявшиеся экосистемы 

[2, c. 69]. 

На сегодняшний день борщевик занимает значительные площади в 

России, особенно сильно заселены земли Северо-Западного федерального 

округа, в том числе Ленинградская область. На рис. 1 представлен ареал 

обитания борщевика Сосновского. 
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Рис. 1. Распространение борщевика Сосновского в России.  

1 – естественный ареал обитания; 2 – инвазия только в антропогенно-
нарушенных местах; 3 – обширная инвазия [3, с. 157] 

 
Глядя на рисунок, можно сделать вывод о значительном распространении 

борщевика Сосновского. Естественный ареал вида ограничен Кавказским 

регионом в юго-западной части карты, однако в настоящее время инвазивная 

популяция охватывает куда большие территории, в особенности Северо-
Западный федеральный округ. 

В эпоху глобализации биологические инвазии превратились в одну из 

ключевых угроз экологической стабильности регионов страны, что требует 

внедрения современных методов мониторинга и оперативного реагирования. 
Авторами предлагается дистанционный метод оценки и выявления очагов 

борщевика Сосновского в системе земельного мониторинга. 
Для эффективного сдерживания распространения агрессивного вида 

важны оперативное выявление новых очагов и регулярная оценка динамики их 

площади. Последние достижения в технологии дистанционного зондирования 

кардинально изменили подходы к управлению земельными ресурсами 

[4, с. 450]. Эти инновации не только упростили сбор и интеграцию геоданных, 

но и позволили проводить многоуровневый анализ состояния природных 

экосистем – от отдельного земельного участка до земельных массивов стран и 

материков [5, с. 878]. 
Российская Федерация, обладая мощным космическим потенциалом и 

обширными территориями, активно внедряет спутниковый мониторинг для 

экологического надзора. Учитывая площадь страны, равную 17,1 млн км
2
, за 
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состоянием всего земельного фонда следить наземными способами 

затруднительно, поэтому дистанционное зондирование наиболее актуально. 
Вместе с тем спутниковые данные, охватывая огромные пространства, 

порой не обладают достаточной точностью для распознавания конкретных 

видов. На локальном уровне эту проблему решают беспилотные воздушные 

суда (БВС), которые обеспечивают съёмку с разрешением до нескольких 

сантиметров, позволяя детально исследовать отдельные земельные участки. 

Однако по скорости обновления и масштабам покрытия БВС уступают 

спутниковым системам [6, с. 182]. 
После сбора данных важнейшим этапом становится их 

автоматизированный анализ (дешифрирование), который включает 

современные алгоритмы машинного обучения и нейронные сети. 
Также важно добавить, что зачастую в исследования используются 

мультиспектральные камеры, которые ведут съемку в нескольких спектральных 

каналах. Это позволяет проводить расчеты вегетационных индексов, 

применение которых тщательно проанализирована в работе «Оценка состояния 

лесного фонда провинции Тхань Хоа Вьетнама по вегетационным индексам» 

[7, с. 77]. Исследователи наглядно демонстрируют применение индексов NDVI, 

EVI, SAVI и MSAVI. Аналогичные исследования актуальны и для борщевика 

Сосновского [2, с. 72], установлено, что можно провести автоматизированное 

дешифрирование на основе расчета двух вегетационных индексов NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) и ClGreen (Green Chlorophyll Index). 
Однако при проведении съемки в период вегетации (с мая по сентябрь),  

борщевик можно идентифицировать по характерным белым соцветиям, в таком 

случае можно использовать оптические камеры, выполняющие съемку в 

видимой зоне спектра. В статье [8, с. 69] проводится подобное исследование в 

Пермском крае. В ней авторы с использованием спутникового снимка 

WorldView-3 с разрешением 30 см рассчитали площадь, занятую борщевиком 

Сосновского. Исследование проведено в программе QGIS с использованием 

автоматической сегментации изображения. Ввиду того, что снимок высокой 

детализации, алгоритмы безошибочно выявили борщевик на изображении, 

отделив его от остальных классов растительности.  
Таким образом, борщевик можно выявлять, используя различные камеры 

при аэрофотосъёмке и спутниковой съемке. В научном сообществе предлагается 

множество различных методик по идентификации. К примеру, Литовские 

исследователи применяют 2 метода классификации (контролируемую и 

неконтролируемую) к данным спутника Sentinel-2 (рис.2) [9, с. 759]. 
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На изображении видны как заросли борщевика Сосновского, так и прочие 

классы наземного покрова. Методика предполагает совместное использование 

двух методов классификации, что повышает итоговую точность. 
 

 
Рис. 2. Этапы работ по исследованию территорий,  

занятой борщевиком [9, с. 759] 
 
В работе выше доказана обоснованность применения спутниковых 

данных, а в исследовании [10, с. 90] представлена методика по идентификации 

борщевика Сосновского в Тверской области по данным аэрофотосъемки: в ней 

автор разделяет полученные изображения на 3 канала: красный, зеленый, 

синий, а затем проводит операцию классификации по каждому изображению. В 

результате объединения всех изображений получена карта распространения 

борщевика на территории (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Распространение борщевика Сосновского на исследуемой 

территории; справа – увеличенный фрагмент карты (листья и стебли 

борщевика серого цвета; соцветия борщевика черного цвета) [10, с. 95] 
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Так как изначальная площадь исследуемого участка 70 га, то по рисунку 

видно, что большая часть участка не заселена борщевиком, за исключением 

северо-восточной его части. Снимки неточные, чтобы  выделить на карте 

соцветия и листья. 
Современные подходы к анализу данных дистанционного зондирования 

предполагают также применения более сложных операций обработки. Таковым 

является метод машинного обучения Random Forest (RF – случайный лес). В 

публикации «Мониторинг распространения борщевика Сосновского с 

использованием алгоритма машинного обучения «случайный лес» в Google 

Earth Engine» [11, с. 1358] это отлично демонстрируется на примере борщевика 

Сосновского в Московской области. Алгоритм случайного леса (RF-
классификатор) – это метод машинного обучения, который объединяет 

множество «деревьев решений» (набор правил для классификации данных). 

Каждое дерево анализирует случайно выбранные характеристики из 

обучающего набора, что повышает точность прогноза. Он широко применяется 

в различных областях исследований с помощью дистанционного зондирования, 

в частности, для составления карт классов растительного покрова или 

инвазивных растений [11, с. 1362]. 
Но наиболее перспективную методику сейчас представляют собой 

искусственные нейронные сети (ИНС). Они могут имитировать когнитивные 

процессы, вследствие чего повышается точность их работы. Главное 

достоинство ИНС заключается в том, что им не требуются заранее 

структурированные данные, они обучаются непосредственно на входных 

сигналах, которые последовательно обрабатываются каждым слоем [12, с. 299]. 
Самой популярной нейронной сетью для классификации является 

сверточная нейронная сеть (CNN). Она состоит из слоев свертки и 

объединения. Исследователи уже рассматривают ее применение для 

идентификации инвазивных растений, так в Португалии выявили высокую 

точность работы моделей по обнаружению акации [13, с. 276]. 
Если говорить о выявлении очагов распространения борщевика 

Сосновского, то наиболее прогрессивной можно назвать разработку 

отечественных исследователей [14, с. 1176], которые разработали систему 

мониторинга, внедряемую в БВС. Эта система проводит сегментацию в 

реальном времени и обнаруживает борщевик. Их система полностью 

основывается на применении CNN. Результат работы этой системы представлен 

на рис.4. 
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Рис. 4. Карта произрастания борщевика Сосновского  

(ярко зелёный цвет) [14, с. 1183] 
 
На рисунке можно увидеть полученную карту произрастания борщевика. 

Итоговая точность классификации составила 96%, что доказывает ее 

пригодность для распознавания борщевика в масштабе отдельных растений. 

Однако, высота полета беспилотника в данном исследовании составляет всего 

10 м, что ограничивает применение этой методики. 
В заключении следует отметить, что проблема распространения 

борщевика Сосновского очень востребована и для ее решений необходимо 

совершенствовать существующие системы выявления, а также алгоритмы 

автоматической идентификации растений. 
В перспективе наиболее эффективным кажется применение гибридных 

решений, где спутниковый мониторинг обеспечивает масштабный анализ, а 

беспилотные суда фокусируются на детализации. Дальнейшее развитие 

алгоритмов распознавания борщевика позволит более точно оценить масштабы 

инвазии, спрогнозировать ее распространение и разработать меры борьбы, 

повысив эффективность мер по сохранению разнообразия растительного 

покрова. 
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Анотация: В данной работе рассматривается влияние изменения 

активной кислотности (pH) в культуральной жидкости на эффект роста гриба- 
продуцента. Основная цели исследования заключается в установлении 

взаимосвязей между изменениями pH и такими показателями как общая 

скорость роства грибов, экономический коэффициент и масса сухого мицелия. 

В ходе экспериментов проводился мониторинг pH на различных стадиях 

культивирования, а также оценивались соответствующие темпы прироста 

грибной массы. Полученные результаты позволили определить оптимальные 

условия для культивирования и роста гриба-продуцента. Данное исследование 

подчеркивает важность контроля активной кислотности как одного из 

ключевых факторов в биотехнологических процессах, что может быть полезно 

для разработок в областях биологии и микробиологии. 
Ключевые слова: активная кислотность, культивирование, гриб-

продуцент, эффективность роста, биология, микробиология. 
 

INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF CHANGES  
IN THE ACTIVE ACIDITY IN THE CULTURE FLUID  

DURING CULTIVATION OF THE PRODUCER MUSHROOM  
ON THE GROWTH EFFICIENCY INDICATORS 

 
Bugai Alexandra Viktorovna 

Scientific adviser: Pozdnyakova Anna Vladimirovna 
 
Abstract: Тhis paper examines the effect of changes in the active acidity (pH) 

in the culture fluid on the effect of the growth of the producing fungus. The main 
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purpose of the study is to establish the relationship between pH changes and such 
indicators as the overall growth rate of fungi, the economic coefficient and the mass 
of dry mycelium. During the experiments, pH was monitored at various stages of 
cultivation, and the corresponding growth rates of the mushroom mass were 
evaluated. The obtained results allowed us to determine the optimal conditions for the 
cultivation and growth of the producing fungus. This study highlights the importance 
of active acidity control as one of the key factors in biotechnological processes, 
which may be useful for developments in the fields of biology and microbiology.  

Key words: active acidity, cultivation, mushroom-producer, growth efficiency, 
biology, microbiology. 

 
Исследование зависимости изменения активной кислотности в 

культуральной жидкости при микробиологическом культивировании гриба 

продуцента Aspergillius niger и показателей эффективности его роста 

представляет собой важный аспект в области биотехнологии. Изменения pH 

среды может существенно влиять на физиологические и биохимические 

процессы в клетках гриба , что, в свою очередь, отражается на скорости роста и 

качестве получаемого продукта. В лабораторных условиях микроорганизмы 

развиваются на питательных средах, которые должны содержать все 

необходимые вещества для их роста. Питательная среда играет ключевую роль 

в поддержании жизнедеятельности, росте и развитии микроорганизмов, а так 

же в эффективном синтезе целевого продукта [2]. Питательные среды могут 

иметь разнообразный состав и включать в себя биогенные добавки, такие как 

мясной экстракт, кукурузная мука, морские водоросли и другие. Также 

используются среды, созданные из чистых химических соединений в заранее 

заданных соотношениях, которые называются синтетическими. Состав 

питательной среды определяется потребностями микроорганизмов в веществах, 

необходимых для биосинтеза и получения энергии. Поскольку конструктивные 

и метаболические процессы у микроорганизмов чрезвычайно разнообразны, их 

потребности в питательных веществах также различаются.   Питательные среды 

для культивирования микроорганизмов содержат множество необходимых 

компонентов, из которых одним из основных является источник углерода и 

энергии, называемый субстратом, а остальные компоненты считаются 

вспомогательными. Микроорганизмы могут ассимилировать различные 

органические соединения, что делает все мировые запасы органических 

веществ потенциальными ресурсами для биотехнологии. При выборе сырья 

важно учитывать его влияние на себестоимость конечного продукта, а также 
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доступность, методы получения и качественные характеристики. Следует 

отметить, что каждый конкретный вид микроорганизмов, применяемых в 

биотехнологии, имеет свои строгие предпочтения в отношении питательных 

веществ. Органическое сырье (кроме лактозы, сахарозы и крахмала) обычно 
требует предварительной химической обработки для эффективного микробного 

синтеза. Потребности микроорганизмов в тех или иных соединениях 

определяются особенностями их видов. Физиологические потребности 

микроорганизмов в питательных веществах можно определить, изучив 

химический состав микробной клетки [3]. 
В ходе исследования, было приготовлено шесть питательных сред с 

различным составом. Первый вариант питательной среды включал следующие 

компоненты:  
Углеводы: глюкоза, сахароза, многоатомные спирты (глицерин, маннит), 

полисахариды целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал.  
Азот – неорганические соли, кислоты, органические соединения, так же 

могут быть и органические соединения аминокислоты, и мочевина. 
Фосфор - соли фосфорной кислоты, KH2PO4 

Микро и макроэлементов - витамины группы В (тиамин, никотиновая и 

пантотеновая кислота, пиридоксин, инозит, биотин), ионы железа, меди, 

марганца, цинка, бора, молибдена, кобальта [1].  
При проведении исследования наблюдалось изменение значений 

активной кислотности питательной среды до и после культивирования с 0,5 до 

2,98. Максимальное значение в образце №6. Минимальное значение в образце 

№2. Это говорит о том, что для большинства видов микробов оптимум 

значений активной кислотности находится в строго заданной области. Во время 

культивирования бактерий необходимо поддерживать рН культуральной 

жидкости на определённом уровне, оптимальном для жизнедеятельности. Так 

же при проведении исследования наблюдалось изменение значений содержания 

массы сухого мицелия. Максимальное значение в образце №6. Минимальное 

значение вобразце №2. Это происходило потому, что по составу среда была 

сбалансирована. При культивировании наблюдалось изменении активной 

кислотности от 3,95 до 5,12 (за исключением микроэлементов). В вариантах 

№2-5 один из источников питания исключен. В варианте №6 добавлены 

микроэлементы. Еще при проведении исследования наблюдалось изменение 

значения экономического коэффициента с 0,40 до 7,04. Максимальное значение 

экономического коэффициента получилось в образце среды №1 с 

компонентным составов сбалансированным максимально по источникам 
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углевода, источникам азота, но без микро и макро элементов. Минимальное 

значение экономического коэффициента получилось в образце среды №3 с 

компонентным составов сбалансированным максимально по источникам 

углевода, источникам азота и источникам макро и микроэлементов. Это 

говорит о том, что при замедлении роста биомассы значение экономического 

коэффициента уменьшается. Если рост полностью прекращается, то 

экономический коэффициент падает до нуля и даже отрицательного значения.  

Рассматривая скорость роста можно сказать, что быстрее всего рос образец №1, 

а медленнее образец №3. 
Подведя итоги, можно сделать вывод, что среди исследуемых образцов 

состав питательной среды варианта №6 продемонстрировал наиболее 

интенсивный рост массы сухого мицелия. Это подтверждается изменением 

содержания  питательных веществ, а также уменьшением ph на 2,22. Состав 

питательной среды варианта №6 удовлетворил продуцент в определенных 

макро- и микроэлементах (азот, фосфор, серу) в легкоусвояемой форме для 

роста и метаболизма. Он не привел к угнетению или гибели продуцента. 

Активная кислотность, осмотическое давление, зависящие от окислительно-
восстановительного потенциала, соответствовали виду продуцента. 

Элективность среды подавляла рост посторонней микрофлоры. Точный 

количественный состав обеспечил стабильность результатов в диагностике, 

производстве, ускорил анализ и экономию ресурсов. Такие изменения 

объясняются наличием благоприятных условий в термостате при температуре 

25℃ и источника энергии в виде сахарозы и микроэлементов таких как: калия, 

магния, железа, цинка и марганца. 
 

Таблица 1 
Результаты работы 

Вари-
ант 

pH Масса 

сухого 

мицелия, 

г. 

Экономический 

коэффициент 
Общая 

скорость 

роста, 

г/сут. 

До культивиро-
вания 

После 

культивиро-
вания 

1 4,42 2,48 0,704 7,04 1,00 
2 3,99 3,43 0,401 2,00 0,29 
3 4,14 3,55 0,532 0,40 0,06 
4 5,12 2,52 0,477 0,68 0,1 
5 3,95 1,29 1,485 3,71 0,53 
6 4,08 1,10 6,301 0,67 0,09 
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(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 
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of the Republic of Uzbekistan 

 

Abstract Fruit borers are economically significant pests that are highly 

sensitive to climatic conditions, particularly to abiotic factors such as temperature and 

humidity. The biology and ecology of these insects have been the focus of numerous 

studies, as their life cycle and development are directly influenced by environmental 

variables including temperature, humidity, wind, and other abiotic factors. The 

biological processes of fruit borers adapt to climatic conditions, allowing them to 

survive and thrive in various environments. 

The main objective of this study is to investigate the influence of abiotic 

factors on the development and behavior of fruit borers. 

Key words: Tortricidae, fruit borers, Central Fergana, Cydia pomonella, 

Argyrotaenia ljungiana, temperature, humidity. 

 
Introduction 
The lifestyle and development of fruit-boring insects are closely linked to 

abiotic factors, and the bioecological characteristics of economically important 

species have been extensively studied by numerous researchers. One such pest is the 

codling moth (Cydia pomonella), a major threat to fruit production. According to 

various sources, including Coutinho (2011), the development of this insect consists of 

several distinct stages. 

Codling moth larvae overwinter in a hidden state under tree bark or in other 

sheltered locations during autumn and winter. As the weather begins to warm in 

spring, they continue their development and transition into the adult (imago) stage. 

Adult moths become particularly active at temperatures above 15°C. After mating, 

female moths live for an average of 9–12 days and are capable of laying more than 

100 eggs during this period. These eggs are typically laid on apple tree leaves and 

fruits, which contributes to the rapid increase in pest population and poses a serious 

threat to fruit production. Understanding these biological characteristics is essential 

for developing effective pest control strategies [4]. 
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Regarding their dispersal capabilities, male moths can fly distances of up to 
10 kilometers, while females may reach up to 11 kilometers [13; pp. 169–175]. Eggs 
are laid on leaves and fruits, and the incubation period is strongly influenced by 
temperature. At approximately 25°C, incubation takes about 6 days, whereas at lower 

temperatures (around 15°C), it can extend up to 18 days. 
Upon hatching, the larvae - initially around 1 mm in size - quickly bore into the 

fruit, creating spiral-like entry holes. As they develop, these holes enlarge, eventually 
reaching the seed area, which provides essential proteins and fats necessary for the 
final larval stage. After approximately 20 days, the larvae reach the fifth and final 
instar, exit the fruit, and seek a safe place to pupate. The pupation process lasts 
between 20 and 28 days, depending on climatic conditions, after which the adults 
emerge. A second generation typically appears in mid-June, repeating the same 
developmental stages [9]. 

Some of the first-generation larvae, and all of the second-generation larvae, 
enter diapause -a period of dormancy lasting approximately 6 to 7 months—until the 
following spring. The number of generations per year can vary depending on the 
climate of the production region and the annual temperature patterns. Typically, 
colder years and regions are associated with a reduced number of generations [7, 11]. 

According to several studies, the codling moth (Cydia pomonella) aligns its life 
cycle with both climatic conditions [5; pp. 80–88] and the phenological development 
of host plants [1; pp. 313–328]. Climate and its fluctuations significantly affect the 
development and activity of C. pomonella. The main climatic factors influencing its 
population dynamics are temperature, rainfall, and wind [8; pp. 696–703]. 

Two key temperature-related parameters are critical for understanding insect 
development: threshold temperature and degree-days. The threshold (or base) 
temperature is the minimum temperature required for an insect to initiate 
development [6; pp. 266–273]. The degree-day concept refers to the accumulation of 
heat over time, serving as a quantitative measure of the insect’s developmental 

response to temperature [12]. 
According to Glenn (1922), the base temperature for Cydia pomonella is 

established at 10°C, which is considered the minimum required for development 

across all life stages. Furthermore, Rock and Shaffer (1983) suggest that optimal 
development of C. pomonella adults occurs at around 32°C, and that approximately 

510 degree-days are necessary for the completion of the larval and pupal stages. The 
eggs, larvae, and pupae show good development at temperatures ranging from 29°C 

to 31°C, while 40°C is considered the upper lethal limit beyond which survival 

decreases significantly [2; pp. 108–117; 3]. 
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In addition, C. pomonella larvae tend to prefer parts of the tree with lower 
moisture, better airflow, and greater exposure to sunlight [10]. Rainy periods reduce 
flight activity, which in turn delays mating and oviposition [11]. Wind direction and 
intensity may also affect adult moth behavior, influencing their movement and 
reproductive activity [11; 3]. 

Methods 
Between 2022 and 2024, studies were conducted in the Central Fergana region 

to investigate the development of fruit borers. Constant parameters of temperature 
and humidity, as well as the amount of rainfall and wind speed, were measured. 
These measurements were taken at each stage of the pest's development. All 
developmental stages of the fruit borers (egg, larva, pupa, and adult moth) were 
carefully monitored. Egg-laying and larval development were analyzed in relation to 
temperature and humidity. The experimental results were analyzed based on climatic 
conditions, and the significance of abiotic factors influencing the development was 
evaluated statistically. 

Results 
The study demonstrated that abiotic factors, particularly climatic and 

environmental conditions, significantly influence the biological traits, developmental 
patterns, and population fluctuations of fruit borers. The following key factors were 
found to be especially impactful: 

Temperature 
Temperature emerged as one of the most critical variables affecting fruit borer 

development. Many species exhibit temperature-dependent growth cycles, with both 
high and low extremes influencing their life processes: 

High temperatures (hot and dry conditions) were observed to slow the growth 
and development of larvae, likely due to increased physiological stress and reduced 
moisture availability. 

Low temperatures, particularly during winter, acted as a trigger for diapause in 
the egg or larval stages. This dormancy period serves as a survival mechanism, 
enabling the species to withstand unfavorable environmental conditions. 

Humidity 
Relative humidity was also identified as a vital factor, especially for the egg 

and larval stages. Observations indicated that optimal development of codling moth 
(Cydia pomonella) eggs, larvae, and pupae occurred within a humidity range of 68–

82%. Deviations from this range resulted in increased mortality. High humidity 
promoted viability, whereas both excessive and insufficient moisture levels were 
detrimental. 
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Moreover, heavy rainfall was found to adversely affect adult moths by 
damaging their wings, thereby impairing their ability to fly and mate. 

Wind 
Wind had both facilitating and inhibiting roles in the life cycle of fruit borers: 
Negative effects included physical damage to moths during strong winds, 

which limited their flight and reduced reproductive success. 
Positive effects involved aiding the dispersal of larvae, particularly in species 

like Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797), whose larvae use silk threads to move 
from plant to plant, sometimes over long distances with wind assistance. 

Phenological Observations in Central Fergana 
Field observations in the Central Fergana region revealed that codling moth 

larvae entered diapause and formed pupae during late winter, with adult emergence 
occurring in early April. The first generation required approximately 55–62 days for 
full development. Due to increased temperatures and longer daylight hours in the 
summer, subsequent generations developed over shorter periods. The thermal sum 
required for the complete development of the first generation was calculated to be in 
the range of 550–700 °C, indicating the strong temperature dependence of 

developmental timing. 
Discussion 
The findings of this study indicate that abiotic factors such as temperature, 

humidity, and wind play a significant role in the life cycle and population dynamics 
of fruit borers. Their development is closely linked to climatic conditions, and 
variations between cold and warm periods directly affect the number of generations 
per season. The study further revealed that abiotic factors—especially temperature—

have a direct influence on developmental timing. Wind and rainfall can suppress the 
activity and dispersal of adult moths, which may in turn reduce reproductive success 
and alter population structures. Such limitations can also lead to broader ecological 
imbalances. Climate change poses a potential long-term threat to fruit borer 
populations. Rising temperatures, changes in precipitation patterns, and increased 
frequency of extreme weather events may disrupt the synchronization between pest 
development and host plant availability. As a result, the stability of both agricultural 
ecosystems and natural habitats may be negatively impacted. 

Conclusion 
The development of fruit borers is closely linked to abiotic factors, which 

influence every stage of their life cycle. Variations in temperature, humidity, and 
wind conditions significantly impact the ecology of these pests. The findings of this 
study highlight the importance of considering these abiotic variables when 
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developing improved strategies for monitoring and managing fruit borer populations. 
By integrating climatic factors into pest control approaches, more effective and 
sustainable management practices can be implemented. Furthermore, the research 
underscores the need for continued investigation into how climate change may affect 
the future distribution, behavior, and impact of fruit borers. Such studies are essential 
for predicting ecological shifts and adapting agricultural practices accordingly. 
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Аннотация: Понимание иммунных механизмов и их роли в норме и при 

развитии патологии важно для своевременной диагностики заболеваний и 

назначения эффективного лечения. Исследование врождённого иммунитета 

занимает ведущее место в разработке вакцин против болезней и эффективной 

иммунотерапии. Особенно важно изучение факторов системы врождённого 

иммунитета: цитокинов, противомикробных пептидов, экспрессии генов и др. 

Все эти факторы могут быть полезны в диагностике и прогнозировании 

различных заболеваний, а также в разработке комплексных мер профилактики 

и терапии. Одним из наиболее эффективных противомикробных пептидов 

является мембранный белок TRL2, который относится к толл-подобным 

рецепторам и обеспечивает функционирование врождённого иммунитета. 

Данная статья посвящена изучению роли белка TRL2 в механизмах защиты 

организма от патогенов. 
Ключевые слова: толл-подобный рецептор, врождённый иммунитет, 

рецепторы распознавания образов, внутриклеточный сигнальный путь. 
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Abstract: Understanding immune mechanisms and their role in health and 
disease is important for timely diagnosis of diseases and effective treatment. The 
study of innate immunity plays a leading role in the development of vaccines against 
diseases and effective immunotherapy. It is especially important to study the factors 
of the innate immunity system: cytokines, antimicrobial peptides, gene expression, 
etc. All these factors can be useful in the diagnosis and prognosis of various diseases, 
as well as in the development of comprehensive measures for prevention and therapy. 
One of the most effective antimicrobial peptides is the membrane protein TRL2, 
which belongs to toll-like receptors and ensures the functioning of innate immunity. 
This article is devoted to the role of the TRL2 in the mechanisms of body defense 
against pathogens.  

Key words: toll-like receptor, innate immunity, pattern recognition receptors, 
intracellular signaling pathway. 

 
Цель данной работы – оценка особенности организации TRL2 и его роль 

во внутриклеточной сигнальной сети и формировании врождённого 

иммунитета при внутриклеточном взаимодействии с патогенами.  
Рецепторы распознавания образов (PRR), кодирующиеся зародышевой 

линией, обнаруживают угрозу патогенов и запускают быструю реакцию на них. 

Они входят во врождённую иммунную систему и распознают компоненты 

микробов, называемые молекулярными паттернами, ассоциированными с 

патогенами (PAMP). Они в свою очередь занимаются важное место в 

обеспечении процессов патогенеза, выживания и размножения микробов. 

Примерами PAMP являются компоненты клеточной стенки и клеточной 

мембраны, бактериальные токсины, РНК, ДНК и т.д. Узнавание PAMP 

рецепторами PRR запускает цепочку событий, активирующих механизмы 

защиты организма для предотвращения или борьбы с инфекциями, а также 

инициируют и усиливают последующий адаптивный иммунный ответ 

[3, с. 693]. Хорошо известная группа PRR — это толл-подобные рецепторы, 

семейство белков, содержащих богатые лейцином повторы, которые широко 

выделяются различными клетками многих видов животных [6]. TLR2, как 

показали исследования, очень важен для процессов, обеспечивающих 

врожденный иммунитет позвоночных животных. Данный рецептор является 

единственным описанным на данный момент TLR, который способен 

гетеродимеризоваться с более чем двумя другими типами TLR. Более того, 

TLR2 также взаимодействует с большим количеством молекул, не относящихся 

к TLR, что обеспечивается распознавание множества различных PAMP [2]. В 
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это разнообразие входят различные вирусы, грибки, бактерии и паразиты. 

Широкий спектр ролей и функций TLR2 обеспечивается его экспрессией в 

иммунных, эндотелиальных и эпителиальных клетках [6]. 
Толл-подобные рецепторы по химической природе представляют из себя 

интегральные трансмембранные гликопротеины I типа, в состав которых 

входит консервативный внутриклеточный домен гомологии рецептора 

интерлейкина-1 (TIR), трансмембранный спиральный домен и соленоидный 

экзодомен, отвечающий за распознавание патогенов и в свою очередь 

состоящий из 16–28 различных модулей, богатых лейцином (LRR). 

Специфическое распознавание лигандов и передача сигналов через TLR2 

возможно благодаря образованию гетеродимеров с TLR1 или TLR6. 

Полагается, что гетеродимеры TLR2/TLR1 и TLR2/TLR6 предварительно 

формируются на поверхности клетки. Отсутствие лиганда приводит к 

невозможности внутриклеточного взаимодействия гетеродимеров, и поэтому 

передачи сигнала не осуществляется. Многообразие лигандов TLR2 включает 

молекулы с диацил- и триацилглицериновыми фрагментами, полисахариды и 

белки. Основным лигандом TLR2 являются липопротеины, присутствующие во 

всех бактериях [2]. 
Стимуляция лигандом вызывает запуск гетеродимерами TLR2 MyD88-

зависимого внутриклеточного сигнального пути, вследствие чего происходит 

ядерная транслокация ядерного фактора-B (NF-B) – процесс, при котором 

активированный ядерный фактор «каппа-би» – универсальный фактор 

транскрипции (от англ. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 
cells) (NF-kB) перемещается из цитоплазмы клетки в ядро. Этот процесс 

обеспечивает модуляцию транскрипции генов с последующей экспрессией 

воспалительных цитокинов. Путь также активирует серин/треонин-
специфические протеинкиназы (MAPK), влияние которых возможно на 

транскрипцию воспалительных генов, а также на стабильность мРНК этих 

транскриптов с помощью индукции белка активации 1 (AP-1) [9, с. 411]. 
Известно также, что TLR, нуклеотид-связывающие олигомеризационные 

домены (NOD) и дектины-1 вызывают транслокацию NF-B и активацию MAPK 

p38 [8, с. 12], следовательно, между ними происходит внутриклеточный 

перекрестный обмен сигналами, что ведёт к усилению выработки цитокинов. В 

этом контексте возможно взаимодействие дектинов-1 с TLR2 и TLR4 по пути 

NF-B, что усиливает выработку цитокинов, индуцированную указанными TLR 

[5, с. 203]. Стимуляция мононуклеарных фагоцитов периферической крови 

человека убитыми нагреванием Listeria monocytogenes (распознаваемыми через 
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TLR2) в сочетании с лигандом TLR7/8 продемонстрировала синергетическую 

активацию выработки IFN-γ (гамма-интерферон, интерферон II типа) и, в 

меньшей степени, выработку IFN-α (альфа-интерферон, интерферон I типа) 

[4, с. 1111]. Однако с другим лигандом TLR2 (Pam3CSK4) были получены 

противоположные результаты в отношении выработки IFN-α дендритными 

клетками человека из-за того, что TLR2 подавляет раннее высвобождение IFN-
α/β, вызванное TLR9/TLR7, вследствие временной деградации киназы 1, 

ассоциированной с рецептором интерлейкина-1 (IRAK 1), но не позднее 

высвобождения интерферона I типа [7, с. 1019]. Было обнаружено, что 

выработка интерферона I типа (IFN-β/α) также индуцируется при 

взаимодействии с TLR2. Механизм объяснения этого процесса следующий: 

стимуляция происходит в эндосомальной среде, которая требует эндоцитоза 

микроорганизмов или лигандов. In vitro стимуляция фагоцитов Lactobacillus 

acidophilus и вирусом вакцинии (VV) вызывала выработку IFN-β. 

Одновременно липотейхоевая кислота (LTA) из S. Aureus стимулировал 

выработку IFN-α в макрофагах мышей [1]. TLR2-зависимая выработка IFN-β в 

дендритных клетках была вызвана бактериями, что указывает на 

специфичность клеток, связанную с типом микроба. Этот путь и был описан 

как MyD88-зависимый и требующий IRF1/7, обеспечивающего выработку IFN-
β и IRF1/2, необходимого для выработки IFN-α [2].  

После узнавания лиганда и последующей перестройки димера TLR2 

домен TIR TIRAP (белок-адаптер TIR) связывается с доменом TIR TLR2 и 

привлекает вспомогательный белок MyD88 (ген первичного ответа миелоидной 

дифференцировки 88). После происходит привлечение киназы, 

ассоциированной с рецептором интерлейкина-1 (IRAK), и IRAK 4 

фосфорилирует (P) IRAK1, который затем активизирует 

аутофосфорилирование. Далее происходит отделение фосфорилированного 

IRAK1 от комплекса и запуск фактора, ассоциированного с рецептором TNF, а 

именно TRAF6. Из-за быстрого разрушения IRAK1 IRAK2 также активирует 

TRAF6 в последних реакциях. Убиквитинированный (U) TRAF6 инициирует 

последовательность активации комплекса, в который входят белки TAB2 

(TAK1- связывающий белок 2), TAK1 (трансформирующая бета-активируемая 

киназа 1 фактора роста) и IKK (IkB киназный комплекс), – комплекс TAB2 — 
TAK1 — IKK.  В процессе фосфорилирования и убиквитинизации IκB-киназы 

комплексом IKK сам комплекс разрушается, что ведёт  к высвобождению NF-
κB, который перемещается в ядро и активирует гены. Митоген-активированная 

протеинкиназа киназа 6 человека (MKK6) также приводится в действие TAK1 
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(связывающий белок) для последующей активации c-Jun N-терминальной 

киназой JNK и p38, что приводит к инициированию активаторного белка – AP-
1, что запускает транскрипцию генов цитокинов и вспомогательных молекул. 

Внутренний рецепторный комплекс, активируемый вирусным лигандом, может 

активировать неизвестный путь IRF7/3 для повышения экспрессии гена IFN-β 

или IRF2/IRF1/STAT1 (IRF – регуляторный фактор интерферона, STAT –  
преобразователь сигнала и активатор транскрипции 1) для повышения 

экспрессии гена IFN-α [2]. 
Выводы: Для понимания механизмов иммунного ответа на инфекцию 

необходимо изучение внутриклеточных взаимодействий, поскольку патогенные 

микроорганизмы содержат молекулы, распознающиеся различными 

рецепторами врождённого иммунитета. Особое место в понимании 

внутриклеточных взаимодействий занимает мембранный белок TLR2 

участвующий в распознавании патогенов и активации врождённого иммунитета 

посредством распознавания бактериальных, грибковых, вирусных и 

эндогенных вещества; обеспечения поглощения связанных молекул и 

активации клеток иммунитета; выработки цитокинов, необходимых для 

развития эффективного иммунитета.  

Примечание 

Финансирование. В основе составленного обзора лежит научное 

исследование по Государственному заданию от 28.05.2024 г. (№ 124061300002-
9) по теме «Создание химико-аналитических систем на основе 

сверхчувствительных нанофотонных методов для мониторинга биологических 

рисков и предупреждения связанных с ними угроз». 
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Аннотация: В работе рассматривается роль фотопериодизма в жизни 

растений и животных. Описывается, как фотопериодизм помогает организмам 

синхронизировать биологические ритмы с природными циклами, определять 

время для важных жизненных процессов, регулировать физиологические 

процессы, поддерживать генетическое разнообразие и экологический баланс. 

Работа подчёркивает важность дальнейших исследований в этой области для 

более глубокого понимания механизмов фотопериодизма и его роли в 

жизнедеятельности организмов. 

Ключевые слова: фотопериодизм, физиологические процессы, 

биологические ритмы, сельское хозяйство, вредители и паразиты. 
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Abstract: Тhe paper considers the role of photo-periodicity in the life of plants 

and animals. It is described how photojournalism helps organisms synchronize 

biological rhythms with natural cycles, determine time for important life processes, 

regulate physiological processes, maintain genetic diversity and ecological balance. 

The work highlights the importance of further research in this area for a deeper 

understanding of the mechanisms of photo-periodization and its role in life in 

organisms. 

Key words: photojournalism, physiological processes, biological rhythms, 

agriculture, pests and parasites. 
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На проявление суточной и сезонной активности организмов оказывают 

влияние многие условия, но ведущее значение принадлежит свету. Это важный 

сигнальный фактор, поскольку именно смена освещения обуславливает 

изменение активности и определяет периоды размножения,миграции, линьки и 

др. Реакции организмов на чередование и продолжительность светлых темных 

периодов суток называются фотопериодизмом. 
Фотопериодизм — реакция живых организмов (растений и животных) на 

суточный ритм освещённости, продолжительность светового дня и 

соотношение между тёмным и светлым временем суток (фотопериодами). 

Способность живых организмов реагировать на длину дня получило название 

фотопериодической реакции(ФПР) [1, c.42]. 
Фотопериодизм был открыт в 1920 г. В. Гарнером и Н. Аллардом во 

время селекционной работы с табаком. Они обнаружили, что один из сортов, 

который цвел весной и осенью в теплице, не зацветает летом в грунте. Было 

сделано предположение, что цветению препятствует длинный летний день и 

это предположение подтвердилось, когда удалось получить цветение при 

искусственном (в теплице) укорочении дня [2, c.112]. 
Фотопериодизм играет важную роль в жизни живых организмов. 

Благодаря ему живые организмы могут: 
1. Синхронизировать свои биологические ритмы с природными 

циклами. Приспосабливание к изменениям окружающей среды. 
2. Определять время для важных жизненных процессов. 

Определение времени цветения у растений, определение времени для 

миграции, размножения и других этапов жизни у животных. 
3. Регулировать физиологические процессы. Влияние на обмен 

веществ, рост, развитие и другие процессы в организмах. 
4. Поддерживать генетическое разнообразие. Возможно влияние на 

репродуктивные циклы, что способствует генетическому разнообразию. 
5. Определять время для подготовки к зиме или другим сезонам. 

Запасание пищи или поиски укрытия перед наступлением зимы у животных,  

сбрасывание листьев или переход в состояние покоя у растений. 
6. Поддерживать экологический баланс. Влияние на взаимодействие 

между видами, синхронизируя их жизненные циклы. 
Если частно рассматривать воздействие фотопериодизма именно на 

растения, то можно отметить его значительное влияние на регуляцию их 

биологических ритмов и важных жизненных процессов: 
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1. Цветение и плодоношение.  

2. Рост и развитие. 

3. Подготовка к зиме. 

4. Взаимодействие с окружающей средой. 
5. Практическое значение (для сельского хозяйства). 

По типу фотопериодической реакции выделяют следующие основные 

группы растений: 

1. Растения короткого дня. Зацветание и плодоношение наступает при 8-

12-часовом освещении (табак, перилла, конопля). 

2. Растения длинного дня. Продолжительность дня 12 и более часов 

(картофель, пшеница, шпинат). 

3. Нейтральные к длине дня. Цветение наступает при любой длине дня 

(одуванчик, томаты, горчица и др.)  

Каждому виду или сорту свойственен определенный критический 

фотопериод. Растения обладают способностью «измерять» его продолжи-

тельность с довольно большой точностью [2, c. 112]. 

Также огромное влияние фотопериодизм оказывает и на биологические 

процессы животных, затрагивая важнейшие их аспекты, такие как: 

1. Поведение. Фотопериодические сигналы служат ориентирами на 

начало и окончание миграции, а также влияют циркадные ритмы животных, 

регулируя периоды активности. 

2. Физиология. Фотопериодизм влияет на выработку гормонов, 

влияющих на репродуктивную функцию, а также продолжительность светового 

дня может влиять на обмен веществ. 

3. Репродуктивная функция. Фотопериодические сигналы оказывают 

влияние на продолжительность репродуктивного периода, развитие эмбрионов, 

рост и выживаемость потомства. 

При изучении влияния фотопериодизма на животных важно учитывать, 

что механизмы фотопериодизма могут различаться у разных видов животных, 

но в целом они позволяют живым существам адаптироваться к изменениям в 

окружающей среде и поддерживать гомеостаз [3, c. 61]. 

Говоря о применении фотопериодизма в современном мире, можно 

отметить его непосредственное использование в индустрии сельского 

хозяйства. Его внедрение поможет не только уменьшить экономические 

затраты, но и увеличить объёмы валового производства. На практике 

фотопериодизм используют для: 
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1. Определения сроков посева и сбора урожая. Зная, как растения 

реагируют на продолжительность светового дня, можно выбрать оптимальное 

время для посева и сбора урожая.  

2. Регулирования цветения и плодоношения. С помощью управления 

световым режимом можно влиять на цветение и плодоношение растений. В 

особенности это актуально для тепличных хозяйств, где возможно 

круглогодичное создание необходимых условий. 

3. Контроля за вредителями и паразитами. Возможно создание 

условий для прекращения размножения, роста и развития вредителей и 

паразитов, а также их возможная гибель. 

4. Оптимизации условий выращивания. Контроль за интенсивностью 

и продолжительностью освещения. 

5. Разработки новых сортов растений. Разработка новых сортов, 

приспособленных к определённым условиям выращивания. 

6. Экономии ресурсов. Эффективное использование ресурсов (вода, 

удобрения и энергия), что может снизить затраты на производство и сделать 

сельское хозяйство более устойчивым. 

7. Улучшения качества продукции. Оптимальные условия, с учётом 

фотопериодических реакций, могут привести к улучшению качества 

продукции, включая вкус, аромат и питательную ценность. 

8. Повышения урожайности. Регулирование светового режима может 

способствовать повышению урожайности за счёт оптимизации процессов 

фотосинтеза, цветения и плодоношения. 

9. Снижения стресса для растений. Создание благоприятных условий с 

учётом фотопериодических потребностей может снизить стресс и повысить 

устойчивость к неблагоприятным факторам. 

10. Адаптации к изменениям климата. Понимание фотопериодических 

реакций может помочь сельскому хозяйству адаптироваться к изменениям 

климата, таким как увеличение или уменьшение продолжительности светового 

дня [4, c. 41]. 

Одной из самых больших проблем сельского хозяйства являются 

вредители и паразиты, поэтому влияние фотопериодизма на популяцию 

вредителей и паразитов в сельскохозяйственной деятельности может стать 

одним из главных вопросов при программировании урожаев и расчёту 

экономических затрат. 
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Это явление позволяет оптимизировать условия для выращивания 

растений и может помочь в разработке методов контроля за популяциями 

вредителей и паразитов. 
Изучение фотопериодизма может помочь в разработке стратегий для 

контроля за популяциями вредителей и паразитов в сельском хозяйстве. 

Например, можно использовать искусственное освещение для создания 

оптимальных условий для выращивания растений и одновременно для 

нарушения жизненного цикла вредителей. Также можно использовать 

специальные методы посева и посадки растений, чтобы минимизировать риск 

заражения вредителями. 
Однако стоит отметить, что влияние фотопериодизма на популяции 

вредителей и паразитов может быть сложным и зависит от многих факторов, 

таких как вид вредителя, условия окружающей среды и методы 

сельскохозяйственной деятельности. Поэтому для разработки эффективных 

методов контроля за вредителями и паразитами необходимо проводить 

дополнительные исследования в этой области [4, c. 41]. 
На сегодняшний день механизмы действия фотопериодизма ещё не до 

конца изучены, но предполагается, что в организмах живых существ есть 

специальные рецепторы, которые реагируют на изменения освещённости. 

Исследования показывают, что фотопериодизм может влиять на различные 

физиологические процессы, включая гормональный баланс и метаболизм. 
Важно отметить, что механизмы действия фотопериодизма могут 

различаться у разных видов живых организмов. Однако в целом можно сказать, 

что фотопериодизм играет важную роль в регуляции жизненных процессов и 

адаптации к окружающей среде. 
Дальнейшие исследования в этой области могут привести к более 

глубокому пониманию механизмов фотопериодизма и его роли в 

жизнедеятельности живых организмов. Это, в свою очередь, может привести к 

разработке новых методов контроля за популяциями вредителей и паразитов, 

оптимизации условий для выращивания растений и другим практическим 

применениям [5, c. 76]. 
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