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Аннотация. Рассматривается понятие системы линейных уравнений, решение систем 

линейных уравнений при помощи метода обратных матриц, решение систем линейных 

уравнений по правилу Крамера. Рассмотрен метод Гаусса решения систем линейных 

уравнений. Приводится теорема Кронекера-Капелли и рассматривается решение систем 

линейных однородных уравнений.  

 

Abstract. The paper discusses the concept of a system of linear equations, the solution of 

systems of linear equations using the inverse matrix method, the solution of systems of linear 

equations according to Cramer's rule, and also considered the Gaussian method of solving systems 

of linear equations. In addition, the Kronecker-Capelli theorem is given and the solution of systems 

of linear homogeneous equations is considered. 

 

Ключевые слова: система линейных уравнений, метод обратных матриц, метод 

Крамера, метод Гаусса, однородные уравнения. 

 

Keywords: system of linear equations, inverse matrix method, Cramer's method, Gauss's 

method, homogeneous equations. 

 

В настоящее время умение применять теоретические знания при решении практических 

задач становится решающим фактором для изучения любой дисциплины. В частности, 

исходя из многолетнего опыта преподавания бизнес математики в экономическом вузе, 

авторам представляется необходимым продемонстрировать решение некоторых 

экономических задач при помощи математического аппарата [1, 2].  

Если мы не сможем улучшить математическое образование, учитывая потребности 

современного мира и студентов, мы находимся в опасности превращения математики во все 

более «мертвый язык» и отчуждения групп студентов, математический потенциал которых 

останется неразвитым [3, 4]. 

Во многих случаях инвестиционных проектов производства вклады возвращаются 

одинаковым потоком платежей или другим видом выплат. Его называют «аннуитетом». [5]. 

mailto:umidayakubova@rambler.ru
mailto:najibaxon_7@mail.ru
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Одна из причин введения понятия «деления» матриц заключается в возможности 

применения метода матриц для решения систем линейных уравнений.  

Например, рассмотрим систему уравнений с четырьмя неизвестными: 
 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 8 2 96

20 2 4 0.5 69

11 3 3 5 75

12 8 134

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

+ + + =

− + + =

+ + − =

+ + + =  
 

Эти уравнения можно выразить в матричной форме следующим образом: 

- постоянные коэффициенты четырех неизвестных x1, x2, x3  
и x4 определяют матрицу А 

размера 4×4; 

- сами четыре неизвестные задают вектор х размера 4 × 1;  

- постоянные  в правой части уравнений задают вектор b размера 4 × 1.  

Систему можно записать следующим образом: 
 

1

2

3

4

3 8 1 2 96

20 2 4 0.5 69

11 3 3 5 75

1 12 1 8 134

x

x
Ax b

x

x

    
    

−     = = =
    −
    

      
 

Правильность этой записи можно легко проверить, воспользовавшись правилом 

умножения матриц Ax. Элементы строк матрицы A умножаются на соответствующие 

элементы вектора x и складываются. Если посчитать все элементы произведения Ax и 

приравнять их к соответствующим элементам матрицы b, получим совместную систему 

линейных уравнений. Например, перемножение элементов первой строки матрицы A на 

соответствующие элементы вектора x дает первый элемент произведения Ax 
 

1 2 3 43 8 2x x x x+ + +
. 

 

Приравнивая его к первому элементу 96 вектора b, получим первое уравнение. 
 

1 2, , , nx x x
 

 

Эту систему уравнений можно решить каким-нибудь стандартным способом, но 

матричный метод обладает преимуществами, с которыми ознакомимся в следующих 

разделах. Метод матриц применим и в общем случае. Пусть задана система n линейных 

уравнений с п неизвестными b1, b2, b3… bn — 
 
свободные члены. 

 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

n n

n n

n n nn n n

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + =

+ + + =

+ + + =
 

 

Эту систему n линейных уравнений с n неизвестными можно записать в матричном 

виде Ax = b, здесь A – матрица коэффициентов размера n × n  
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11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 =
 
 
  ,

1

2

n

x

x
x

x

 
 
 =
 
 
  - матрица неизвестных, 

1

2

n

b

b
b

b

 
 
 =
 
 
  - матрица свободных 

членов. 

Как можно решить эту совместную систему уравнений Ax=b для неизвестных x? Если 

бы в уравнении Ax = b A и b были не матрицами, а числами, из этого соотношения 

неизвестную x легко найти в виде 
1x A b−=  . Попытаемся найти решение в этом виде и в 

случае, когда x, A и b матрицы. Системой т линейных уравнений с n  неизвестными 

называется следующая система:  
 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2 ,

j j in n

j n n

i i ij j in n i

m m mj i mn n m

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

+ + + + + =


+ + + + + =
− − − − − −


+ + + + + =
− − − − −


+ + + + =  

(1) 

 

здесь 
),1;,1(, njmiba iij ==
‒ заданные числа, au ‒ коэффициенты перед неизвестными, 

bi ‒ свободные члены. 
 

1
11 12 1 1

2
21 22 2 2

1 2

, ,

n

n

m m mn m
n

xa a a b

xa a a b
A X B

a a a bx

    
    
    = = =    − − − −
              

 

здесь A называется матрицей коэффициентов (1) или матрицей системы, B – матрицей 

свободных членов. Тогда заданную систему уравнений можно записать в виде: AX = B. 

Определение. Если система уравнений имеет решение, она называется совместной, 

иначе несовместной. 

Определение. Если совместная система уравнений имеет единственное  (бесконечно 

много) решение, она называется определенной (неопределенной). Пусть кроме системы 

уравнений задана следующая система уравнений. 

Определение. Если множества решений систем уравнений совпадают, они называются 

равносильными (эквивалентными). 

Решение системы уравнений методом матриц 
 

1
11 12 1 1

2
21 22 2 2

1 2

, ,

n

n

m m mn m
n

xa a a b

xa a a b
A X B

a a a bx

    
    
    = = =    − − − −
              

 

Здесь A называется матрицей коэффициентов матрицы, B – матрицей свободных 

членов. Тогда заданную систему уравнений можно записать в виде AX = B. 
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Пусть в системе уравнений число уравнений  равно числу неизвестных, т.е. m = n. В 

этом случае матрица системы A будет квадратной. Если 0 , т.е. A ‒ невырожденная 

матрица, существует обратная матрица A-1, то из равенства AX = B находим 

следующее: BAXBAEXBAXAABAAXA 111111 )()( −−−−−− ==== , из этого соотношения: 
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.
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22212
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Из последнего равенства вытекает 
n

j
AbAbAbx jnjnjjj ,1,)(

1
2211 =




=+++


= 

  

 

Например. Решим систему уравнений 








=++

=++

=++

1643

032

1432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 методом матриц. 

Соответствующие системе основная матрица, матрицы свободных членов и неизвестных 

будут следующими: 

1

2

3

2 3 4 1

1 2 3 , 0 , .

3 4 6 1

x

A B X x

x

     
     

= = =     
     
     

 Так как 

24 27 16 24 24 1 1 0A = + + − − − = 
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1

1

1

1

0

1

112

203

120
1 BAX

 

Значит, x1 = 1, x2 = 1,  x3 = -1. 

Решение системы уравнений по правилу Крамера. Метод Крамера является одним из 

методов решения систем уравнений, при котором решения легко находятся через 

детерминанты. Этот метод более эффективен при нахождении одной определенной 

переменной. Несмотря на то, что в программе Excel можно находить обратную матрицу и 

перемножать, неважно, сколько времени уходит на вычисления вручную. Поэтому для 

изучения экономических процессов удобным считается метод Крамера. Для более сложной 

экономической математики ниже приводится правило Крамера в виде алгебраической 

формулы. Известна матричная запись системы линейных уравнений с п неизвестными x1, x2, 

K, xn Ax = b , здесь A – матрица параметров размера n × n, x – вектор неизвестных размера n × 

1  и b – вектор свободных членов размера n × 1. 
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Метод Крамера означает для нахождения любой неизвестной xi  подстановку в i-й 

столбец матрицы A элементов матрицы b, деление детерминанта полученной матрицы на 

детерминант матрицы A. Значит, 

i

i

A
x

A
=

 

Пример. Найдите неизвестные x1  и x2 при помощи правила Крамера  
 

2

1 2

5 0.4 12

3 3 21

ix x

x x

+ =

+ =
 

 

Решение. Матричный вид этой системы 

1

2

5 0.4 12

3 3 21

x
Ax b

x

    
= = =    
      

Найдем неизвестную x1, применив правило Крамера 

1

1

12 0.4

21 3 36 8.4 27.6
2
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3 3
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x
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−
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−

 

Точно также находится неизвестная x2. 

2

2

5 1.2

3 21 105 36 69
5
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3 3

A
x

A

−
= = = = =

−

 

Теорема Крамера. Если детерминант системы 0 , тогда система (1) имеет 

единственное решение, которое находится по формулам 
njx

j

j ,1, =



=

 

Формулы 
njx

j

j ,1, =



=

 называются формулами Крамера, а решение системы 

уравнений по этим формулам называется методом Крамера или детерминантов.  

 

Пример. Решите систему уравнений методом Крамера 
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Решение. 
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−=−=

. Так как основной детерминант ∆ = -16 ≠ 0, система 

имеет единственное решение и его найдем по формулам Крамера  
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Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. Приведенные выше способы 

можно применять только при равенстве числа уравнений числу переменных. Метод, 

применяемый в общем случае, – метод Гаусса. Метод Гаусса еще называется методом 

последовательного исключения неизвестных. Элементарными преобразованиями над 

системой линейных уравнений называются следующие: умножение какого-либо уравнения 
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системы на отличное от нуля число, перемена мест уравнений, умножение какого-либо 

уравнения на число и складывание с другим уравнением.  

Образованная в результате этих преобразований система эквивалентна начальной, т.е. 

множество решений для обеих систем одинаково.  
 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2 ,

j j in n

j n n

i i ij j in n i

m m mj i mn n m
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a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

+ + + + + =


+ + + + + =
− − − − − −


+ + + + + =
− − − − −


+ + + + =  
 

образуем расширенную матрицу при помощи матрицы системы и столбца свободных 

членов 

1 2 3

11 12 13 1 1

21 22 23 2 2

1 2 3

|

|

|

|

n

n

n

m m m mn m

x x x x
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=  − − − − − − − − − − −
 
 
   

 

Теорема Кронекера-Капелли. Если ранг матрицы системы равен рангу расширенной 

матрицы, т.е. если )()( ArAr = ,тогда система совместна, т.е. имеет решение. 

Значит, можно сделать следующие выводы. 

1. Если )()( ArAr = , система совместна. 

2. Если )()( ArAr  , система несовместна. 

3. Если nArAr == )()( , система имеет единственное решение. 

4. Если nArAr = )()( , система имеет бесконечное множество решений. 

Пример. Решите систему методом Гаусса. 
 













−=−+−

=+−+−

=−+−

=+−+

424

1223

1725

2032

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

. 
 

Решение. Решим систему методом Гаусса. В расширенной матрице системы удобно для 

вычислений: 111 =a . Поэтому поменяем местами первую и четвертую строки 
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Расширенная матрица приведена к ступенчатому виду. Соответствующая ей система 

имеет следующий вид: 
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Получим решения из последнего уравнения 14 =x , из третьего 
0

26

77 4
3 =

+−
=

x
x

, из 

второго 
741111 432 =−+= xxx

 и из первого 
5244 4321 =+−+−= xxxx

. 

Система однородных линейных уравнений. Если в системе линейных уравнений 

свободные члены равны нулю, т.е. если 
021 ==== mbbb 

, полученная система уравнений 

называется системой однородных уравнений, т.е.  
 

11 1 12 2 1

21 1 22 2 2

1 1 2 2

0

0

0

n n

n n

m m mn n

a x a x a x

a x a x a x

a x a x a x

+ + + =


+ + + =

− − − − − − − − − − − − − − − −
 + + + =  

 

Поскольку последний столбец расширенной матрицы этой системы равен нулю, ранги 

матрицы системы и расширенной матрицы будут равны, т.е. )()( ArAr = . Поэтому, согласно 

теореме Кронекера-Капелли, система однородных уравнений всегда совместна. Например, 

тривиальное решение (нулевое решение) системы будет (0,0,..., 0)=0. 

Матричный вид системы уравнений следующий: AX = 0. 

Согласно приведенным выше выводам 1-4, если r(A) = n система имеет единственное 

нулевое решение, если r(A) < n, имеет бесконечное множество решений. Значит, для того, 

чтобы система при m = n имела отличное от нуля решение необходимо и достаточно, чтобы 

ее детерминант был равен нулю.  

Определение. Если задана система линейно независимых решений системы 

k ,,, 21 
, произвольное решение этой системы X состоит из линейной комбинации 
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этих решений, т.е. существуют такие числа k ,,, 21 
, что 

kk+++=  2211 тогда эта система называется системой фундаментальных 

решений.  

Теорема. Если для системы r(A) < n, тогда произвольная система фундаментальных 

решений состоит из k = n- r(A) решений. 

Например. Найдем систему фундаментальных решений системы однородных 

уравнений  
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 8 2 0

2 2 3 7 2 0

11 12 34 5 0

5 2 16 3 0

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

+ − + + =


− − − + =


+ − + − =
 − + − + =  

 

Последнее уравнение системы запишем первым, затем приведем ее к ступенчатому 

виду: 
 





















−−

−−−

−

−−

53412111

27322

12813

316251






















−−

−−

−

−−

85014160

425780

85014160

316251






















−−

−−

00000

00000

425780

316251

 
 

Ранг матрицы r(A) =2. Базисный минор переменных x1 и x2 

1 5
0,

0 8

−


 выберем 

переменные x1 и x2 как главные и выразим их через неглавные неизвестные x3,  x4, x5.  

 





=−+−

=+−+−

042578

031625

5432

54321

xxxx

xxxxx

 
Заменим неглавные переменные x3, x4, x5 строками единичной матрицы E , чтобы 

найти систему общих решений. Если взять x3 = 1, x4 = 0, x5 = 0, система примет 

следующий вид 



=−

=+−

078

025

2

21

x

xx

отсюда 8

7
,

8

19
21 == xx

, т.е. получим первое базисное 

решение: 
1

19 7
; ; 1, 0, 0

8 8
X

 
=  
  точно также найдем еще два базисных решения при 

3 4 50, 1, 0x x x= = =
  

2

3 25
; ; 0, 1, 0 ;

8 8
X

 
= − 
  при x3 = 0, x4 = 0, x5 = 1 

3

1 1
; ; 0, 0, 1 .

2 2
X

 
= − 
   

Найденные решения 1 2 3, ,X X X
 образуют фундаментальную систему решений 

заданной системы. Для удобства перемножив компоненты решений 1 2 3, ,X X X
 

соответственно на числа 8, 8, 2, образуем систему фундаментальных решений с целыми 

компонентами: 
( )1 19; 7; 8; 0; 0X =

, 
( )2 3; 25; 0; 8; 0X = −

,
( )3 1; 1; 0; 0; 2 .X = −

  

А общее решение имеет вид 
( )1 2 319; 7; 8; 0; 0 (3; 25;0;8;0) ( 1;1;0;0;2)X   = + − + −

. 

Если ранг основной матрицы системы линейных уравнений с n неизвестными на 

единицу меньше числа неизвестных, т.е. r (A) = n - 1, тогда в качестве решения системы 

линейных уравнений можно взять систему n – 1 знак чередующихся миноров, полученных 
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вычеркиванием первого, второго и т.д. столбцов матрицы системы уравнений. Если эти 

миноры отличны от нуля, тогда все решения этой системы линейных уравнений кратны этим 

числам. Например, найдем все решения системы линейных однородных уравнений  
 









=++

=+−

=−+

022

03

02

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
 

Сначала вычислим ранг соответствующей системе матрицы. 
 

















−

−

212

311

121


















−

−

−

430

430

121


















−

−

000

430

121

. 
 

Значит, ранг матрицы системы уравнений равен r(A) = 2 и он на единицу меньше числа 

неизвестных. Поэтому число фундаментальных решений системы уравнений равно k=3-2=1. 

Возьмем произвольные два уравнения системы, например, первое и второе 
 





=+−

=−+

03

02

321

321

xxx

xxx

. 
 

Вычислим знакочередующиеся миноры, полученные вычеркиванием первого, второго 

и третьего столбцов соответствующей системе уравнений матрицы 
1

2 1
5 ,

1 3
x k k

−
=  =
−

 

kkx 4
31

11
2 −=

−
−=

, 

kkx 3
11

21
3 −=

−
=

,здесь k произвольное число. 

Значит, общее решение системы  kkk 3;4;5 − , здесь k произвольное число. 
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Аннотация. Рассматривается понятие квадратичной формы, приведение квадратичной 

формы к каноническому виду, нахождение собственных значений и собственных векторов 

квадратичной формы, понятия положительной определённости квадратичной формы, 

понятие отрицательной определённости квадратичной формы. Приведён закон инерции для 

квадратичных форм. Кроме этого рассмотрена линейная модель обмена при помощи 

структурной матрицы торговли.  

 

Abstract. Discusses the concept of quadratic form, reducing the quadratic form to its 

canonical form, finding eigenvalues and eigenvectors of quadratic form, the concept of positive 

definiteness of quadratic form, and the concept of negative definiteness of quadratic form. The law 

of inertia for quadratic forms is given. In addition, a linear model of exchange using a structural 

matrix of trade is considered. 

 

Ключевые слова: квадратичная форма, собственное значение, собственный вектор, 

закон инерции, линейная модель обмена, структурная матрица торговли.  

 

Keywords: quadratic form, eigenvalue, eigenvector, law of inertia, linear exchange model, 

structural matrix of trade. 

 

В настоящее время умение применять теоретические знания при решении практических 

задач становится решающим фактором для изучения любой дисциплины. В частности, 

исходя из многолетнего опыта преподавания бизнес математики в экономическом вузе, 

авторам представляется необходимым продемонстрировать решение некоторых 

экономических задач при помощи математического аппарата [1, 2].  

Если мы не сможем улучшить математическое образование, учитывая потребности 

современного мира и студентов, мы находимся в опасности превращения математики во все 

более «мертвый язык» и отчуждения групп студентов, математический потенциал которых 

останется неразвитым [3, 4]. 

Во многих случаях инвестиционных проектов производства вклады возвращаются 

одинаковым потоком платежей или другим видом выплат. Его называют «аннуитетом». [5]. 

Квадратичные формы являются специальными матричными функциями, 

используемыми для нахождения максимумов и минимумов функций многих переменных. 
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При оценке параметров многих эконометрических моделей минимизация определенных 

квадратичных форм дает возможность получения вида решения.  

Определение. Квадратичной формой n переменных называется функция f, определенная 

равенством

( ) 
= =

=
n

i

n

j

jiijn xxaxxxf
1 1

21 ,,, 
 

Здесь aij называются коэффициентами квадратичной формы. Они являются 

действительными числами, удовлетворяющими условиям aij = aji. Составленная из этих 

коэффициентов матрица A = (aij) (I, j = 1, 2, K, n) называется матрицей квадратичной формы, 

согласно условию aij = aji такие матрицы можно выразить в виде симметричных матриц: 
 

( ) = AXf  (1) 
 

здесь X = (x1, x2, K, xn) — состоит из матрицы-столбца. Пусть C =(cij)(I, j =1, 2, K, n) n – 

невырожденная матрица n-го порядка, X = (x1, x2, K, xn) и Y = (y1, y2, K, yn) связаны 

равенством X = CY.  

Тогда из равенства (1) получим ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) YAYYACCYCYACYCYACYAXf ===


==  

Значит, при невырожденном линейном преобразовании X = CY соответствующая 

квадратичной форме  f  матрица будет следующей: ACCA =

. 

Если aij = 0
 

для всех ji  , т.е. матрица квадратичной формы  


=

=+++=
n

i

iiinnn xaxaxaxaf
1

222

222

2

111 
имеет диагональный вид, то 


= =

=
n

i

n

j

jiij xxaf
1 1  называется 

каноническим видом квадратичной формы. 

Пример. Приведем квадратичную форму 

( ) 2 2 2

1 2 3 1 2 5 1 2 1 3 2 3, , 3 6 2 2F x x x x x x x x x x x x= + + − + −
к каноническому виду. 

Соответствующая квадратичной форме матрица имеет вид:

1 3 1

3 1 1

1 1 5

A

− 
 

= − 
 −  . 

Найдем собственные значения и собственные векторы этой матрицы.  

3 2

1 2 3

1 3 1

3 1 1 0 . 7 36 0 . 2, 3, 6.

1 1 5



     



− −

− − − = − + − = = − = =

− −
 

Найдем собственные векторы. 

а) для 21 −=   

1

2

3

3 3 1 0

3 3 1 0

1 1 7 0

x

x

x

−     
    

− −  =    
    −     , или 









=+−

=−+−

=+−

07

033

033

321

321

321

xxx

xxx

xxx

, или 

1 2 3

1 2 3

3 3 0

7 0

x x x

x x x

− + =


− + =  

Одно из нетривиальных решений этой системы 

1

1

1

0

e

 
 

= 
 
  . 

b) для  2=3 из соображений пункта a), получим 

1

1

1

1

e

− 
 

= 
 
  . 
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c) для 3=6 тоже из соображений пункта a), получим 

1

1

1

2

e

 
 

= − 
 
  . 

Учитывая выполнение условия 
12

3

2

2

2

1 =++ xxx
 для нормальных векторов, умножив 

вектор 

1

1

1

0

e

 
 

= 
 
   на 2

12

3

2

2

2

1 =++ xxx

 , получим нормальный вектор 

1

1
1

1
2

0

e

 
 

=  
 
  . Точно также, 

получим остальные векторы:

2

1
1

1 ,
3

1

e

− 
 

=  
 
 

3

1
1

1
6

2

e

 
 

= − 
 
  . 

Так как собственные векторы 1 2 3, ,e e e
  попарно ортогональны, т.е. 

1 2 1 3 2 3 0T T Te e e e e e =  =  =
, матрица C имеет следующий вид:

1 1 1

3 6 2

1 1 1

3 6 2

1 2
0

3 6

C

 
− 
 
 

= − 
 
 
 
   

 

После ортогональной замены переменных X CY= ,заданная квадратичная форма 

придет к следующему виду:
2 2 2

1 2 3 1 2 3( , , ) 3 6 2F y y y y y y= + −
, 

здесь

3 31 2 1 2 1 2
1 2 3

2
, ,

3 3 3 6 6 6 2 2

x xx x x x x x
y y y= − + + = − + = +

 

и наоборот,

3 31 2 1 2 1 2
1 2 3

2
, , .

3 6 2 3 6 2 3 6

y yy y y y y y
x x x= − + + = − + = +

 

 

Определение. Если для всех 0x   
( ) 0Tq x x Ax= 

, то квадратичная форма 
( )q x

 и 

матрица  A называются положительно определенными.  

Если для всех 0x   ( ) 0Tq x x Ax= 
, то квадратичная форма ( )q x

 и матрица A 

называются полуположительно определенными. 

Если для всех 0x   
( ) 0Tq x x Ax= 

, то квадратичная форма ( )q x
 и матрица A 

называются отрицательно определенными. 

Если для всех 0x   
( ) 0Tq x x Ax= 

, то квадратичная форма ( )q x
 и матрица A 

называются полуотрицательно определенными. 

Если для некоторых x квадратичная форма положительно определена, а для других x 

отрицательно определена, то матрица А называется неопределенной (несобственной).  

Теорема. Для положительной определенности собственных значений матрицы А 

необходима и достаточна положительная определенность действительной симметричной 

матрицы A.  

Для полуположительной определенности действительной симметричной матрицы A 

необходимо и достаточно равенство нулю или положительность собственных значений 

матрицы.  
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Для отрицательной определенности собственных значений матрицы необходима и 

достаточна отрицательная определенность действительной симметричной матрицы.   

Для полуотрицательной определенности действительной симметричной матрицы A 

необходимо и достаточно равенство нулю или отрицательность собственных значений 

матрицы.   

Теорема. Произвольную квадратичную форму можно при помощи несобственного 

линейного преобразования привести к каноническому виду. 

Канонический вид квадратичной формы не единственен в смысле коэффициентов. 

Однако имеет место следующая теорема.  

Теорема. (закон инерции для квадратичных форм). Число положительных и 

отрицательных членов всех канонических представлений квадратичной формы одинаково.  

Теорема. Для положительной определенности квадратичной формы AXf =  

необходима и достаточна положительность главных миноров матрицы A , т.е. 

                                  

ni

aaa

aaa

aaa

iiii

i

i

i ,,2,1,0

21

22221

11211









=
−−−−−−−

=

 
А для отрицательной определенности квадратичной форма необходимо и достаточно 

выполнение условия 
( ) nii

i
,,2,1,01 =−

. 

Теорема. Для положительной определенности матрицы A необходима и достаточна 

положительная определенность главных миноров матрицы А. 

Главные миноры матрицы A состоят из следующих детерминантов матрицы:  

1 11,A a=

11 12

2

21 22

,
a a

A
a a

 
=  
 

11 12 13

3 21 22 23

31 32 33

,

a a a

A a a a

a a a

 
 

=
 
 
 

 Пример. Проверьте положительную или отрицательную определенность матрицы 

1 0 0

0 3 0

0 0 1

A

 
 

=
 
 
  . 

Решение. Поскольку собственные значения заданной матрицы 1 1 =
, 2 1 =

 и 3 3 =
, 

согласно теореме выше квадратичная форма положительно определена.  

 

Можно записать следующее: 

( ) ( )
1

2 2 2

1 2 3 2 1 2 3

3

1 0 0

0 3 0 3

0 0 1

x

q x x x x x x x x

x

  
  

= = + +
  

  
   . 

Для произвольных значений 1 2 3, ,x x x
 
( )q x

 положительна. Основные миноры тоже 

положительно определены. В итоге заданная матрица тоже положительно определена.  

Пример. Проверьте положительную или отрицательную определенность матрицы  

1 0

0 1
A

− 
=  

−  .  
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Решение. Собственное значение матрицы 1 = −  двукратно. Согласно теореме выше 

квадратичная форма отрицательно определена, и записывается следующим образом:  

( ) ( ) 1 2 2

1 2 1 2

2

1 0
.

0 1

x
q x x x x x

x

−   
= = − −  

−    
Знак перед переменным вектором x отрицателен.  

Линейная модель обмена. Пусть
nSSS n,,, 21 

 – п государств, их соответствующий 

национальный доход равен nxxx ,,, 21 
. Пусть ija

— доля национального дохода 

государства jS
, потраченного на покупку товаров у государства iS

. Будем считать, что весь 

национальный доход тратится на приобретение товаров внутри и за пределами страны, т.е. 

должно иметь место равенство 1

1, 1,2, ,
n

ij

i

a j n
=

= =
.  

Рассмотрим следующую матрицу 
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Она называется структурной матрицей торговли. Доход произвольной страны 

),1( niS i =
от внутренней и внешней торговли определяется равенством 

niniii xaxaxaP +++= 2211 . Для равновесия торговли страны необходима ее 

неубыточность, т.е. доход от торговли каждой страны должен быть не меньше ее 

национального дохода. Т.е. 
nixP ii ,1, =

 

Предположим ii xP 
, тогда получим следующее: 


=

==
n

k

ikik nixxaPi
1

,1,

 

отсюда следует 
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1 1 1 1 1 11 , а это 

противоречие. Значит, вместо неравенства ii xP 
 имеет место равенство ii xP =

. С 

экономической точки зрения это понятно, поскольку все государства не могут получать 

прибыль одновременно.  

Если ввести вектор 
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x

x

X


2

1

национального дохода государств, то из равенств ii xP =
, 

т.е. 

=

==
n

k

ikik nixxa
1

,1,

 получим следующее уравнение: = , т.е. рассматриваемая 

задача сводится к задаче нахождения соответствующего собственному значению 1=  

матрицы A  собственного вектора.  

Пример. Если структурная матрица торговли четырех государств  
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сумма бюджетов 1 2 3 4 6270x x x x+ + + =
 (условных денежных единиц), найти бюджет 

каждого государства. 

Сначала нужно найти соответствующий собственному значению 1=  заданной 

структурной  матрицы собственный вектор, т.е. решить уравнение ( ) 0=− xEA . 
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Поскольку ранг этой системы равен трем, одно из неизвестных – произвольная 

переменная и остальные выражаются через эту произвольную переменную. Решив систему 

методом Гаусса, найдем компоненты собственного вектора х 

.,
11

20
,

121

146
,

121

140
4321 cxcxcxcx ====

 
Подставив найденное значение в заданную сумму бюджетов, найдем величину с: 

c=1210, отсюда найдем искомую величину бюджетов стран при бездефицитной торговле. 

1 2 3 41400, 1460, 2200, 1210 .x x x x= = = =
  

Пример. Рассмотрим  торговлю трех стран с бюджетом X1, X2, X3. Будем считать, что 

весь государственный бюджет тратится на покупку товара внутри страны или импорт из 

других стран. Скажем, пусть первая страна половину своего бюджета тратит на обмен 

товарами внутри страны, 1/4 часть — на покупку сырья у второго государства и оставшуюся  

1/4 часть – на покупку сырья у третьего государства. Второе государство распределяет свой 

бюджет поровну на внутренний товар, на покупку сырья у первого и третьего государств. 

Третье государство на 1/2 бюджета покупает товар у первого государства, на остальную 1/2 

часть — у второго государства, не обменивается товаром внутри страны. Найдем 

собственный вектор Х этой модели международной торговли. Запишем структурную 

матрицу этой международной торговли. 

1 1 1

2 3 2

1 1 1

4 3 2

1 1
0

4 3

I II III

A

 
 
 
 =
 
 
 
 
   

Здесь 
−− ja ji  доля государственного бюджета государства j на покупку продукции 

−i государства. Сумма элементов каждого столбца этой матрицы равна единице. 

i  — государство после годовой торговли обладает следующим доходом: 

332211 xaxaxaP iiii ++=
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Например, для первого государства доход будет следующим: 
3211

2

1

3

1

2

1
XXXP ++=

 

Для сбалансированной торговли необходимо потребовать бездефицитность торговли 

для каждого государства, т.е. для всех 3,2,1=i  надо, чтобы ii XP =
. 

В матричном виде это равенство выражается как XAX = , здесь
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x

X x

x

 
 

=  
 
  . 

Значит, для рассматриваемого случая система уравнений, определяющих X, имеет вид 
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Общее решение этой системы имеет вид 
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2
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2

xx

xx

. 

Поэтому за собственный вектор можно взять вектор ( )2;3;4== Txx .  

В частности, это означает, что для сбалансированности торговли участвующих 

государств, их государственные бюджеты должны быть связаны соотношением типа x1: x2: 

x3 = 4: 3: 2. 
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СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ ВИДОВ РОДА Potamotogen L.  

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

©Насибова Г. М., ORCID: 0000-0001-6228-4852, канд. биол. наук, Азербайджанский 

государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджан, nasibova_gunay@mail.ru 

 

TAXONOMY AND ECOLOGY OF SPECIES OF THE GENUS Potamotogen L.  

GROWING IN THE TERRITORY OF AZERBAIJAN 

 

©Nasibova G., ORCID: 0000-0001-6228-4852, Ph.D., Azerbaijan State  

Agricultural University, Ganja, Azerbaijan, nasibova_gunay@mail.ru 

 

Аннотация. На основе проведенных исследований и литературных данных представлен 

систематический состав рода Potamotogen L., широко распространенного в водно-болотных 

угодьях Азербайджана. Род является одним из важных растений болотной растительности 

флоры Азербайджана Виды этого рода являются наиболее распространенными, 

высокоспециализированными водными растениями во флоре. В реках и озерах 

Азербайджана встречается 14 видов. Выявлено 3 типа местообитаний видов рода 

Potamotogen L. К бореальному типу местообитаний относятся 8 видов, 5 видов - кавказский, 

1 вид - европейско-сибирский. Экологические группы: 2 вида - реофиты, 7 видов - 

гидрофиты и 5 - гидатофиты. 

 

Abstract. The systematic composition of the genus Potamotogen L., widespread in the 

wetlands of Azerbaijan, is presented on the basis of the conducted studies and literary data. The 

genus is one of the important plants of the marsh vegetation of the flora of Azerbaijan. The species 

of this genus are the most widespread, highly specialized aquatic plants in the flora. 14 species are 

found in the rivers and lakes of the bregions of Azerbaijan. Three types of habitats of the species 

were identified. 8 of the 14 species belong to the boreal habitat type, 5 species - the Caucasian areal 

type, and 1 species - the European-Siberian type. Ecological groups of the species of the genus: 2 

species - rheophytes, 7 species - hydrophytes and 5 species - hydatophytes. 

 

Ключевые слова: водно-болотные угодья, растительность, реофиты, гидрофиты, 

гидатофиты. 

 

Keywords: wetland, vegetation, rheophyte, hydrophyte, hydatophyte. 

 

Флора Азербайджана довольно богата благодаря своему географическому положению 

и климатическим условиям. Большинство растений этой группы живут, прикрепляясь ко дну 

водоема. Они цветут под водой и не подвергаются воздействию воздушной среды. 

Некоторые растения полностью погружены в воду, над поверхностью видны только их 

цветоносные стебли. Цветочное соцветие представляет собой колос, выступает над водой и 

опыляется ветром, иногда соцветие располагается на поверхности воды, в этом случае 

опыление осуществляется путем гидрофилии и зоофилии. Его окаменевшие плоды 

используются в пищу водоплавающими птицами. Виды этого рода имеют различные 

экологические адаптации. Они распространены в реках, стоячих водоемах (озера) -в 

искусственных озерах и канавах, заполненных водой. 
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Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на основе материалов, собранных в водоемах и болотах 

Азербайджана. При выполнении работ использовались общепринятые флористические, 

систематические и геоботанические методы [3]. 

Таксономия представлена в соответствии с Международным кодексом ботанической 

номенклатуры и системами APG IV и WFO (http://www.worldfloraonline.org) [2, 5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Род Potamotogen L. является одним из важных растений болотной растительности 

флоры Азербайджана. Систематический состав видов рода Potamotogenus L., включая 

экологические группы, территориальный класс, высотную поясность и фазы цветения, 

приведен в Таблице. 
 

Таблица 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
 

Название вида Экогруппа Ареал  Местообитание 

Ц
ве

т
ен

и
е,

 
п
ло

д
о
н
о

ш
ен

и
е,

 
се

м
я
о
б

р
а

зо
ва

н
и
е 

Potamotogenus alpinus Balb. реофиты Кавказ Быстротекущие пресные воды VII-VIII 

P. amblyophyllus C.A.Mey гидрофит Кавказ Спокойные, текущие пресные воды VI-VIII 

P. berchtoldii Fieb.  гидатофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VII-VIII 

P. coloratus Hornem. гидрофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VI-VII 

P. criispus L. гидатофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VII-VIII 

P. filiformis Pers. гидрофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VI-VII 

P. gramineus L. гидатофит Евро-

сибирский 

Спокойные, текущие пресные воды VI,VII 

P. intramongolicus Ma гидатофит Кавказ Спокойные, текущие пресные воды VI-VII 

P. lucens L. гидрофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VI,VIII 

P.natans L. гидатофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VII-VIII 

P. nodosus Poir. гидрофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды VII-VIII 

P. perfoliatus L. гидрофит Бореальный Спокойные, текущие пресные воды, 

озера и пруды 

VI,VII 

P. praelongus Wulf. реофиты Кавказ Быстротекущие пресные воды VII-VIII 

P. trichoides Cham.et Schlecht. гидрофит Кавказ Спокойные, текущие пресные воды V-VI 

 

При анализе экологических групп видов, входящих в род, установлено, что основными 

гидрофитами на исследуемой территории являются растения. Из них 2 вида (14,29%) — 

реофиты, 7 видов (50%) — гидрофиты и 5 видов (35,71%) — гидатофиты. 

На основе полученных литературных источников и собственных исследований были 

выявлены и проанализированы географические элементы растений. Известно, что он 

охватывает 3 типа местообитаний. К бореальному типу местообитаний относятся 8 из 14 

видов (57,1%). Второе место по числу видов занимает кавказский ареальный тип с 5 видами 

(35,7%), а европейско-сибирский представлен еще 1 видом (7,2%). 

Potamotogenus alpinus Balb. — рдест альпийский, растение с корневищным стеблем. 

Корневище тонкое, сильно ветвистое. Стебель неветвистый, в сечении круглый, от 5 до 200 

см длиной, вверху часто красноватый. Подводные листья ланцетные, 7-25 см длиной и 1-3,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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см шириной, сидячие, с 7-13 жилками, тусклые; плавающие листья кожистые, обычно 

продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, клиновидно суженные к основанию, 

4-8 см длиной и 1-2 см шириной (длина в 3-4 раза больше ширины), с коротким черешком; 

все листья простые, цельные, с заметными центральными жилками, тёмно-зелёные, часто с 

красноватым оттенком. Плавающие листья могут отсутствовать. Соцветие рдеста 

альпийского ‒ густой зеленовато-коричневый колос 2-4 см длиной; цветоносы длинные, 

равные по толщине стеблю. Опыляется ветром. Плодики около 3 мм длиной, от желтовато-

коричневого до коричнево-зелёного цвета, яйцевидные с килеватой спинкой и коротким 

клювиком.  

P. amblyophyllus C.A. Mey – рдест туполистный. Стебли тонкие, короткие, длиной 20-30 

см, с многочисленными ветвями. Листья трехжилковые, линейно-волосистые, кончики 

заостренные или тупые. Плоды длиной 2–3,5 мм, выпуклые по бокам. Это основной 

источник пищи для водных животных. 

P. berchtoldii Fieb. – рдест Берхтольда. Стебель высотой 40–70 см, сильноветвистый, 

цилиндрический или слегка приплюснутый. Стебель высотой 40–70 см, сильноветвистый, 

цилиндрический или слегка приплюснутый. Листья длиной 3 см, шириной 2 мм, линейные, 

заостренные на кончике, ярко выраженного темно-зеленого цвета. Соцветие состоит из тесно 

расположенных цветочных соцветий на тонких цветоножках, которые в 2–3 раза длиннее 

своей фактической длины. Плоды мелкие. 

P. coloratus Hornem. ‒ рдест плавающий встречается в мелких торфяных известковых 

озерах, прудах и канавах, обычно связанных с низинными болотами. Рдест болотный растет 

из многолетних, ползучих корневищ. Листья широкие, тонкие и полупрозрачные с заметным 

сетчатым жилкованием. Образуются как плавающие, так и подводные листья, но разница 

между ними часто довольно нечеткая, в отличие от выраженного диморфизма, наблюдаемого 

у других рдестовых водорослей. Часто листья рдеста болотного просто длиннее и уже ниже 

стебля и короче и круглее к его верхушке; листья к верхушке стебля могут быть 

плавающими, но часто растут прямо под поверхностью, придавая растению характерный 

«утопленный» вид, как будто уровень воды недавно поднялся. Подводные листья имеют 

длину 70–175 мм и ширину 10–30 мм. У всех листьев черешок короче листовой пластины, а 

подводные листья почти сидячие. Листья обычно красноватого или коричневатого цвета. 

P. criispus L. – рдест курчавый. Корневище тонкое и разветвленное. Стебли сильно 

разветвленные и тонкие. Межсуставные области заметно укорачиваются по направлению к 

верхушке. Листья линейно-ланцетные, сидячие, с тупыми кончиками или коротко 

заостренными по краям, зубчатые или курчавые. На стеблях имеются шипы с короткими, 

мелкими цветками. Плоды мелкие, около 1,5 мм длиной, обратнояйцевидные или почти 

круглые. 

P. filiformis Pers – рдест нитевидный. Растение с тонкими корневищами. Стебли 

растения разветвленные, тонкие и слабые, длиной до 30 см. Листья узколанцетные, с 

заостренными влагалищами длиной 5–15 мм. Соцветие представляет собой колос со стеблем 

длиной 2–5 см. Цветки собраны в небольшие, аккуратно сложенные пучки. Плоды длиной 

1,5-2 мм, изогнуто-яйцевидные. Служат пищей для водных животных. 

P. gramineus L. – рдест злаковый. Корень тонкий, шириной 2 мм. Стебли ветвистые, 

высотой до 120 см. Имеет два типа листьев. Цветоносы длинные, такой же длины, как и 

колос, или длиннее. Плоды мелкие, овальной формы. 

P. intramongolicus Ма et al. – рдест внутримонгольский. Стебель корневища тонкий и 

длинный. Стебли простые, в верхней части разветвленные. Все листья вдавленные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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линейно-волосистые. Соцветие шаровидное, длиной до 5 см. Плоды длиной 3,5-5 мм, 

серповидные, слабо сжатые, слегка выпуклые с брюшной стороны. 

P. lucens L. – рдест блестящий. Стебли длинные, длиной 3 м и более. Все листья 

вогнутые, с короткими черешками, длиной 5–15 мм. Листовые пластинки крупные, 

прозрачные, продолговатые или овальные, с цельными или слегка волнистыми краями. 

Группа цветков колосовидная. Колос толстый, плотный и многоцветковый. Плоды крупные, 

длиной 4 мм, изогнуто-яйцевидные. Используется как техническое растение. 

P. natans L. ‒ рдест плавающий, или водяная капуста. Корневище длинное и 

сильноветвистое. Стебли длинные, толстые, длиной 30–120 см, редковетвистые. Подводные 

листья линейные, с редуцированными верхушками, черешковые, длиной 8–15 см и шириной 

до 1 см. Плавающие листья яйцевидные, яйцевидно-яйцевидные с тупыми кончиками и 

цельными краями. Соцветие имеет форму колоса. Плод фундука обратнояйцевидный. Он 

является пищей водных организмов. Его можно использовать в качестве ранозаживляющего 

средства при воспалительных заболеваниях кожи. 

P. nodosus Poir. – рдест узловатый. Стебли длинные, сильно разветвленные. Листья 

короче стебля, тонкие и похожи на траву. Подводные листья ланцетные, реже линейно-

ланцетные, тонкие, быстро распадающиеся. Плавающие листья имеют продолговато-

ланцетную или эллиптическую форму, цельнокрайние, тупые на верхушке и более тонкие у 

основания. Цветонос длинный, толще стебля. Соцветие имеет форму колоса. Плод имеет 

яйцевидную форму. 

P. perfoliatus L. – рдест стеблеобъемлющий. Корневище имеет ползучие корневища. 

Его стволы ветвистые и достигают нескольких метров в длину. Листья его прилегают к 

стволу. Плоды обратнояйцевидные, иногда яйцевидные, основание листа сердцевидное, 

тупое, края неровные; Язык обвислый и беловатый. Шип имеет длину 5 см и 

цилиндрическую форму. 

P. praelongus Wulf. – рдест длиннейший. Водное многолетнее растение (до 300 см 

длиной). Отличительные особенности данного вида от других рдестов — коленчато-

изогнутый стебель от листа к листу, а также стянутость колпачком на верхушке стебля 

листьев. По форме листья продолговато-ланцетные, у основания округлённые, слегка 

сердцевидные, цельнокрайные. Ясно заметна сеть жилок. Колоски довольно длинные (до 30 

см длиной), на удлинённых цветоносах. Цветёт в июне. 

P. trichoides Cham. & Schltdl. – рдест волосовидный. Многолетнее водное растение, до 

50 см высотой. Листья узкие, жесткие почти щетиновидные, приблизительно одинаковой 

ширины со стеблем, длиннозаостренные. Средняя жилка толстая, резко выступающая на 

нижней стороне листа, боковые жилки едва заметны. Прилистники плотные, кожистые, 

коричневые, опадающие, 7-11 (20) мм длины, с несросшимися краями. В цветке развивается 

лишь одна завязь. Плоды 2-3 мм длины, округлояйцевидные, на спинке килеватые, 

бугорчатые, на брюшной стороне с зубцом. На концах боковых веточек образуются 

зимующие почки около 1 см длины и 1 мм толщины. 

 

Выводы 

1. Во флоре Азербайджана насчитывается 14 видов рода Potamotogenus L. Описания 

составлены для всех видов. 

2. Экологические группы: 2 вида (14,29%) — реофиты, 7 видов (50%) — гидрофиты и 5 

видов (35,71%) — гидатофиты. 

3. Определено 3 типа местообитаний. К бореальному типу относятся 8 (57,1%) видов с 

5 (35,7%) ‒ кавказский ареальный тип, 1 (7,2%) ‒ европейско-сибирский. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА Rheum ribes L.  

НА КЛЕТКИ РАКА ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO (A549) 

 

©Гулиева Н., ORCID: 0009-0003-2160-6976, Нахчыванский государственный университет 

г. Нахчыван, Азербайджан, qnaile94@gmail.com 

 

Abstract. An extract of Rheum ribes L. was isolated and its effect on lung cancer cells (A549) 

was determined. Cancer is a group of diseases in which malignant tumor cells with the potential to 

spread and undergo abnormal cell division break away from their original location and invade other 

parts of the body. According to literature and studies, rhubarb is used as an important medicinal 

plant. Its medicinal use is due to the presence of anthracene or its derivatives (e.g., anthraquinones) 

in its composition. The chemical components were isolated and studied. The effective effect of 

rhubarb extract on cancer cells was determined - there was a decrease in the growth of cancer cells. 

 

Аннотация. Выделен экстракт Rheum ribes L., и определено его влияние на клетки рака 

легких (А549). Рак — это группа заболеваний, при которых злокачественные опухолевые 

клетки, имеющие потенциал к распространению и аномальному клеточному делению, 

отрываются от своего первоначального местоположения и проникают в другие части тела. 

Согласно литературным данным и проведенным исследованиям, ревень используется как 

важное лекарственное растение. Его лекарственное применение обусловлено наличием в его 

составе антрацена или его производных (например, антрахиноны). Химические компоненты, 

были выделены и исследованы. Определено эффективное действие экстракта ревеня на 

раковые клетки – происходило уменьшение роста раковых клеток.  

 

Keywords: Rheum ribes, plant, flavonoids.  

 

Ключевые слова: Rheum ribes, растение, флавоноиды. 

 

Nature is a source of treatment for a wide range of diseases all over the world. Medicinal 

plants are a good source of health remedies for the treatment of diseases. Therefore, more recent 

studies have focused on the use of herbal medicines in the form of natural extracts for the treatment 

of cancer. Previous studies have shown that these plants have a significant effect on inhibiting the 

growth and proliferation of gram-positive and negative bacteria, as well as fungi [1, 3, 28].  

However, recent studies have shown that rhubarb inhibits the growth and proliferation of 

cancer cells by inducing cytotoxicity and apoptosis, and inhibiting the cell cycle [32]. 

Rhubarb (Rheum ribes L.) is a well-known medicinal plant widely used in folk medicine. The 

whole plant R. ribes has laxative, diuretic and expectorant properties. The plant is an effective 

remedy for reducing gastric acidity. Other medicinal properties of this species include a number of 

properties such as diaphoretic, antiseptic and wound healing. The essential oil in its leaves is 

effective in the treatment of rheumatism. According to research, the most important secondary 

mailto:qnaile94@gmail.com
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metabolites of R.ribes are phenolic compounds, glycosides, sterols, steroids, resins, alkaloids, 

flavonoids, fatty acids, coumarins and vitamins. Indeed, due to these diverse compounds, rhubarb 

has a wide range of pharmaceutical applications [33, 34, 36].  

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, second only to cardiovascular 

disease. Cancer begins with a deformed cell that undergoes a genetic mutation in its DNA. These 

cells multiply uncontrollably, acquire invasive properties and cause changes in the surrounding 

tissues. Cancer is not just one disease, but a group of about 100 diseases. The disease is 

characterized by two characteristics: first, the lack of control over the growth of cancer cells, and 

second, the ability of cancer cells to metastasize and migrate from their original location to different 

parts of the body. There are two types of tumors: malignant and benign. Age is an important factor 

in the spread of the disease. That is why this disease is more common in older people. There are 

many problems (i.e. side effects) associated with solid or hematological cancers such as nausea, 

vomiting, diarrhea, constipation, hypercalcemia, pain, anorexia, anemia, fatigue, cachexia, 

leukopenia, neutropenia, and thrombocytopenia. However, the main problems are nausea, vomiting, 

neutropenia, anemia, thrombocytopenia, and hypercalcemia. Thus, for these reasons, cancer is 

considered as one of the major diseases that can affect a person's quality of life. 

 

Material and methodology of the study 

A study was conducted to examine the effect of plant material collected from the territory of 

the Nakhchivan Autonomous Republic in 2022-2024 on human lung cancer in vitro. The object of 

the study was the Rheum ribes plant, which is widespread in the Shahbuz region. 

The studies were conducted using classical, floristic and systematic methods, as well as a 

number of modern methods. The life forms of species were determined according to the systems of 

K. Raunker and I. K. Geobotanical studies are based on the studies of A. P. Shennikova and others 

and websites were conducted according to. Phenological observations of species by I. D. Yurkevich 

and the methodologies of other researchers.  

Field research is geobotany, floristry, ecological, systematic phenological and modern 

methods were carried out under the conditions of routes and expeditions. When processing 

herbarium materials collected in this territory, "Flora of the USSR", "Flora of the Caucasus", "Flora 

of Azerbaijan" and websites were used (https://www.worldfloraonline.org). When studying the 

vegetation types of the region, A. S. Ibragimov, L. I. Prilipko, E. M. Gurbanov and M. M. Seyidov 

works were taken into account [35-39]. 

  

Dıscussıon And Results Of The Study 

Polygonaceae Juss. The family has more than 800 species belonging to 30 genera distributed 

throughout the world, mainly in northern regions. The species included in the section are dominated 

by foliar substances, especially in underground organs, most species are food, ornamental, vitamin 

and dye plants. There are also weed species. Rhubarb (Rheum L.) has simple, large basal leaves and 

a rosette-shaped inflorescence. The flowers are bisexual or partially male. The petals of the 

inflorescence are six-lobed, hardening after flowering. There are usually 9(5–10) stamens, 3 

stigmas, and a cap-shaped mouth. The fruits are winged triangular nuts [2].  

These plants, which were widely distributed in Iran, Turkey and Arabia in ancient times, were 

used as medicinal and food plants.  

In Turkey, the polygonaceae family is represented by eight genera and 70 species. Rheum 

ribes is the only rhubarb species native to Turkey.  
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All species in this genus are perennial and include examples such as Rheum rhaponticum L., 

Rheum palmatum L., Rheum officinale Baill L., Rheum emodi L. and Rheum ribes L. Most species 

in this genus are used as food or medicine.  

 

 
 

Figure 1. Rheum ribes 

 

Its medicinal use is believed to be due to the presence of anthracene or its derivatives such as 

chemical compounds (e.g. anthraquinones) in its composition. Due to the medicinal uses of these 

plants, the chemical constituents found in most rhubarb species have been isolated and 

characterized. Some of these chemicals have been identified as belonging to various classes of 

phenols, stilbenes and essential oils. Plant species are used in folk medicine for antidiabetic, 

antispasmodic and digestive purposes. Thick flower stalks are cleaned and eaten raw. Young shoots 

of the plant are collected by the population in the spring and sold at markets. Pies, pasties, soups, 

jams, juices, porridges, marmalade, etc. are prepared from the berries. In addition, the shoots are 

dried and used in the winter.  

Nakhchivan has a rich flora, unique climate and geographical location. The vegetation in the 

region forms diverse groups with a wide variety of grass, shrub and tree species, as well as 

numerous endemic and rare species.  

The ecosystem is dominated by groups formed by different herbaceous plants. These groups 

are closely related to climate, soil type, water resources and biotic factors. Thus, in the study areas, 

species included in the genus form groups of different forms with plants belonging to other families 

[2, 8, 19-23, 28-34].  

Regardless of the studied environment, herbaceous plants in all areas closely interact with 

species of a number of families and form different groups [9-14, 31].  

Complex forests and shrubs are ecosystems in which different plant species are found. In 

these forests, there are complex interactions between herbaceous plants, shrubs and trees. Grasses 

have a significant impact on the dynamics, structure and functions of these ecosystems. The 

dominant species in active phytocenoses are legumes, mallows, rosaceae and many other families 

[4-7, 13, 15-18, 24-27].  

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

mentioned genus Rheum L.  

In our further studies, we consider it appropriate to comprehensively study all the features of 

the studied species. 
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Study of the effect of Rheum ribes plant extract on A549 cells 

MTT method 10 ml of DMEM-F12 medium containing 10% FCS was placed in a test tube 

and 1.105 cells/ml were added. After pipetting the wells, 100 μl of this suspension was placed in 

each of 48 wells of 96-well microplates. The microplate was incubated at 37°C in an incubator with 

5% CO2 for 48 hours. After 48 hours of coating, polyacrylic acid was added to the wells at different 

concentrations to test the toxic effect. 

 

 
 

Figure 2. CO2 incubator 

 

Application of extract obtained in lung cancer research. a) Microscopic image obtained after 

application of a minimal dose of extract from the Rheum ribes plant to human lung cancer in vitro. 

 

 
 

b) Microscopic image obtained after application of a moderate dose of Rheum ribes plant 

extract to human lung cancer in vitro.  



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 40 

 
 

c) Microscopic image obtained after application of the maximum dose of Rheum ribes plant 

extract to human lung cancer in vitro.  

 

 
 

d) Control group 

 

 
 

Result 

For A549 cells: after application of the Rheum ribes plant extract, it was noted that the cells 

were thinner compared to the control group when exposed to the minimum dose. At higher doses, 

the extract of sour rhubarb increased the number of cells in the lungs. 
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Аннотация. Рассматривается динамика развития и жизнеспособность ценопопуляций 

Minuartia bieberstenii (Rupr.) Schischk в различных группах растений. Исследования 

проведены в 2021-2024 годах в Азербайджане на Большом Кавказе - на территории Гахского 

и Габалинского районов, на высоте 1028-2100 м над уровнем моря: исследования I ЦП в 

ассоциации Festucetum rupila – Asperulasum caucasica; исследования II ЦП в aссоциации 

Poacetum pratense - Trifoleusum canesens; исследования III ЦП Festucetum pratensis-

Dactyeosum glomerata L.. В I ЦП флуктуации наблюдались чаще в течение 2021-2024 годов. 

В результате фрагментации возрастного спектра популяция оказалась неполной. В ходе 

исследований, проведенных нами, отслеживалась жизнеспособность популяции вида 

Minuartia bieberstenii в кризисном состоянии и в развитии. В I ЦП только в 2022 году (в 

ассоциации Festucetum rupila – Asperulas caucasica), во II ЦП (в ассоциации Poacetum 

pratense - Trifoleusum canesens) в 2022-2023 годах, в III ЦП (в ассоциации Festucetum 

pratensis - Dactyeosum glomerata L.). 

 

Abstract. The article provides information on the development dynamics and vitality of 

cenopopulations of Minuartia bieberstenii (Rupr.) Schischk. in various plant groupings. The 

research was conducted from 2021 to 2024 in the Greater Caucasus region of Azerbaijan, 

specifically in the Qakh and Gabala districts, at altitudes ranging from 1028 to 2100 meters above 

sea level. The studies were carried out in three different associations:I CP: Festucetum rupila – 

Asperulasum caucasica association, II CP: Poacetum pratense - Trifoleusum canesens association, 

III CP: Festucetum pratensis - Dactylosum glomerata L. association. During the period from 2021 

to 2024, fluctuations in population structure were more prominently observed in I CP. As a result of 

age spectrum fragmentation, the population was incomplete. The conducted studies revealed both 

critical and developing vitality stages in the populations of Minuartia bieberstenii. In I CP, a critical 

state of the senopopulation was recorded only in 2022 (Festucetum rupila – Asperulasum caucasica 

association). In II SP, (Poacetum pratense - Trifoleusum canesens association), critical conditions 

were observed in 2022-2023. In III SP (Festucetum pratensis - Dactylosum glomerata L. 

association), critical conditions were noted in 2022 and 2024. The remaining periods showed 

populations in a developing stage. 

 

Ключевые слова: ценопопуляция, популяция, динамика развития, жизнеспособность. 
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Из глобальных проблем современности сохранение растительности и ее рациональное 

использование является одним из главных приоритетов. В результате неэффективного 

использования растительности экосистемы деградировали, а многие виды флоры вымерли 

или их численность резко сократилась. Поэтому растения должны быть тщательно изучены в 

среде, в которой они обитают, изучены на уровне сенопопуляции, разработана система мер 

по их эффективному использованию и сохранению. В этом отношении изучение динамики 

развития и жизнеспособности ценопопуляций вида Minuartia bieberstenii, эндема Кавказа, 

является одним из важных вопросов [2; 3].  

Изучение вида проводилось в Азербайджане на территории Большого Кавказа на 

различных типах растительности. Основная цель исследования состоит в изучении динамики 

развития и жизнеспособности ценопопуляций Minuartia bieberstenii в различных группах 

растений. 

 

Материал и методика 

Исследования проводились в 2021-2024 годах в Азербайджане на Большом Кавказе, на 

территории Гахского и Габалинского районов, на высоте 1028-2100 м над у. м. На 

территории исследования были собраны гербарные образцы вида Minuartia bieberstenii в 

различных экологических условиях, систематическое положение вида определено 

общепринятыми правилами, в том числе APG IV, World Flora Online 

(http://www.Worldfloraonline.org), the Euro-Med Plantbase (http ww2.bgbm.org//). Были 

уточнены таксономия и номенклатура вида [11].  

При изучении биоэкологических особенностей вида использовались работы: Флора 

Азербайджана [10], Флора Кавказа и др. [1, 3, 4, 12]. 

При изучении онтогенетической структуры ценопопуляций были использованы методы 

Т. А. Работного, А. А. Уранова [8; 9].  

Основные показатели жизнеспособности сенопопуляции вида оценивались по 

общепринятым классификациям [6. 7].  

Жизнеспособность ценопопуляции согласно Ю. A. Злобину: 

1. Ценопопуляция в развитии — (Q=1/2(a+b)>C 

2. Ценопопуляция в равновесии — (Q=1/2(A+B)=C 

3. Ценопопуляция в кризисной ситуации — (Q=1/2(A+B)<C 

 

Выводы и их обсуждение 

I ЦП исследования в село Илису Гахского района, на границе леса над у. м. 1321 м. (lat: 

41027153ıı N; long: 470417ıı E) на возвышенности, в растительности лугово-степной зоны 

(Рисунок), в ассоциации Festucetum rupila-Asperulum caucasica; II ЦП исследования также 

проводились в с. Илису Гахского района, на левом берегу Курмукчая, возле «Великого 

моста» над у. м. 1028 м. в ассоциации Poacetum pratense - Trifoleusum canesens; III ЦП 

исследования Габалинский район, туфандагский хребет (lat: 40040156ıı N; long: 450 461 20ıı E) 

на высоте над у. м. 1696 м Festucetum pratensis-Dactyeosum glomerata L. был проведен в 

ассоциации [5]. 

Ростки и ювенильные особи не были обнаружены во всех трех ценопопуляциях в 2022 

г, в ассоциации Poacetum pratense-Trifoleusum canesens (II ЦП) в 2023-2024 гг. В 

последующие годы Festucetum rupila – Asperulasum caucasica и Festucetum pratensis - 

Dactyeosum glomerata L. улучшение климатических условий в ассоциации заложило основу 
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для нормального развития вида. В целом биологические особенности базового спектра 

показывают, что причина такого изменения популяций зависит от протекания реакций 

внешнего воздействия. 

 

 
 

Рисунок. Ценопопуляции (lat: 41027153ıı N; long: 470417ıı E)  

 

В I ЦП флуктуации наблюдались чаще в течение 2021-2024 годов. В результате 

фрагментации возрастного спектра популяция оказалась неполной. Это связано с тем, что в 

растительности лугово-степной зоны плотность снизилась в результате бессистемного 

выпаса в ассоциации Festucetum rupila – Asperulasum caucasica, в результате чего 

численность молодых особей уменьшилась, а количество старых особей увеличилось. 

Необратимые колебания могут произойти, если не будут приняты меры предосторожности. 

Это также опасно для будущего состояния вида. 

Жизнеспособность особей обусловлена сильным развитием вегетативных и 

генеративных органов (устойчивость к неблагоприятным условиям среды, способность к 

регенерации), зависит от устойчивости особей к неблагоприятным условиям. Под общим 

жизненным понимается степень развития вида в ценозе. Жизнеспособность является общим 

показателем развития ценопопуляции. Для определения жизнеспособности популяции в 

качестве диагностических критериев могут использоваться индикаторные признаки, 

имеющиеся у отдельных особей. 

В ходе исследований отслеживалась жизнеспособность популяции вида Minuartia 

bieberstenii в кризисном состоянии и в развитии (Таблица).  

В I ЦП только в 2022 г (в ассоциации Festucetum rupila –Asperulas caucasica), во II ЦП 

(в ассоциации Poacetum pratense - Trifoleusum canesens) в 2022-2023 гг, в III ЦП (в 

ассоциации Festucetum pratensis - Dactyeosum glomerata L. в 2022 г и 2024 г в их 

ценопопуляциях была выявлена жизнеспособность в кризисном состоянии, в то время как 

другие находились в развитии. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что динамика развития 

сенопопуляций вида Minuartia bieberstenii и оценка жизнеспособности позволяют делать 

прогнозы о будущем состоянии популяции вида. 
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Таблица 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Minuartia bieberstenii 

 

ЦП Годы Количество в ЦП, % İQ Q Жизнеспособность ЦП 

a b c 

I ЦП 2021 42,1 25,9 32 1,1 34 Развитие 

2022 35,1 27,8 37,1 0,85 31,45 Кризисная ситуация 

2023 25,4 40 35 0,93 32,7 Развитие 

2024 33,3 24,5 35 0,93 28,9 Развитие 

II ЦП 2021 32,6 38,3 29,1 1,04 35,45 Развитие 

2022 37,1 22,6 40,3 0,74 29,85 Кризисная ситуация 

2023 28,2 35,2 36,6 0,87 31,7 Кризисная ситуация 

2024 41 29 30 1,06 35 Развитие 

III ЦП 2021 25,5 41,8 32,8 1,05 33,65 Развитие 

2022 24,5 33,3 35 0,83 28,9 Кризисная ситуация 

2023 28,3 43,3 28,3 1,3 49,95 Развитие 

2024 31 25,9 43,1 0,66 28,45 Кризисная ситуация 

 

В последнее время из-за влияния абиотических и биотических факторов 

заболеваемость видом Minuartia bieberstenii относительно снизилась. Такие факторы 

окружающей среды также влияют на экосистемы растений. Сохранение изучаемого вида 

Minuartia bieberstenii, увеличение его численности, особенно сохранение, является одним из 

важных вопросов. В настоящее время происходит деградация экологической среды, 

сокращение лесов, лугов, сельскохозяйственных угодий, в некоторых местах полное их 

уничтожение, деградация, приводящая к нарушению баланса биологического разнообразия 

флоры, сокращению видов растений или полному исчезновению. Поэтому сохранение 

биоразнообразия является одним из важных вопросов. 

Было установлено, что развитие вида неудовлетворительно. Разработан план 

мероприятий по сохранению Minuartia bieberstenii. 
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Abstract. The species of the Brassicaceae family of the flora of the Nakhchivan Autonomous 

Republic of Azerbaijan are considered. The flora of the region is characterized by 28 species 

belonging to 16 genera of this family. There are monotypic genera that are found only in the flora of 

Nakhchivan, Azerbaijan: Aethionema R.Br., Alyssum L., Arabidopsis (DC.) Heynh., Arabis L., 

Atropatenia F.K. Mey., Asperuginoides Rauschert, Coluteocarpus Boiss., Cymatocarpus O.E. 

Schultz, Drabopsis C. Koch, Diptychocarpus Trautv., Erysimum L., Fibigia Medik., Isatis L., 

Peltariopsis N. Busch, Litwinowia Woronow and Sterigmostemum Bieb. Bioecological 

characteristics of these species are given. 

 

Аннотация. Рассматриваются виды семейства Brassicaceae флоры Нахчыванской 

Автономной Республики Азербайджана. Для флоры региона характерны 28 видов, 

принадлежащих к 16 родам этого семейства. Имеются монотипические роды, которые 

встречаются только во флоре Нахчывана, Азербайджан: Aethionema R.Br., Alyssum L., 

Arabidopsis (DC.) Heynh., Arabis L., Atropatenia F.K. Mey., Asperuginoides Rauschert, 

Coluteocarpus Boiss., Cymatocarpus O.E. Schultz, Drabopsis C. Koch, Diptychocarpus Trautv., 

Erysimum L., Fibigia Medik., Isatis L., Peltariopsis N. Busch, Litwinowia Woronow и 

Sterigmostemum Bieb. Приводятся биоэкологические характеристики этих видов. 

 

Keywords: Brassicaceae, genus, species, plant. 

 

Ключевые слова: Brassicaceae, род, вид, растение. 

 

The Brassicaceae Burnett. family is an important family for nature due to its species 

diversity. The Brassicaceae are an important family for three primary reasons [4].  

The unique climate and geographical location of the region create favorable conditions for the 

distribution of various species of the family. The harsh climate and mountainous areas of the 

Nakhchivan Autonomous Republic further enhance the adaptability of the Brassicaceae family. The 

mustard family (Brassicaceae or Cruciferae) belongs to the order Brassicales and is readily 

distinguished from other flowering plant families by a cruciform (crossshaped) corolla, six stamens 

(the outer two shorter than the inner four), a capsule often with a septum and a pungent watery sap 

[1].  
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The Brassicaceae (Cruciferae or mustard family) is a large plant family with approximately 

338 genera and 3709 species distributed worldwide, most are distributed in the temperate areas of 

the Northern Hemisphere [3]. 

The Brassicaceae Burnett. family is represented in the flora of the Republic of Azerbaijan by 

74 species from 248 genera. According to scientific literature sources, 28 species (16.96%) from 16 

genera of the family, out of 67 genera and 165 species found in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, are characteristic of the region's flora [2, 5-8].  

The species of the Brassicaceae family characteristic of the flora of Nakhchivan, Azerbaijan, 

are listed below in the following systematic composition: 

Genus: Aethionema R.Br.  

Aethionema cardiophyllum Boiss. & Heldr.  

Aethionema cordatum (Desf.) Boiss.  

Aethionema diastrophis Bunge  

Aethionema edentulum N.Busch  

Aethionema fimbriatum Boiss.  

Genus: Alyssum L.  

Alyssum dasycarpum Steph.  

Alyssum persicum Boiss. (A. Muelleri Boiss. &  Buhse)  

Genus: Arabidopsis (DC.) Heynh.  

Arabidopsis parvula (Schrenk) O.E. Schulz  

Genus: Arabis L.  

Arabis carduchorum Boiss. (A. armena N.Busch)  

Genus: Atropatenia F.K. Mey 

Atropatenia rosrtata (N.Busch) F.K. Mey. (Thlaspi rostratum N.Busch)  

Atropatenia zangezura ( Tzvel.) F.K. Mey. (Thlaspi zangezura Tzvel.)  

Genus: Asperuginoides Rauschert (Buchingera Boiss. & Hohen.)  

Asperuginoides axillaris (Boiss. & Hohen.) Rauschert (Buchingera axillaris Boiss. &  

Hohen.)  

Genus: Coluteocarpus Boiss.  

Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe  

Genus: Cymatocarpus O.E. Schultz  

Cymatocarpus Grossheimii N.Busch  

Genus: Drabopsis C.Koch  

Drabopsis nuda (Belanger) Stapf (D. verna C. Koch)  

Genus: Diptychocarpus Trautv.  

Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv.  

Genus: Erysimum L.  

Erysimum brachycarpum Boiss.  

Erysimum sisymbrioides C.A. Mey.  

Erysimum subulatum J. Gay (E. persicum Boiss.)  

Genus: Fibigia Medik.  

Fibigia macrocarpa (Boiss.) Boiss.  

Fibigia suffruticosa (Vent.) Sweet  

Genus: İsatis L.  

İsatis brachycarpa C.A. Mey.  

İsatis Bungeana Seidl.  

İsatis Karjaginii  Schischk.  
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İsatis ornithorhynchus N. Busch  

Genus: Peltariopsis N.Busch  

Peltariopsis Grossheimii N.Busch  

Genus: Litwinowia Woronow  

Litwinowia tenuissima (Pall.) Woronow  ex  Pavl.  

Genus: Sterigmostemum Bieb.  

Sterigmostemum acanthocarpum Fisch. &  C.A. Mey.  

These plants are distributed in the regional flora in accordance with laws, at various elevations 

and ecological environments: 

Aethionema cardiophyllum Boiss. & Heldr. is a semi-shrub species with a stem height of 15-

25 cm. The plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-july. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the dry, gravelly, and rocky slopes of the middle 

mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Aethionema cordatum (Desf.) Boiss. is a semi-shrub life-form species with a height of 10-30 

cm. The plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-july. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the dry and gravelly slopes of the middle mountain 

belt of the Nakhchivan AR. 

Aethionema diastrophis Bunge is a semi-shrub life-form species with a height of 15-25 cm. 

The plant's phenophase occurs in the months of may-june and july-August. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the rocky and gravelly slopes of the middle 

mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Aethionema edentulum N. Busch is a semi-shrub life-form species with a height of 25-35 cm. 

The plant's phenophase occurs in the months of may and july-august. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the dry, stony, and rocky slopes of the middle mountain belt 

of the Nakhchivan AR. 

Aethionema fimbriatum Boiss. is a semi-shrub life-form species with a height of 25-40 cm. 

The plant's phenophase occurs in the month of august. It belongs to the xeromesophyte ecological 

group and is distributed in the rocky slopes and fields of the middle mountain belt of the 

Nakhchivan AR. 

Alyssum dasycarpum Steph. is an annual life-form species with a height of 10-25 cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of march-june. It belongs to the xerophyte ecological group 

and is distributed in the dry clayey and rocky slopes, riverbanks, sandy areas, fields, and orchards of 

the lower and middle mountain belts of the Nakhchivan A R. 

Alyssum persicum Boiss. is a perennial life-form species with a height of 5-15 (25) cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of (april) may-june and (may) june-august. It belongs to 

the xerophyte ecological group and is distributed in the dry, rocky, clayey slopes and limestone 

areas of the middle mountain belt of the Nakhchivan AR (rarely in subalpine elevations). 

Arabidopsis parvula (Schrenk) O. E. Schulz is an annual life-form species with a height of 3-

15 cm. The plant's phenophase occurs in the months of april-may and may-june. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the dry, clayey slopes and saline areas of the lower 

mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Arabis carduchorum Boiss. is a perennial life-form species with a height of 2-5 cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-july. It belongs to the mesophyte 

ecological group and is distributed in the meadows of the alpine elevations of the Nakhchivan AR. 

Asperuginoides axillaris (Boiss. & Hohen.) Rauschert is an annual life-form species with a 

height of 10-70 cm. The plant's phenophase occurs in the months of april-may and june-july. It 
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belongs to the mesoxerophyte ecological group and is distributed in the broad-leaved forests and 

rocky soils of the middle mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Atropatenia rostrata (N. Busch) F. K. Mey. is a semi-shrub life-form species with a height of 

4-15 cm. The plant's phenophase occurs in the months of april and may-june. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the rocky areas of the middle mountain belt of the 

Nakhchivan AR. 

Atropatenia zangezura (Tzvel.) F. K. Mey. is a perennial life-form species with a height of 3-

10 cm. The plant's phenophase occurs in the months of june-july. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the rock crevices of the subalpine elevations of the 

Nakhchivan AR. 

Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe is a perennial life-form species with a height of 8-20 

cm. The plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-august. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the dry and rocky slopes of the middle to upper 

mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Cymatocarpus Grossheimii N. Busch is an annual life-form species with a height of 20-40 

cm. The plant's phenophase occurs in the months of may-july. It belongs to the xerophyte ecological 

group and is distributed in the dry and rocky slopes of the foothills of the Nakhchivan AR. 

Drabopsis nuda (Belanger) Stapf is an annual life-form species with a height of 5-10 cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of may and may-june. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the dry and rocky slopes of the middle mountain belt of the 

Nakhchivan AR. 

Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv is an annual life-form species with a height 

of 10-50 cm. The plant's phenophase occurs in the months of (march) april and april-may. It 

belongs to the xerophyte ecological group and is distributed in the clayey, weakly saline slopes and 

weedy areas of the plains and lower mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Erysimum brachycarpum Boiss. is a biennial life-form species with a height of 45 cm. The 

plant's phenophase occurs in the month of june. It belongs to the xerophyte ecological group and is 

distributed in the rocky and stony areas of the high mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Erysimum sisymbrioides C.A. Mey. is an annual life-form species with a height of 10-20 cm. 

The plant's phenophase occurs in the months of may and june. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the clayey semi-deserts of the lower and middle mountain 

belts of the Nakhchivan AR. 

Erysimum subulatum J. Gay is a biennial life-form species with a height of 20-50 cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of may and june. It belongs to the xerophyte ecological 

group and is distributed in the dry, stony, and clayey areas of the lower and middle mountain belts 

of the Nakhchivan AR. 

Fibigia macrocarpa (Boiss.) Boiss. is a perennial life-form species with a height of 15-35 

(40) cm. The plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-july. It belongs to the 

xerophyte ecological group and is distributed in the dry and rocky slopes of the middle mountain 

belt of the Nakhchivan AR. 

Fibigia suffruticosa (Vent.) Sweet is a perennial life-form species with a height of 15-55 cm. 

The plant's phenophase occurs in the months of may-june and june-july. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the dry, gravelly, and rocky slopes of the lower and middle 

mountain belts of the Nakhchivan AR. 

Isatis brachycarpa C.A. Mey. is a biennial life-form species with a height of 40-80 cm. The 

plant's phenophase occurs in the month of june. It belongs to the xerophyte ecological group and is 
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distributed in the stony and dry areas of the middle and upper mountain belts of the Nakhchivan 

AR. 

Isatis Bungeana Seidl. is a biennial life-form species with a height of 40-60 cm. The plant's 

phenophase occurs in the months of july-august. It belongs to the xerophyte ecological group and is 

distributed in the stony and dry areas of the middle and upper mountain belts of the Nakhchivan 

AR. 

Isatis Karjaginii Schischk. is a perennial life-form species with a height of 40 cm. The plant's 

phenophase occurs in the months of may-june. It belongs to the xerophyte ecological group and is 

distributed in the rocky slopes and stony areas of the middle mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Isatis ornithorhynchus N. Busch is an annual life-form species with a height of 15-40 cm. The 

plant's phenophase occurs in the month of may. It belongs to the mezoxerophyte ecological group 

and is distributed in the sandy areas and fields of the lower mountain belt of the Nakhchivan AR. 

Litwinowia tenuissima (Pall.) Woronow ex Pavl. is an annual life-form species with a height 

of 35 cm. The plant's phenophase occurs in the months of april and may. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the dry slopes and weedy areas of the territories extending to 

the lower and middle mountain belts of the Nakhchivan AR. 

Peltariopsis Grossheimii N. Busch is a biennial life-form species with a height of 20 cm. The 

plant's phenophase occurs in the months of april-may and may-june. It belongs to the xerophyte 

ecological group and is distributed in the limestone slopes of the lower mountain belt of the 

Nakhchivan AR. 

Sterigmostemum acanthocarpum Fisch. & C.A. Mey. is an annual life-form species with a 

height of 10-40 cm. The plant's phenophase occurs in the months of april-june and may-july. It 

belongs to the xerophyte ecological group and is distributed in the dry, clayey, stony, gravelly 

slopes and xerophilous shrublands of the areas extending to the lower mountain belt of the 

Nakhchivan AR. 

As seen from the above information, the species characteristic of the region's flora, according 

to their life forms, are as follows: 10 species are annual (35.71%), 7 species are perennial (25%), 6 

species are semi-shrub (21.42%), and 5 species are biennial (17.85%). Annual life-form plants 

dominate in terms of abundance. In relation to humidity, the majority of species belong to the 

xerophyte ecological group. 

Conclusion: In the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, 10 genera (14.92%) out of 

67 genera of the Brassicaceae Burnett. family are monotypic, and 2 of these genera are 

characteristic of the region's flora: Coluteocarpus Boiss. and Litwinowia Woronow. Additionally, in 

the flora of Azerbaijan, genera such as Peltariopsis N. Busch and Cymatocarpus O. E. Schultz 

include one species each, which are also characteristic of the Nakhchivan flora (Asgarov A., 2016). 
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Abstract. The distribution of 176 plant species belonging to 27 families and 75 genera in the 

wild flora of the area was determined during the research conducted in Yevlakh district area in 

2023-2025. A flora conspectus, identified during the research, was developed for the species, which 

included the taxonomic structure, life forms, geographical and areal types, ecological groups and 

endemism of the area’s flora. It was found that the Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, 

Fabaceae, Cyperaceae, Salicaceae, Polygonaceae and Rosaceae families are represented by more 

species in the area. The research also determined the species composition and structural 

characteristics of the phytocenoses found in the vegatation cover of  Yevlakh district, revealing that 

the area’s flora includes desert, semi-desert, meadow, forest, swamp and other plant types. It was 

determined that recent global ecological problems, including anthropogenic factors, have a direct 

impact on the flora and vegetation of the area. In this regard, studying the geographical analysis of 

the current state of the flora in the territory of Yevlakh district creates the need for future 

geobotanical or phytosociological research within the area. This shows that the ongoing work is 

highly relevant. 

 

Аннотация. В период с 2023 по 2025 гг. в ходе исследований, проведенных на 

территории Евлахского района, было определено распространение в дикой флоре региона 

176 видов растений, относящихся к 27 семействам и 75 родам. Для выявленных видов был 

подготовлен конспект флоры, в котором отражены таксономическая структура, жизненные 

формы, географические и ареальные типы, экологические группы и эндемизм флоры 

региона. Было установлено, что наибольшее количество видов представлены семействами 

Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Cyperaceae, Salicaceae, Polygonaceae и 

Rosaceae, которые распространены в регионе. В ходе исследования также были определены 

видовой состав и структурные особенности фитоценозов, встречающихся в растительном 

покрове Евлахского района. Было выявлено наличие во флоре региона пустынного, 

полупустынного, лугового, лесного, болотного и других типов растительности, Было 

установлено, что происходящие в последнее время глобальные экологические проблемы, в 

том числе антропогенные факторы, оказывают прямое воздействие на флору и 

растительность региона. В этой связи, изучение географического анализа современного 

состояния флоры Евлахского района создает необходимость планируемых геоботанических 
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или фитоценологических исследований в пределах данной территории. Это подтверждает 

актуальность проводимой работы. 

 

Ключевые слова: формация, ассоциация, флора, эндемик. 

 

Keywords: formation, association, flora, endemic. 

 

Yevlakh district of the Republic of Azerbaijan with a total area of 1465.4 square meters 

borders Agdash, Barda, Tartar, Goranboy, Samukh, Qakh and Shaki districts and is located on a 

plain area on the right bank of the Kura River [9, 12]. 

The soil cover of the area or the edaphic factors has a significant impact on the development, 

growth and spread of plants. Therefore, when studying the current state of the vegetation cover in 

the area, besides climatic conditions, fertility indicators in the soil cover must be taken into account 

in the restoration of vegetation cover. The ecological parameters of the soils formed as a result of 

the physical-geographical conditions of the research area are of great importance in the study of the 

flora and vegetation cover of the area. 

The study of the current state of plants found in the wild flora of Yevlakh district is also 

relevant in terms of the implementing the "Problem of efficient use and protection of the plant life 

based on biological principles". The research also reveals the need to conduct geobotanical studies 

in the area, analyze the geographical assessment of the current state of the vegetation cover and 

fulfill the tasks set in the "State Program for 2016-2020 on the development of the real estate 

cadastral system, investigation of the efficiency of the land use and its protection in the Republic of 

Azerbaijan". 

 

Material and methods of research 

The main object of the research was the study of the current state and geographical analysis of 

the plants found in the wild flora of Yevlakh district of Azerbaijan in 2023-2025. 

The life forms or biomorphs of plants, their classification, taxonomic structure [1, 2, 7, 17], 

projected cover [14, 18], ecological groups [16], geographical types [15] were taken into account, 

and various methods were used to determine endemism, rare and endangered representatives [8, 10, 

11] during geobotanical and floristic research. At the same time, various geobotanical field-research 

methods were carried out while recording phytocenoses found gray-brown, chestnut, gray, gray-

meadow, gray-brown, meadow-swamp, swamp, meadow-forest and tugay soils [4, 13] in the area. 

Semi-desert vegetation has developed in the largest area in natural winter pasture in the wild 

flora of Yevlakh district of Azerbaijan. There are numerous floristic and geobotanical research 

works by various scholars regarding the improvement of natural winter pasture and the semi-desert 

vegetation found in the largest area of the research area [3, 5, 6].  

However, despite the conducted research, global ecological changes are directly affecting the 

flora of the area. In this regard, research in the wild flora of Yevlakh district is relevant. 

 

Discussion of results 

The distribution of 176 plant species belonging to 27 families and 75 genera in the flora of the 

area was determined and a flora conspectus was developed during the conducted research. 

According to the analysis of the taxonomic structure or composition of the wild flora of Yevlakh 

district, it was clarified that 2 species belong to the gymnosperms and 174 species belong to the 

angiosperms. 
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While conducting the research on the wild flora of Yevlakh district, the analysis of the 

taxonomic structure revealed that 8 families (Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, Fabaceae, 

Cyperaceae, Salicaceae, Polygonaceae, and Rosaceae) have the most dominance in terms of the 

number of genera and species.  

Overall, the analysis by taxon shows that the mentioned species play a significant role in the 

formation of the wild flora of Yevlakh district, creating phytocenoses and organizing into 

formations and associations. 

 When analyzing the life forms or biomorphs of the species found in the area’s flora during 

the research, the methods provided by Serebryakov (1964) and Raunkier (1934) were used. 

According to Serebryakov (1964), when analyzing the life forms, it became clear that annual and 

perennial herbs, as well as shrubs and trees, predominated. Annual herbs, with 64 species, 

accounted for 36.5% of the total species, ranking first. Perennials, with 56 species, made up 31.8%, 

coming second, followed by shrubs with 22 species (12.5%), trees with 15 species (8.5%), biennial 

herbs with 10 species (5.9%), semi-shrubs with 4 species (2.4%), shrublets with 3 species (1.7%), 

and semi-shrubs with 1 species (0.7%). 

According to Raunkier (1934), when analyzing the life forms of plants found in the flora of 

Yevlakh district, it was determined that therophytes predominated with 64 species (36.5%), 

followed by hemicryptophytes with 56 species (31.8%), phanerophytes with 37 species (21.0%), 

cryptophytes with 11 species (6.2%) and chamaephytes with 8 species (4.5%) among the 176 plant 

species.  

Using the methods provided by A. A. Grossheym (1939-1961) and Portenier (2000), the 

distribution of plants found in the territory of Yevlakh district according to their areal types was 

analyzed. It was found that 97 species belonging to the Ancient Mediterranean areal type, 

representing 55.1%, predominated among the plants in the Yevlakh district. Species of the Boreal 

areal type were represented by 38 species (21.5%), species of the Caucasian areal type by 16 

species (9.1%), species of the Desert areal type by 15 species (8.5%), species of the Steppe areal 

type by 2 species (1.1%), and species of the Adventive areal type by 1 species (0.7%). The areal 

type of 7 species was not observed, which accounted for 4.0% of the total species. 

According to the conducted research, it has been concluded that the distribution of species 

formed in the Ancient Mediterranean areal type and corresponding classes (Sarmatian, 

Mediterranean, and Near Eastern) in the wild flora of the area is related to migration from the 

Atropatene group. Furthermore, the plant species belonging to the relevant areal types found here 

are formed numerous classes. 

When analyzing the ecological groups of plants found in Yevlakh district, groups such as 

xerophytes, mesoxerophytes, mesophytes and hydrophytes were identified, taking into account the 

relief they occupy, their water requirements and the granulometric composition of the soils. 

During the research, the analysis of the distribution of plants found in Yevlakh district 

according to ecological groups revealed that xerophytes predominated with 110 species (62.5%). 

Mesoxerophytes were represented by 19 species (10.8%), mesophytes by 30 species (17.0%) and 

hydrophytes by 17 species (9.7%). 

The endemism of plants found in Yevlakh district was also determined during the research. A 

number of references were used in this process. According to the information provided by A. M. 

Asgarov (2016), the higher plants distributed in the flora of Azerbaijan are represented by 5,000 

types belonging to 176 families and 1,142 genera. The author also notes that endemics consist of 

181 species belonging to 31 families and 86 genera in the Republic of Azerbaijan [1]. 
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 The comparative analysis revealed that a total of 22 endemic species are found in the flora of 

the area, of which Caucasian areal endemics make up 15 species (8.5%), and Azerbaijani endemics 

make up 7 species (4.0%). 

The types of vegetation found in the area were also identified during the geographical analysis 

of the current state of the flora of the Yevlakh district. It was revealed that the flora of the area 

includes desert, semi-desert, meadow, forest, swamp and other types of vegetation. While studying 

the vegetation types, the species composition and structural characteristics of the phytocenoses 

found there were also determined, and the geobotanical description of the formations was made. As 

a result of the research, it was determined that semi-desert vegetation is the more widespread among 

these vegetation types. It was found that plants of economic importance, particularly leguminous 

plants predominate in the semi-desert vegetation of Yevlakh district. 

The classification of phytocenoses of leguminous plant revealed 2 formation classes, 2 

formation groups and 2 associations belonging to 1 vegetation type in the semi-desert vegetation of 

the Yevlakh district during the research. The semi-shrubby-perennial herbaceous semi-deserts and 

perennial herbaceous-ephemeral semi-deserts can be mentioned among the identified formation 

classes. 

It was determined that the semi-shrubby-perennial herbaceous semi-desert formation class is 

represented by the Salsoleta - Alhagietum formation group with the Salsoleta dendroides - 

Alhagietum pseudoalhagi association, while the perennial herbaceous-ephemeral semi-deserts 

formation class is represented by the Glycyrrhieta - Ephemeretum formation group with the 

Glycyrrhieta glabra - Ephemeretum association.  

The forage qualities of the species found in the semi-desert vegetation of Yevlakh district, 

such as (Medicago minima Grub.), (M. caucasica Vass.), (M. tribuloides Desr.), (M. arabica All.), 

(M. agrestis Ten.), (Trifolium echinatum M.B.), (T. parviflorum Ehrh.), (T. scabrum L.), (T. 

striatum L.), (Astragalus caucasis Pall.), (A. contortuplicatus L.), (A. brachyceras Ledeb.), (G. 

macedonica Boiss. & Orph.), (Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.), and others are high, and when 

planted together with cereal crops, they are considered nutritious forage. At the same time, the 

products obtained from these leguminous plants are widely used in agriculture, medicine for 

pharmaceuticals, landscaping for decoration, honey production, soil protection and the 

establishment of forest strips, as well as in various other fields.  

 

Conclusion 

It was determined that 176 plant species belonging to 27 families and 75 genera are spread in 

the area during the geographical analysis of the current state of the plant cover of Yevlakh district in 

the Republic of Azerbaijan. A flora conspectus was developed for the species identified during the 

research, which included the taxonomic structure of the area’s flora, life forms, geographical and 

areal types, ecological groups and endemism. It was found that the Poaceae, Chenopodiaceae, 

Asteraceae, Fabaceae, Cyperaceae, Salicaceae, Polygonaceae, and Rosaceae families are 

represented by the greatest number of species in the studied area. 

The conducted research has led to the conclusion that the occurring climate changes, as well 

as anthropogenic factors are affecting the flora of Azerbaijan. In this regard, conducting a 

geographical analysis of the current state of the flora in Yevlakh district area creates a necessity for 

future geobotanical or phytosociological studies within the area. 

At the same time, the research has shown that the forage, straw and silage of the economically 

important species found in the vegetation types of Yevlakh district, especially in the semi-desert 

vegetation type, are rich in proteins, fats, as well as substantial amounts of minerals and vitamins. 

By studying these valuable economically important species, high results can be achieved in 
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increasing the winter forage reserves and improving the development of agricultural livestock in the 

Republic of Azerbaijan. This highlights the relevance of the conducted work. 
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INTRODUCTION AND USE OF LONG-LIVING TREES AND SHRUBS ON THE 

ABSHERON PENINSULA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND GREENING 
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Аннотация. Представлен анализ данных по акклиматизации деревьев на Апшеронском 

полуострове: железного дерева, клена платанового или игольчатого, гирканского клена, 

ольхи сердцелистной и белоголовой акации. При интродукции долгоживущих древесно-

кустарниковых видов на Апшеронский полуостров следует учитывать биологические 

особенности видов, учитывать стрессовое воздействие сухого субтропического климата и 

группировать устойчивые виды. Рассмотрено использование в озеленении деревьев и 

кустарников, устойчивых к стрессу факторов окружающей среды. Территория 

Апшеронского полуострова преимущественно песчаная и почва имеет низкую 

водоудерживающую способность и органические остатки (гумус), агротехнический уход 

должен быть одним из основных условий при интродукции древесных растений. Следует 

уделять особое внимание оросительным мероприятиям с учетом биологического 

происхождения растений. Было интродуцировано более 100 деревьев и кустарников из 

Гирканский национального парка и лесов Азербайджана. В настоящее время проводятся 

обширные исследования по изучению адаптационных возможностей городов Баку, 

Сумгаита, а также Апшеронского полуострова.  

 

Abstract. The article presents an analysis of data on the acclimatization of trees on the 

Absheron Peninsula: ironwood, sycamore or needle maple, Hyrcanian maple, small-leaved alder 

and white-headed acacia. When introducing long-lived tree and shrub species to the Absheron 

Peninsula, it is necessary to take into account the biological characteristics of the species, take into 

account the stress impact of the dry subtropical climate and group resistant species. The use of trees 

and shrubs resistant to environmental stress factors in landscaping is considered. The territory of the 

Absheron Peninsula is predominantly sandy and the soil has low water-holding capacity and 

organic residues (humus), agrotechnical care should be one of the main conditions for the 

introduction of woody plants. Particular attention should be paid to irrigation measures, taking into 
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account the biological origin of the plants. More than 100 trees and shrubs from the Hyrcanian 

National Park and forests of Azerbaijan were introduced. Currently, extensive research is being 

conducted to study the adaptive capacity of the cities of Baku, Sumgait, and the Absheron 

Peninsula. 

 

Ключевые слова: субтропики, деревья, кустарники, интродукция, озеленение. 

 

Keywords: subtropics, trees, shrubs, introduction, landscaping. 

 

Климатические изменения влияют на все живое, включая растения. К климатическим 

факторам относятся освещение, температура, относительная влажность, сильные дожди, 

загрязнение атмосферного воздуха, понижение уровня моря и океана, дефицит воды, лесные 

пожары, наводнения, землетрясения и песчаные бури, магнитные вихри, возникающие на 

Солнце и т. д., засоление почв, опустынивание [2, 6]. 

Научно-исследовательский институт дендрологии расположен в п. Мардакян в северо-

восточном районе Баку. Северный ветер (Хазри) Апшеронского полуострова оказывает 

влияние на растительность, особенно на деревья и кустарники. В последние годы в Баку и на 

Апшеронском полуострове очень интенсивно идет озеленение. Однако деревья, посаженные 

на улицах и в парках, уничтожаются сильными ветрами. Некоторые породы деревьев 

подвержены преждевременному усыханию в жарких и засушливых условиях из-за 

неправильной обрезки.  

 

Материал и методы исследования 

Исследования проводились в 2022-2025 гг. В качестве объектов исследования 

использованы долгоживущие виды деревьев и кустарников, выращиваемые в специальных 

контейнерах в предпочвенной среде Гирканского национального парка: парротия персидская 

или железное дерево (Parrotia persica (DC.) C.A. Mey..), клен остролистный или 

платановидный (Acer platanoides L.), клен гирканский (Acer hyrcanum Fisch. & C.A. Mey.), 

граб восточный (Carpinus orientalis Mill.), хурма кавказская (Diospyros lotus L.), ясень 

высокий или обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), ольха кавказская или сердцелистная 

(Alnus subcordata C.A. Mey.), леуцена светлоголовчатая (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 

и др. (Рисунок). 

На опытном участке были проведены посадки с учетом всех экологических 

особенностей видов. Полив проводится каждые 5 дней со дня посадки. Влажность почвы — 

75%, а относительная влажность воздуха — 70-75% [1, 9, 10]. 

 

Результаты и обсуждение 

Ареал распространения долгоживущих древесно-кустарниковых пород — склоны 

Талышских гор, леса южной части Большого Кавказа [4, 8]. 

Почва Апшеронского полуострова подвержена засолению, относительная влажность 

меняется в зависимости от сезона. Для территории характерен сухой субтропический климат 

с маловодием, высокой температурой и большим количеством ветреных дней [5, 7]. Данные 

по Апшеронскому полуострову отражены в Таблице. 

Таблица 1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Территория Т, 0С От. влажность воздуха, % pH почвы CO2 

Апшеронский полуостров 30₋35 55₋60 6,5₋7,0 0,038-0,0400 

Ленкорань 21-25 70-75 6,2-6,5 0,03 
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a) 
 

 

b) 
 

c) 

 

 

 
 

d) 
 

 

e) 
 

Рисунок. Виды растений a) клен, b) железное дерево, c) ольха, d) белоголовая акация, e) 

кавказская хурма 

 

Биоэкологические характеристики долгоживущих видов, этапы развития вида 

(формирование листьев и показатели высоты, форма и количество генеративных органов) 

изучались биометрическими методами, водоудерживающая способность листьев, а также 

размеры листа, биометрические показатели (Таблица 2) [3]. 

Согласно данным, представленным в Таблице 3, что белоголовая акация, в отличие от 

других видов, хорошо адаптируется к сухим субтропическим климатическим условиям 

Апшерона и рано начинает вегетационный период. В первые дни вегетации этот вид начал 

быстро развиваться, число листьев — 14, площадь листа — 16,3 см2, влажная масса листа — 

0,170 г, испарение воды из листа — сравнительно высокое. Еще одна характерная 

особенность имеется у ольхи сердцелистной. Хотя листья у нее немногочисленны, длина 

листа составляет 14,5 см, поверхность листа довольно широкая, а водоудерживающая 

способность листа  высокая, поэтому влажная масса 1 листа составляет 2,1 г. Это значение 

следует считать очень важным для Апшеронского полуострова. В качестве перспективных 

пород в условиях Апшеронского полуострова следует выделить железное дерево, клен 

остролистный или платановый, клен Гирканский и ольху сердцелистную. 
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Таблица 2 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖАРЕ И ЗАСУХЕ, В % 
 

Разновидность Температура, 0С 

40 50 60 70 80 

Железное дерево + + + + + + + - + + - - + - - - - - - - 

Граб + + + - + + - - + - - - - - - - - - - - 

Липа + + + + + + + + + + - - + - - - - - - - 

Тополь + + + - + + - - + - - - - - - - - - - - 

Ольха + + + - + + + - - - - - - - - - - - - - 

Каштанолистный дуб + + + + + + - - + + - - + - - - - - - 

Клен + + + - + + + - + + - - + - - - - - - - 

Кавказская хурма + + + + + + - - +  - - - - - - - - - - - 

Белоголовая акация + + + - + + + - + - - - - - - - - - - - 
 

Примечание: + + + + непрерывный; + + + - слабостойкий; + + - - умеренно стойкий; + - - - 

неустойчивый;  - - - - критическое состояние 

Таблица 3 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (июль 2024 г.) 
 

Разновидность 

К
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а
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м
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Железное дерево 7,0 12,0 7,8 6,5 50,7 0,150 0,075 

Клен платановый или игольчатый 8,0 14,0 5,3 4,4 23,3 0,080 0,062 

Сердцелистная ольха 5,0 4,0 14,5 16,5 139,2 2,100 1,440 

Восточный граб 10,0 14,0 4,3 3,8 16,3 0,170 0,100 

Кавказская хурма 6,0 10,0 5,2 3,0 15,2 0,110 0,060 

Обыкновенный ясень 5,0 12,0 6,0 2,4 12,4 0,090 0,053 

Гиркаанский клен 6,0 12,0 7,3 3,0 21,3 0,120 0,075 

Белоголовая акация 7,0 17,0 9,0 1,4 48,0 1,4 0,4 

 

Заключение 

В результате исследований было установлено, что адаптация долгоживущих пород 

деревьев на Апшеронском полуострове зависит от внесения им минеральных и органических 

удобрений и регулярного орошения. Высокой степенью адаптации к сухому 

субтропическому климату Апшеронского полуострова обладают: железное дерево, клен 

платановый или игольчатый, Гирканский клен, ольха сердцелистная и белоголовая акация. 

Следовательно, при озеленении полуострова целесообразно использовать деревья-

долгожители и кустарники, устойчивые к высоким температурам в условиях изменения 

климата. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ РОДА Alchemilla L. СЕМЕЙСТВА 
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Abstract. Previous studies have allowed us to determine important characteristics 

characteristic of significant species of the genus Alchemilla L. in the flora of the Nakhchivan 

Autonomous Republic. Species of this genus are widely represented in Azerbaijan. The issue of 

practical use of species of the genus Alchemilla L. is considered. The characteristics of the main 

species and their use in medicine and as ornamental plants are given. The analysis of already 

published data on flora and assessment of the state of vegetation of the Nakhchivan Autonomous 

Republic is presented. 

 

Аннотация. Проведенные ранее исследования позволили определить важные 

характеристики, характерные для значимых видов рода Alchemilla L. во флоре 

Нахичеванской АР. Виды этого рода щироко представлены в Азербайджане. 

Рассматривается вопрос практического использования видов рода Alchemilla L. Дана 

характеристика основных видов и их использования в медицине и в качестве декоративных 

растений. Приведен анализ уже опубликованных данных по флоре и оценке состояния 

растительности Нахичеванской АР. 

 

Keywords: Alchemilla L., medicinal plants, phytotherapy, ornamental species. 

 

Ключевые слова: Alchemilla L., лекарственные растения, фитотерапия, декоративные 

виды. 

 

The Nakhchivan Autonomous Republic is a typical mountainous region with a captivating 

nature, rich flora, and plant cover. Its geographical location, relief features, soil, and climate factors 

have contributed to the formation of plant cover, which is considered one of the region's primary 

natural resources. The region has formed through the combination of mountainous, steppe, and 

semi-desert landscapes. The flora of the autonomous republic begins with the relatively 

polymorphic Rosaceae family, with species of this family playing a special role. Plants from the 

Rosaceae family are widely spread in nature, and the family contains more than 3,000 species. In 

Azerbaijan, up to 195 wild species from 29 genera are found. In the Nakhchivan AR, it is 
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characterized by 153 species from 30 genera. The genus Alchemilla L. has a unique position due to 

its broad utilization areas and species diversity. Among the useful plants in the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic, the species of the genus Alchemilla L. are especially 

significant. Based on numerous research studies and literature, it has been found that species from 

this genus are used as medicinal, food, and forage plants, as well as ornamental plants. Additionally, 

it has been discovered that these species are also used in phytoremediation measures. 

The study of the species of the genus Alchemilla L. is of scientific and practical significance 

for identifying the species spread in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic and 

investigating the potential uses of these species. Therefore, it is essential to conduct research in this 

direction [24]. 

 

Material and research methods 

During the study, commonly accepted floristic, geobotanical, bioecological methods, as well 

as phenological observations, were used. The primary research materials included literature sources, 

and actual data obtained from field studies, with the research area being selected from various 

regions of the republic. Literature references to materials of the Alchemilla genus in the research 

area include works [2-23].  

In identifying and clarifying the names of species from the Alchemilla L. genus, works such 

as "Flora of Azerbaijan", "Flora of the Caucasus", and "The Plant World of Azerbaijan" [1, 12, 13] 

were used. Recent taxonomic changes were based on the World Flora Online 

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

 

Discussion and conclusions of the study 

Among the economically significant plants in the flora of the Nakhchivan Autonomous 

Republic, species belonging to the genus Alchemilla have a special role. Based on the analysis of 

literature data and personal field research materials, 22 species of the Alchemilla L. genus are found 

in Azerbaijan, and 13 species are recorded in the Nakhchivan AR. The taxonomic spectrum of these 

species and their usage directions are presented in the following table (Table). 
 

Table 

USAGE DIRECTIONS OF SPECIES BELONGING TO THE Alchemilla L.  
 

Species distributed in the 

Nakhchivan AR 

Medicinal Food and fodder Ornamental Phytoremediative 

Alchemilla vulgaris L. + + + + 

A. epipsila Juz. +    

A. erythropoda Juz. + + + + 

A. grossheimii Juz. + + + + 

A. orthotricha Rothm. +  + + 

A. persica Rothm. + + + + 

A. raddeana (Buser) Juz. + + +  

A. retinervis Buser +    

A. sedelmeyeriana Juz. + + + + 

A. sericata Rchb. ex Buser +  +  

A. sericea Willd. +  +  

A. smirnovii Juz. +    

A. venosa Juz. +    

 

As revealed by our research, species belonging to the Alchemilla L. genus, which are 

distributed in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, play an important role as 
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medicinal plants in both modern and traditional medicine. As shown in the mentioned table, all 

species of this genus have a special significance as medicinal plants. Plants of the Alchemilla genus 

have been used in traditional medicine since ancient times. Various species, especially those 

beneficial for women's health, are known to be highly effective. It is particularly known that this 

plant helps to regulate hormonal balance. Some people use these plants to treat various ailments, 

such as intestinal problems, stomach pain, constipation, and headaches. 

Representatives of the Alchemilla genus are used in cities and villages for medicinal purposes, 

where tea or infusions are prepared and consumed internally. In addition, they can also be used in 

the treatment of skin and facial diseases, particularly in cases of skin inflammations and rashes. 

Branching plants are widely used in folk medicine, especially for the treatment of asthma, 

bronchitis, wounds, and snail problems. These plants are utilized through preparations of infusions 

or decoctions. The compounds present in the plants enhance their phytochemical properties. Studies 

conducted on the species reveal new information about their antioxidant and phytochemical 

benefits. The bioactive substances in the plant strengthen the body's immune system and increase its 

resistance to diseases. 

Food-important species hold a special place in the flora of the Nakhchivan Autonomous 

Republic. Many plants found in the wild have been studied by humans over time and are cultivated 

as food-important species. Food plants are not only a product of nature but also an object of human 

labor. These species occupy a central role in both phytocenoses and agrocenoses, being used for 

various purposes, which are partially determined by humans according to their diversity of 

formation, distribution, and systematic status. Species belonging to the branching genus, such as 

Alchemilla amicta, A. erythropoda, A. grossheimii, A. persica, A. raddeana, and A. sedelmeyeriana, 

are widely used for food and fodder purposes. The primary purpose of all ornamental plants is to 

enhance beauty. In decorative plant cover, herbaceous plants hold a special place alongside trees 

and shrubs. Many species of the Alchemilla L. genus are used as ornamental plants due to the color 

and structure of their flowers. Among the decorative species of this genus, Alchemilla amicta, A. 

erythropoda, A. grossheimii, A. orthotricha, A. persica, A. raddeana, A. sedelmeyeriana, A. 

sericata, and A. sericea play a significant role. 

Branching species are also valuable plants from an aesthetic perspective. With their beautiful 

green leaves and flowers, they can be used as ornamental plants in gardens and natural landscapes. 

These plants beautify the environment and create harmony with various plant covers. Species of the 

Alchemilla genus, such as Alchemilla amicta, A. sedelmeyeriana, A. persica, A. orthotricha, A. 

grossheimii, and A. erythropoda, play an important role in natural ecosystems. These plants are 

widely used in erosion control plantings. They prevent soil erosion and help in water purification. 

Additionally, they provide habitats for various insects and other small organisms. 

As seen in the image, research has shown that 13 species of the Alchemilla L. genus are found 

in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. It has been determined that medicinally 

important species dominate, constituting 38% of the total plants, decorative species make up 26%, 

plants used for food and fodder purposes account for 18%, and phytoremediation plants represent 

18%. Thus, the above-mentioned information does not fully reflect the various uses of the species 

belonging to the Branching genus. In future research, it is considered appropriate to study all the 

characteristics of the investigated species of the genus in a comprehensive manner. As a result of 

conducted research, the systematic composition of species belonging to the Alchemilla L. genus in 

the Rosaceae family in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic has been studied, and it 

has been found that 13 species of the genus are present in the research area. In the flora of the 

Nakhchivan Autonomous Republic, 13 species of the Alchemilla L. genus are of special importance, 
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with 13 species used as medicinal plants (38%), 9 species as ornamental plants (26%), 6 species for 

food and fodder purposes (18%), and 6 species as phytoremediation plants (18%). 
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Abstract. The article presents the species composition, extensiveness and intensity of 

nematode parasitism in the gastrointestinal tract of ruminants in the Nakhchivan Autonomous 

Republic. The gastrointestinal system of sheep infected with nematode invasion contained 11 

nematode species (Ostertagia marshalli, O. trifurcata, O. occidentalis, O. circumcincta, O. 

ostertagi, Haemonchus contortus, Gongylonema Pulchrum, Trichostrongylus ovis, T. skrjabini, 

Nematodirus filicollis, N. spathiger). The distribution of the identified species was extensive: 

Ostertagia marshalli (32%), O. trifurcata (0,4%), O. occidentalis (14,6%), O. circumcincta 

(26,6%), O. ostertagi (10,6%), Haemonchus contortus (9,3%), Gongylonema pulchrum (5,3%), 

Trichostrongylus ovis (13,3%), T. skrjabini (16%), Nematodirus spathiger (14,6%), N. filicollis 

(16%)It was noted that the most common gastrointestinal nematodes in ruminants in our republic 

are Trichostrongylus ovis (25,3) и Trichostrongylus skrjabini (16%). 

 

Аннотация. Представлен видовой состав, экстенсивность и интенсивность 

паразитирования нематод в желудочно-кишечном тракте жвачных животных Нахчыванской 

АР. Исследования показали, что в желудочно-кишечном тракте инфицированных овец 

паразитируют 11 видов нематод (Ostertagia marshalli, O. trifurcata, O. occidentalis, O. 

circumcincta, O. ostertagi, Haemonchus contortus, Gongylonema Pulchrum, Trichostrongylus ovis, 

T. skrjabini, Nematodirus filicollis, N. spathiger). Распространение выявленных видов 

экстенсивность: Ostertagia marshalli (32%), O. trifurcata (0,4%), O. occidentalis (14,6%), O. 

circumcincta (26,6%), O. ostertagi (10,6%), Haemonchus contortus (9,3%), Gongylonema 

pulchrum (5,3%), Trichostrongylus ovis (13,3%), T. skrjabini (16%), Nematodirus spathiger 

(14,6%), N. filicollis (16%). Отмечено, что наиболее распространенными желудочно-

кишечными нематодами у жвачных животных в Азербайджане являются Trichostrongylus 

ovis (25,3) и Trichostrongylus skrjabini (16%).  

 

Keywords: Nakhchivan, sheep, ruminants, nematodes. 

 

Ключевые слова: Нахчыван,  овцы, жвачные животные, нематоды.  

 

Nematodes comprise a vast group of worms whose exact number remains undetermined. 

Some researchers estimate their species count to be in the millions [1]. Numerous roundworms 

inhabit the seabed, from the waters of Antarctica to the Arctic Ocean, forming part of the benthic 
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fauna. Many nematodes have adapted to freshwater habitats, while others thrive in soil. The latter, 

in particular, dominate the soil-dwelling fauna in terms of population density. 

The bodies of these organisms vary in shape—filiform, fusiform, sausage-like, and, rarely, 

spherical — ranging in length from 0.08 mm to 8 meters. Free-living nematodes, which constitute 

the primary diversity within the class Nematoda but hold limited practical significance, are widely 

distributed in nature. These are typically small forms, rarely exceeding 2–3 cm in length. Some 

species exhibit remarkable adaptability to unfavorable environmental conditions. 

Parasitic nematodes are also abundant, with over 300 known species. They infest both 

invertebrates and vertebrates, as well as various plant species. Many parasitic roundworms are 

notably larger than their free-living counterparts. 

Animal husbandry, including sheep farming, is a vital sector of Azerbaijan’s agricultural 

economy, particularly in the Nakhchivan Autonomous Republic, an integral part of the country. 

Parasitic nematodes (roundworms) infect ruminant livestock, significantly reducing the yield of 

meat, milk, leather, and wool, and in severe cases, causing mortality. Chronic gastrointestinal 

nematode infestations, in particular, render treatment economically unviable. 

 

Materials and methods of the study 

We conducted helminthoovoscopy using the Višniauskas method, which has proven highly 

effective in diagnosing gastrointestinal strongylids. To determine the distribution characteristics of 

helminths based on imaginal stages, we examined animals slaughtered for various ecological zone 

studies using helminthological dissection techniques. 

To assess the level of infection in animals depending on grazing areas, we first performed 

helminthoovoscopic analysis on fecal, grass, and soil samples collected from the respective regions. 

Since distinguishing helminth eggs excreted in feces is relatively difficult, we allowed them to 

develop into larvae for more precise identification. 

Grass samples were examined using a specially simplified version of the Baermann technique 

to detect larvae. Additionally, to determine the extent of helminth infections in animals based on 

pasture composition, we analyzed livestock grazing in different pasture areas simultaneously. 

 

Discussion and results of the study 

The list of human parasitic worms includes more than 400 species of helminths. Among them, 

207 species belong to the phylum Platyhelminthes (141 species of trematodes and 63 species of 

cestodes), while 145 species belong to the phylum Nemathelminthes [2, pp. 56-63]. 

Studies conducted on sheep in Turkey have identified the species composition of 

gastrointestinal parasitic nematodes as follows: Trichostrongylus axei, T. probolurus, T. 

colubriformis, T. vitrinus, T. skrjabini, T. capricola, T. longispicularis, Ostertagia circumcincta, O. 

trifurcata, O. occidentalis, Teladorsagia davtiani, Marshallagia marshalli, Haemonchus contortus, 

Nematodirus abnormalis, N. spathiger, N. filicollis, N. lanceolatus, N. helvetianus, 

Camelostrongylus mentulatus, Mecistocirrus digitatus, Cooperia oncophora, C. punctata, C. 

mcmasteri, Strongyloides papillosus, Bunostomum trigonocephalum, Oesopagostomum venulosum, 

Oe. columbianum, Gonglonema pulchrum, Chabertia ovina, Trichuris ovis and T. skrjabini [3]. 

The distribution of ruminant animals in a specific ecological zone is associated with their role 

as a component of the biocenosis of that region. This principle also applies to nematodes 

parasitizing ruminants. If a characteristic nematode species for a particular zone is absent, it is due 

to the lack of a host ruminant species in that area. Conversely, the presence of ruminants in an 

ecological zone contributes to the spread of nematodes characteristic of that area. 
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It should also be noted that disregarding environmental conditions in the distribution of 

nematodes is incorrect. If this were the case, all known helminth species would be capable of 

parasitizing any ruminant species in a given ecological zone. Moreover, helminths characteristic of 

different ecological zones would be evenly distributed across all regions. However, such a situation 

does not occur, as the spread of helminths depends on environmental factors and the presence of 

organisms involved in their transmission. 

The presence of gastrointestinal nematodes in ruminants has been determined through studies 

conducted both worldwide and in our country [4-7]. 

To identify the nematode fauna of sheep under the conditions of the Nakhchivan Autonomous 

Republic, 75 sheep from different ecological and climatic regions were studied using a complete 

helminthological dissection method between 2024 and 2025, considering the lifestyle of the animals 

[5]. 

From March 2024 to February 2025, weekly visits were made to the slaughterhouses in 

Nakhchivan city, where gastrointestinal organs were collected and examined in the laboratory for 

the presence of nematodes. The collected organs were anatomically separated, dissected, washed, 

and nematodes were isolated, identified, and preserved following the classical method. To detach 

nematodes adhered to the mucous membranes, the organs were cleaned, washed, and incubated in 

+37°C physiological solution for 1-2 hours. The organs were then individually examined, and the 

nematodes were fixed in 70% ethanol and recorded. Subsequently, the obtained nematodes and eggs 

were microscopically examined for morphological identification. 

For coprological analysis, fecal samples were collected from 75 sheep across different regions 

and analyzed using coprological examination methods. The collected material was processed in the 

“Biology” Laboratory of the Faculty of Natural Sciences and Agriculture at Nakhchivan State 

University. Out of the 75 examined sheep, 57 (76%) were found to be infected with nematodes, 

with a total of 2,711 individual nematodes identified. The number of parasites detected in the 

gastrointestinal samples ranged from a minimum of one to a maximum of 977 per animal. The 

study revealed that the digestive system of infected sheep harbored at least one and up to five 

nematode species. The results are presented in the following table (Table). 
 

Table 1  

THE NUMBER OF SHEEP INFECTED WITH ONE OR MORE NEMATODE SPECIES (%) 
 

Number of identified species Infected (Number) Infection extensity (%) 

1  20 26,7 

2  25 33,3 

3  5 6,7 

4  5 6,7 

5  2  2, 6 

Total 57 76 

 

The gastrointestinal system of sheep infected with nematode invasion contained 11 nematode 

species (Ostertagia marshalli, O. trifurcata, O. occidentalis, O. circumcincta, O. ostertagi, 

Haemonchus contortus, Gongylonema Pulchrum, Trichostrongylus ovis, T. skrjabini, Nematodirus 

filicollis, N. spathiger). 

In the conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic, the spread of gastrointestinal 

nematodes identified in sheep, depending on the months of the year, is reflected in the Table 2 

below. 

As seen in the table, in the Nakhchivan Autonomous Republic, the highest prevalence of 

gastrointestinal nematodes in grazing animals was observed in winter, spring, and autumn, while the 
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lowest prevalence was in summer. This can be explained by the fact that relatively high 

precipitation in winter and spring causes nematode larvae that are spilled into the environment to 

develop quickly. In contrast, in the summer months, the intense heat in the Nakhchivan 

Autonomous Republic has a delaying effect on the development of nematode eggs and larvae. 
 

Table 2 

THE EFFECT OF THE SEASONS ON THE INFECTION DYNAMICS OF SHEEP 
 

Nematode species Month  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Ostertagia marshalli 3 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 1 

O. trifurcata - 1 - - - - - - 1 1 - - 

O. occidentalis 2 - 2 - - - - 2 1 2 1 1 

O. circumcincta 4 1 2 2 2 1 1 1 1 3 - 2 

O. ostertagi 1 1 - - - 1 1 2 1 1 - - 

Haemonchus contortus 1 1 1 - 1 2 - - - 1 - - 

Gongylonema pulchrum - - 1 - - - - 2 1 - - - 

Trichostrongylus ovis 1 3 2 2 - 2 - - - - - - 

T. skrjabini - 2 2 2 - 3 - 3 - - - 1 

Nematodirus filicollis 2 2 - - - 2 - 2 2 2 - - 

N. spathiger 1 2 - - - 2 1 1 2 2 - - 

Total 15 14 12 8 4 15 5 15 11 17 2 5 

 

Conclusion 

As a result of the research conducted, during the examination of 75 sheep in the Nakhchivan 

Autonomous Republic, gastrointestinal nematodes were identified in 57 (76%) of the animals. The 

prevalence of the identified species was as follows: Ostertagia marshalli (32%), O. trifurcata 

(0.4%), O. occidentalis (14.6%), O. circumcincta (26.6%), O. ostertagi (10.6%), Haemonchus 

contortus (9.3%), Gongylonema pulchrum (5.3%), Trichostrongylus ovis (13.3%), T. skrjabini 

(16%), Nematodirus spathiger (14.6%), and N. filicollis (16%). It has been noted that the most 

commonly encountered gastrointestinal nematodes in grazing animals in our republic were 

Trichostrongylus ovis (25.33%) and Trichostrongylus skrjabini (16%). 
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Аннотация. Представлены сведения о видовом разнообразии личинок ручейников, 

обитающих в донной фауне рек Нахчыванской АР и их притоков. В результате многолетних 

гидробиологических исследований в фауне Нахчыванской природной области Малого 

Кавказа обнаружено 43 вида личинок ручейников. Отряд представлен 9 надсемействами, 16 

семействами и 32 родами. По современной Зоологической Номенклатуре уточнен видовой 

состав отряда, определены доминирующие, субдоминантные и второстепенные (случайные) 

виды по их экологическим показателям. Доминантные (10) и субдоминантные (8) виды, как 

реофильные организмы распространены в донной фауне всех текучих водоёмов по всем трем 

высотным поясам региона. Проанализированы особенности изменения видового состава 

личинок по нижнему, среднему и верхнему течениям рек.  

 

Abstract. The article presents data on the species diversity of larvae of the caddis-fly living in 

the bottom fauna of the rivers of Nakhchivan AR and their tributaries. As a result of long-term 

hydrobiological studies, 43 species of larvae of caddis-flys were found in the fauna of the 

Nakhchivan natural area of the Lesser Caucasus. The detachment is represented by 9 superfamilies, 

16 families and 32 genus. According to the modern Zoological Nomenclature, the species 

composition of the detachment was specified, dominant, subdominant and minor (accidental) 

species were determined according to their ecological indicators. Dominant (10) and subdominant 

(8) species as rheophilic organisms are distributed in the benthic fauna of all flowing water bodies 

in all three altitudinal belts of the region. The peculiarities of changes in the species composition of 

larvae along the lower, middle and upper reaches of rivers are analyzed.  

 

Ключевые слова: видовое разнообразие, фауна, ручейники, доминантные виды. 

 

Keywords: species diversity, fauna, caddis-flys, dominant species. 
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Реки Нахчыванской Автономной Республики являются типичными горными реками, 

получающими свой сток за счет снеговых, дождевых и подземных вод, имеют быстрое 

течение, преимущественно с каменистым руслом, весной и летом возможны сильные 

паводки. В горах региона естественная гидрографическая сеть развита относительно широко. 

Вода рек гидрокарбонатно-кальциевая, в зависимости от сезона и потребности в воде, 

температура ее колеблется от 60С до 300С, а прозрачность в широких пределах (полностью 

илистая - полностью прозрачная). При быстром течении рек постоянное русло состоит из 

крупных и мелких гладких речных камней и образует каменный биотоп. Сформированные 

макро- и микробиотопы отличаются относительной стабильностью (Рисунок). 
 

 
 

Рисунок. Гладкое каменистое русло р. Нахчыванчай – типичный каменный биотоп 

 

Доказано, что скорость течения воды (S<4 м/сек), прежде всего, оказывала 

механическое воздействие на донные организмы и приводила к появлению у них биолого-

морфологических признаков, пригодных для жизни в потоке, образуя группу реофильных 

животных, отличающихся эколого-морфологическими особенностями, но богатых видовым 

составом [1]. 

Личинки водно-воздушных поденок (Ephemeroptera) и веснянок (Plecoptera) и 

ручейников (Trichoptera) составляют основу реофильной группы донной фауны текучих 

водоёмов. Они (комплекс ЭПТ) являются организмами макрозообентоса, чувствительными к 

органическому загрязнению водной среды, и являются живыми индикаторами качества 

воды. Целенаправленное изучение фауны ручейников с вышеуказанными таксономическими 

группами в реках Нахчыванской АР, входящей в состав Кавказского экорегиона позволяет 

оценить характер и степень экологических изменений, происходящих в этих водных 

экосистемах с помощью относительно простой биологической индикации и заранее 

предсказать ожидаемые результаты.  
 

Методы и объекты исследования 

Материалом исследования послужили сборы макрозообентоса, собранные из 

различных течений и биотопов рек, их притоков, родников и других текучих вод в ходе 

полевых экспедиций. Сбор и первичную обработку материала проводили с использованием 

общепринятых гидробиологических методов и средств (http://www.faunaeur/org). Очищенных 
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нимф фиксировали в 4% растворе формалина. После промывки и очистки проб под 

проточной водой в лаборатории определили их видовой состав, численность и биомассу. По 

их количественным показателям и частоте встречаемости (P = m/n x 100%) рассчитывали 

степень доминирования отдельных видов, входящих в состав макрозообентоса рек. Здесь: m 

– пробы, в которых обнаружен вид; n – общее количество проб, охватывающих биоценоз [4, 

5]. 

Результаты исследования 

По результатам комплексной экологической экспедиции, организованной в регион в 

1933 г., было отмечено, что в наших реках распространено 11 видов личинок ручейников, но 

в «Пресноводная фауна Кавказа» А. Г. Гасымова, содержащей гидробиологические данные, 

обобщенные до семидесятых годов прошлого века, для фауны автономной республики 

указаны только 4 вида (Hydropsyche gracilis, Ecnomus tenellus, Glossosoma capitatum, 

Micrasema bifoliatum). Однако в статье того же автора, опубликованной в 2004 г., вместе с 

предоставленными нами сведениями был упомянут 21 вид ручейников [2, 3, 6]. 

В результате исследований впервые для фауны региона обнаружено и описано 22 вида 

ручейников (Таблица).  
 

Таблица  

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ РУЧЕЙНИКОВ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 
 

Superfamily Family Genus Species 

Annulipalpia 

Hydropsychoidea Hydropsychidae Hydropsyche H. acuta Martynov, 1909 

H. consanguinea McLachlan, 1884 

H. gracilis Martynov, 1913 

H. ornatula McLachlan, 1878 

H. pellucidula (Curtis, 1834) 

Cheumatopsyche Ch. gracilis (Banks, 1899) 

Ecnomidae Ecnomus E. tenellus Rambur, 1842 

Polycentropodidae Cyrnus C. flavidus McLachlan, 1864 

Neureclipsis N. bimaculata (Linnaeus, 1758) 

Plectrocnemia P. conspersa (Curtis, 1834) 

Psychomyiidae Psychomyia  P. pusila (Fabricius, 1781) 

Philopotamoidea Philopotamidae Philopotamus Ph. montanus (Donovan, 1813) 

Hydroptiloidea Hydroptilidae Hydroptila H. tineoides Dalman, 1819 

Tricholeiochiton T. fagesii (Guinard, 1879) 

T. faqesti (Guinard,1879) 

Oxyethira O. flavicornis Pictet, 1834 

O. distinctella McLachlan, 1880 

O. costalis Eaton, 1873 

Rhyacophiloidea Rhyacophiloidae Rhyacophila Rh. nubila Zetterstedt, 1840 

Rh. intermedia McLachlan, 1868 

Glossosomatoidea Glossosomatoidae Agapetus A. ochripes Curtis, 1834  

A. fuscipes Curtis, 1834 

Glossosoma G. capitatum Martynov, 1913 

G. boltoni (Pictet, 1834) 

Integripalpia 

Phryganeoidea Phryganeoidae Agrypnia A. pagetana Curtis, 1835 

Phryganea Ph. bipunctata Retzius, 1783 
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Superfamily Family Genus Species 

Leptoceroidea Molannidae Molanna M. angustata Curtis, 1834 

Leptoceridae Athripsodes A. excisus (Morton, 1904) 

Leptocerus  L. tineiformis Curtis, 1834 

Limnephiloidea Goeridae Goera G. pilosa (Fabricius, 1775) 

Lepidostomatidae Lepidostoma L. hirtum (Fabricius, 1775) 

Limnephilidae Halesus H. radiatus (Curtis, 1834) 

Limnephilus L. bipunctatus Curtis, 1834 

L. decipiens (Kolenati, 1848) 

L. flavicornis (Fabricius, 1787) 

L. politus McLachlan, 1865 

L. stigma Curtis, 1834 

Micropterna  M. sequax McLachlan, 1875 

Potamophylax P. latipennis (Curtis, 1834) 

P. rotundipennis (Brauer, 1857) 

Brachycentridae Micrasema M. bifoliatum Martynov, 1925 

M. nigrum Brauer, 1857 

Sericostomatoidea Sericostomatidae Sericostoma  S. grusiense Martynov, 1913 

 

Доминантные виды (Р >50%). 

H. pellucidula встречается в среднем и верхнем течениях  рек Гиланчай, Ванандчай, 

Алинджачай, Кюкучай, Лекатагчай, Нахчыванчай и в ручьях Батабатского плато; 

H. ornatula в верхних течениях рек Гиланчай и в ручьях Батабатского плато; 

E. tenellus в верхних течениях рек Лекатагчай и Нахчыванчай; 

T. fagesii в верхном течении р. Кюкучай; 

Rh. nubila в верхних течениях рек Ванандчай и в ручьях Батабатского плато; 

A. fuscipes в верхних течениях рек Кюкучай, Арафсачай, Зорбулаг и в ручьях 

Батабатского плато; 

G. pilosa в среднем и верхнем течениях р. Ванандчай; 

L. stigma рыльца в верхнем течении р. Кюкучай; 

P. rotundipennis в верхних течениях рек Кюкучай и в ручьях Батабатского плато; 

L. tineiformis в среднем и верхнем течениях рек Алинджачай и Лекатагчай.  

Эти виды также отличаются высокими показателями численности и биомассы.  

Личинки доминантных видов приспособлены в основном к обитанию в относительно 

постоянных смешанных биотопах с растительностью. Их высокая плотность (до 200-500 

особей/м2) отмечена в прохладных (Тводы -8-200С) горных реках и ручьях среднегорного 

высокогорного поясов (Таблица). 

Субдоминантные виды (Р=25-50%): 

Личинки Ph. montanus, O. distinctella, A. ochripes, G. vernale, M. angustata, L. decipiens, 

P. latipennis и M.  sequax, как реофильные организмы распространены в донной фауне всех 

текучих водоёмов по всем трем высотным поясам региона. Они значительно отстают от 

доминирующих видов по численности и частоте встречаемости. Случайным образом (Р< 

25%) в разные годы обнаружено 17 видов личинок ручейников. 

Фауну ручейников автономной республики можно считать достаточно изученной по 

личиночной стадии. Она представлена 9 надсемействами, 16 семействами, 32 родами и 43 

видами. Семейство Limnephilidae более богато и представлено 11 видами (или 25,5% от 

общей численности). Личинки с чисто реофильной экологической характеристикой как один 

из основных компонентов донной фауны, участвуют в питании мелких рыб и других 
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консументов. Нимфы большинства видов предпочитают чистую воду, как олигосапробные 

организмы и участвуют в процессах биологического самоочищения, усваивая органические 

остатки растительного и другого происхождения. Максимальное развитие личинок отмечены 

в весенне-летние месяцы перед селевыми явлениями. Взрослые особи живут недолго, 

погибают после оплодотворения и откладки яиц в воду. Фауна ручейников не имеет такого 

хозяйственного значения в условиях Азербайджана. 
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Аннотация. Оползни в Кыргызстане представляют собой значительную угрозу, 

оказывая влияние на инфраструктуру и жизни людей. Южный регион страны 

характеризуется сложным рельефом и активной тектонической деятельностью, что 

способствует высокой вероятности возникновения оползней. В горных районах в зимний и 

весенний периоды, часто происходят сдвиги грунта, вызванные интенсивными осадками, 

таянием снега или землетрясениями. Это явление требует комплексного подхода в изучении, 

мониторинге и разработке мер по предупреждению и минимизации ущерба, включая 

улучшение инфраструктуры, использование современных технологий для прогнозирования и 

укрепление склонов. 

 

Abstract. Landslides in Kyrgyzstan pose a significant threat, affecting infrastructure and 

people's lives. The southern region of the country is characterized by a complex terrain and active 

tectonic activity, which contributes to a high probability of landslides. In mountainous areas, during 

the winter and spring periods, ground shifts often occur due to heavy precipitation, snowmelt or 

earthquakes. This phenomenon requires a comprehensive approach in studying, monitoring, and 

developing measures to prevent and minimize damage, including improving infrastructure, using 

modern forecasting technologies, and strengthening slopes. 

 

Ключевые слова: оползень, риск оползня, сход оползня, мониторинг оползня.  

 

Keywords: landslide, landslide risk, landslide occurrence, landslide monitoring. 

 

Территория Кыргызской Республики, особенно Жалал-Абадская и Ошская область 

сильно подвержены оползням, вследствие специфического режима распределения осадков, 

геологии и тектоники, почвенных особенностей, поверхностного покрова почвы и высокой 

сейсмической активности. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС КР) в 

стране насчитывается 4 554 оползней, 1 186 из которых находятся в активной фазе и 

представляют угрозу более, чем 540 населенным пунктам и 300 объектам инфраструктуры. 

По оценке МЧС КР около 5 000 домов с проживающим в них населением в размере до 30 000 

человек могут находиться под угрозой потенциальных оползней. С 1991 по 2022 год в стране 
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произошел 611 оползень, в результате которых погибло 275 человек. По оценке, 

экономические потери от таких стихийных бедствий, как оползни и землетрясения 

составляют в среднем 1–1.5% от валового внутреннего продукта. Оползни 

диспропорционально оказывают воздействие на сельскую местность и уязвимые группы 

людей. Для решения некоторых из этих проблем нужно разработать проект, с применением 

передовых методов для управления рисками оползней. Этот проект направит на заполнение 

текущих пробелов в управлении рисками оползней в Кыргызстане путем реализации 

комплексного, многогранного подхода, который использует как физические (инженерные) 

меры, так и более широкие меры по снижению риска для устранения пробелов в 

институциональной и нормативной среде и наращивания потенциала в ПКР и местных 

сообществах.  

Цель исследования – управление рисками оползней передовыми методами, анализ 

современных подходов и методов оценки, предотвращения и минимизации воздействия 

оползней на население, инфраструктуру и окружающую среду. В статье рассматриваются 

ключевые стратегии управления рисками, включая мониторинг и прогнозирование опасных 

геологических процессов, разработку эффективных систем предупреждения и эвакуации, а 

также применение инженерных и природоохранных мероприятий для стабилизации склонов. 

Особое внимание уделяется вопросам интеграции научных данных, технологий и опыта 

международных исследований в практику управления рисками. Цель состоит в выработке 

рекомендаций для устойчивого развития регионов, подверженных оползне-образующим 

процессам, с учетом социально-экономических и экологических факторов. 

Актуальность исследования. В последние годы из-за глобального потепления во всем 

мире, в том числе в Кыргызстане весной и осенью выпадает большое количество 

атмосферных осадков, в летний период становится слишком жарко, а зимой тепло, иногда 

идут дожди посреди зимы. Влага оказывает чрезмерное влияние на грунт, тем самым 

перенасыщаясь, активизируют склоны, где мощность лессового суглинка не в силах 

удержать собственный вес.  

 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования выбраны оползнеопасные участки Узгенского района Ошской 

области. В данном районе насчитывается около 209 активных оползнеопасных участков, где 

есть вероятность схода оползня в любую минуту. Для предотвращения людей от гибели, КР 

в основном применяют переселение на более безопасные места. Но переселение от 

оползневого участка в Кыргызстане уже является сложной задачей по ряду причин, включая 

как социальные, так и экономические факторы. Такие как, привязанность к земле и дому, 

финансовые трудности, отсутствие государственной поддержки, низкая осведомленность о 

рисках, сложности с переездом и адаптацией и негативные последствия для сельского 

хозяйства. 

Немало домов расположены в оползнеопасных участках и решить вопрос с 

переселением на безопасные участки здесь не уместен, так как территорию КР покрывает 

94% — горы и всем предоставить земельные участки не возможно. Хотя до сегоднящнего 

дня ПКР лишь могла и предоставляла пустые земельные участки под строительство жилого 

дома. Но без результативно. В связи с этим нужно предпринять альтернативные меры 

безопасности населения, так сказать смягчения риска оползня. А для этого нужно проводить 

многолетний мониторинг, изучить геологию, гидрологию, сейсмическую активность и 

климатические условия оползневого участка. Среднегодовое количество осадков составляет 

637 мм, данные обобщены в таблице ниже. Самый дождливый месяц — апрель (95 мм), а 
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самый сухой — август (всего 10 мм0. В зависимости от географических условий годовое 

количество осадков на склонах Ферганской долины около Узгена может варьироваться от 

900 мм до 1050 мм.  

Вся Кыргызская Республика находится в зоне высокой сейсмической активности, как 

показано на следующей карте, которая представляет сейсмическое районирование страны: 

территория вокруг Оша и Джалал-Абада в основном находится в зоне 9 баллов показано на 

Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Сейсмическое районирование Киргизской Республики (обведенная область —

Узгенский район) 

 

Чтобы содержание базы данных было более доступным и представляло собой сводную 

информацию, имеющуюся по каждому участку, нужно подготовить ведомости данных 

(паспорта) с соответствующей информацией по каждому оползню. Каждая ведомость 

данных (паспорт) должна минимум содержать следующую информацию: Местоположение; 

Район; Исходный уровень; Широта и долгота; Высотная отметка; Группа МЧС; Номер из 

длинного списка МЧС; Геологическая информация; История оползня; Стадия процесса 

развития оползня; Уровень опасности, определенный МЧС; Класс подверженности (Хавенис 

и др.); Площадь оползня (м2); Объём оползня (м3); Имеющийся полигон в радиусе 200 м 

(Хавенис и др.); а также Объекты, подверженные риску. 

Основой для информации о геологии и геотехнические данные на участке оползня 

является отчет, о инженерно-геологическом изыскании (ИГИ) представлено на Рисунке 2.  

ё

ё 
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Рисунок 2. Схема в разрезе неустойчивого склона, после результатов проведенных ИГИ 

 

С помошью разрезов геологических профилей можно определить какая часть склона 

уязвима и создать карту расприделения мощности. Далее основываясь значений 

лабораторных испытаний проводимых грунтами оползня, определяют степень опасности и 

далее начинается проектирование для смягчения оползневого склона. Геодезические работы 

на оползнях — это важно, поскольку все элементы рельефа будет доступно для мониторинга, 

направленного на изучение и контроль устойчивости склонов. ГИС-технологии 

обеспечивают средства для отображения и понимания того, что находится в одном 

конкретном или многих маниторингах, предоставляет инструменты моделирования 

ресурсов, выявления взаимосвязей, процессов, зависимостей и примеров [3]. 

Вот как могут быть организованы такие работы: оценка ситуации, планирование работ, 

установление геодезических пунктов, проведение измерений, обработка данных и анализ,  

контроль и мониторинг показано на Рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Оцифровка, топографическая съемка, пространственный анализ 
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После всех детальных изучений оползневого склона, нам предстоит выбрать методы 

снижения риска бедствий, для стабилизации или же укрепления неустойчивого склона рис.4. 

Чтобы в дальнейшем предотвращая их деградацию и минимизацию воздействия оползней на 

жилые дома и объекты инфраструктуры. Эти методы включают в себя комплекс 

мероприятий, направленных на стабилизацию неустойчивости склонов, разработки 

дренажной системы, укрепление грунтов и строительство защитных сооружений. Основные 

инженерные методы: укрепление склона, устройство дренажной системы, укрепление грунта 

и защита растительности, геотехнические методы, строительство защитных сооружений (для 

жижообразных потоков), система оповещение и раннего предупреждения, экологические и 

природные методы (посадка деревьев и кустарников, для малых мощностей).  
 

 
 

Рисунок 4. Снижение риска бедствий, строительство террас 

 

Применяемые методы для снижения риска оползней: плюсы и минусы. Плюсы. 

Применение выше перечисленных методов смягчения риска оползня, конкретно в моем 

выбранном для исследования территории, является в полне эффективным. Для каждого типа 

оползня нужен свой подход и выбрать соответствующий методы для снижения риска. Все 

перечисленные методы могут служить для предотвращения схода или же сползание оползня 

и тем самым защитить людей и инфраструктуру. Ну, если конкретно под мою территорию, 

то можно выбрать более  оптимальный вариант, это строительство террас. Минусы. Само 

применение каких-либо инженерных методов, требуют долгих изучений, разработки 

детальных проектно-сметных документаций, а так же качественное его выполнение. А такие 

многозадачные условия, в свою очередь требует финансовых затрат и времени. Для 

мониторинга и анализа требуется современные оборудования, которые стоят не малых денег 

и нужны квалифицированные специалисты, которым нужно произвести соответтствующую 

оплату труда. Строительство же террас не требует особых усилий, в основном нужна 

специальная техника (эксковатор, бульдозер, самосвал и каток), но объем вынутого грунта 

может быть большим, что требует много времени для его реализации. Оползень – это 

сложный природный процесс, с которым нужно расчитываться. Если человек привел склон в 

нестабильное состояние, то обязательно, нужно предпринять и контр меры, для его 

стабилизации. Иначе, можем воплотиться ценою жизнью человека. А для этого нужно 

изучить склон, проектировать соотвествующие меры, после реализовать его в натуре, и под 

конец восстановить природный баланс. 

Таким образом, для успешного переселения населения из оползневых районов 

необходимо учитывать эти факторы и разработать комплексную программу, которая 

сочетает в себе как помощь в переселении, так и решение экономических и социальных 

проблем, с которыми сталкиваются местные жители. 
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Аннотация. В этой статье рассматриваются причины возникновения селевых потоков, 

их последствия и меры по снижению риска катастроф в Баткенской области. В 2024 году 

регион столкнулся с рядом мощных селевых событий, вызванных как природными, так и 

антропогенными факторами. Анализ основан на данных дистанционного зондирования 

Земли, метеорологических наблюдений и ГИС-анализе. Особое внимание уделяется 

выявлению наиболее уязвимых районов и предложению конкретных мер по их защите. 

 

Abstract. This article examines the causes of mudflows, their consequences, and disaster risk 

reduction measures in the Batken region. In 2024, the region faced several powerful mudflow 

events triggered by both natural and anthropogenic factors. The analysis is based on remote sensing 

data, meteorological observations, and GIS analysis. Special attention is given to identifying the 

most vulnerable areas and proposing specific protective measures. 

 

Ключевые слова: селевые потоки, Баткенская область, природные катастрофы, 

климатические изменения, геоморфологические факторы, антропогенное воздействие. 

 

Keywords: mudflows, Batken region, natural disasters, climate change, geomorphological 

factors, anthropogenic impact. 

 

Баткенская область, расположенная в юго-западной части Кыргызстана, 

характеризуется сложными геоморфологическими условиями, горным рельефом и частыми 

природными катастрофами. Среди наиболее разрушительных явлений – селевые потоки, 

которые представляют угрозу для сельских поселений, транспортной и энергетической 

инфраструктуры. В 2024 году в регионе наблюдался рост частоты селевых процессов, что 

обусловило необходимость детального анализа их причин и последствий. Учитывая, что 

население Баткенской области в значительной степени зависит от сельского хозяйства, 

негативное влияние селевых потоков также отразилось на продовольственной безопасности 

и экономическом положении местных жителей. 

Цель исследования – проанализировать причины и последствия селей в Баткенской 

области в 2024 г, а также разработать рекомендации по снижению риска и минимизации 
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последствий этих последствий. Исследования является выявление факторов, 

способствующих возникновению селевых потоков, оценка их воздействия на окружающую 

среду и население, а также разработка стратегий предотвращения и смягчения последствий. 

Актуальность исследования причин и последствий селей позволит разработать 

рекомендации для местных органов власти и организаций по совершенствованию систем 

предупреждения и реагирования на стихийные бедствия. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование основывается на комплексном анализе данных: 

1. Метеорологических данных (данные Гидрометслужбы КР о количестве осадков, 

температурном режиме и влажности почвы); 

2. ГИС-анализе (пространственное моделирование зон риска, выявление потенциально 

опасных территорий); 

3. Анализ статистических данных о зарегистрированных селевых потоках в 2024 году, 

их интенсивности и последствиях; 

4. Полевых обследованиях для верификации полученных данных и изучения 

конкретных случаев. 

Причины возникновения селевых потоков в Баткенской области можно разделить на 

природные и антропогенные: 

1) Природные факторы. В мае-июле 2024 года в Баткенской области выпало на 30% 

больше осадков, чем в среднем за последние 10 лет. Ливневые дожди способствовали 

насыщению почвы влагой, снижению ее устойчивости и запуску селевых процессов. Регион 

характеризуется наличием рыхлых осадочных пород, которые легко размываются водой. 

Быстрое таяние снегов в высокогорных районах усилило водный сток и увеличило объем 

селевых масс. Влияние климатических изменений привело к увеличению количества 

экстремальных погодных явлений, что также способствовало усилению селевой активности. 

2) Антропогенные факторы. Вырубка лесов и кустарников на склонах снизила 

естественную способность почв удерживать влагу, строительство дорог и 

водохозяйственных объектов без учета геологических условий привело к изменению 

естественного дренажа, недостаточное развитие систем мониторинга и оповещения 

увеличило ущерб от селевых потоков, неконтролируемый забор воды для ирригации и 

изменение русел малых рек способствовали эрозии почвы и образованию селевых каналов. 

В 2024 г селевые потоки нанесли значительный ущерб по всей Кыргызской 

Республике, всего зарегистрировано 339 селевых потоков, которые привели к гибели 20 

человек и нанесли материальный ущерб в размере 1 млрд. 255 млн. сомов. Основные 

последствия включали подтопление жилых домов, приусадебных участков, 

сельскохозяйственных угодий, разрушение мостов и автодорог, нарушение 

гидрологического режима рек, загрязнение водоемов селевыми наносами и изменение русел 

рек. 

На территории Баткенской области произошло 94 селевых потока, что составило 

значительную часть от общего числа случаев по стране (Рисунок). В результате этих 

событий был нанесен серьезный ущерб экономике области. Материальный ущерб 

оценивается в 213 млн. 481 тысячу сомов. Основные последствия в регионе включали: 

-  Подтопление жилых домов и приусадебных участков, что привело к временному 

переселению жителей и потере имущества. 
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- Разрушение инфраструктуры, мосты, автодороги и другие объекты были повреждены 

или полностью уничтожены, что затруднило транспортное сообщение и доступ к удаленным 

населенным пунктам. 

- Ущерб сельскому хозяйству, сельскохозяйственные угодья были затоплены, что 

привело к потере урожая и снижению доходов местных фермеров. 

- Экологические последствия, загрязнение водоемов селевыми наносами и изменение 

русел рек создали долгосрочные проблемы для экосистемы региона. 

Причины увеличения частоты селевых потоков.  

Климатические изменения. Глобальное потепление приводит к таянию ледников и 

снежников, что увеличивает объем воды, доступной для формирования селевых потоков, 

увеличение количества осадков, особенно интенсивных ливней, способствует насыщению 

почвы влагой и возникновению селей, учащение случаев экстремальных погодных явлений, 

таких как сильные ливни, град и резкие перепады температур, создает благоприятные 

условия для схода селей. 

Геоморфологические особенности. Баткенская область характеризуется сложным 

горным рельефом с крутыми склонами, что способствует быстрому стоку воды и 

образованию селевых потоков, наличие рыхлых пород, трещин и разломов в геологической 

структуре региона увеличивает уязвимость к селевым процессам, развитая гидрографическая 

сеть с большим количеством рек и водоемов способствует концентрации воды и 

формированию мощных селевых потоков. 

Антропогенные факторы. Уничтожение лесного покрова приводит к снижению 

устойчивости склонов и увеличению эрозии почвы, что способствует возникновению селей, 

нерациональное использование земель, включая распашку склонов и строительство на 

оползнеопасных участках, усиливает селевые процессы, строительство дорог, жилых домов 

и других объектов без учета геологических особенностей местности может привести к 

активизации селей, разработка месторождений полезных ископаемых, особенно открытым 

способом, нарушает устойчивость горных пород и способствует возникновению селей. 

 

Результаты и обсуждение исследований 

Увеличение частоты селевых потоков в Баткенской области является результатом 

комплексного воздействия климатических, геоморфологических и антропогенных факторов. 

Изменение климата создает предпосылки для активизации селевых процессов, а 

геоморфологические особенности региона и антропогенная деятельность усиливают их 

негативное воздействие. Недостаточное развитие системы раннего оповещения населения о 

селевых угрозах не позволяет своевременно принимать меры по защите жизни и имущества, 

ограниченное количество и неудовлетворительное состояние существующих защитных 

сооружений не обеспечивают должной защиты от селевых потоков, недостаточная 

информированность населения о правилах поведения при угрозе селя и действиях в 

чрезвычайных ситуациях усугубляет последствия стихийных бедствий. Анализ получен на 

основе данных дистанционного зондирования Земли, метеорологических наблюдений и 

ГИС-анализе (Рисунок). 

Географических данных, широкий спектр данных, включая статистические, 

демографические и технические данные, может быть помещен на карты ГИС и использован 

для решения различных аналитических задач ГИС характеризуется способностью выявлять 

взаимосвязи и тенденции, которые трудно увидеть на традиционных бумажных картах [4].  
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Рисунок. Карта-схема прогноза селевой опасности на территории Баткенской области 

(www.mes.kg, www.gov.kg) 

 

Рекомендии для снижения риска селевых потоков в Баткенской области 

Улучшить систему мониторинга и прогнозирования, внедрение современных 

технологий (метеорологические станции, дроны, спутниковая связь) для мониторинга 

состояния ледников, горных склонов и рек. Создание системы мониторинга состояния 

ледников и горных склонов для своевременного выявления опасных участков. Разработка и 

внедрение системы прогнозирования селевых процессов на основе анализа данных о 

климатических условиях, геоморфологических особенностях и антропогенном воздействии. 

Укрепить защитные сооружения, проектирование и строительство новых защитных 

сооружений (дамбы, каналы, селезадерживающие сооружения) с учетом современных 

требований. Реконструкция и укрепление существующих сооружений для повышения их 

эффективности. Разработать и реализовать планы действий при ЧС, совершенствование 

планов эвакуации населения с учетом особенностей региона и характера селевых угроз. 

Проведение регулярных учений и тренировок для населения и спасательных служб. 

Обеспечение населения необходимой информацией и ресурсами для действий в 

чрезвычайных ситуациях. Информировать и обучать население, проведение 

информационных кампаний о правилах поведения при угрозе селя и действиях в 

чрезвычайных ситуациях. Обучение населения навыкам выживания в экстремальных 

ситуациях и оказания первой помощи пострадавшим. 

Ограничить антропогенное воздействие, принятие мер по предотвращению вырубки 

лесов, включая усиление контроля за незаконными вырубками и проведение 

лесовосстановительных работ. Внедрение рационального землепользования, исключающего 

распашку склонов и строительство на оползнеопасных участках. Учет геологических 

особенностей местности при строительстве дорог, жилых домов и других объектов. 
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Контроль за добычей полезных ископаемых, включая ограничение или запрет добычи 

открытым способом вблизи населенных пунктов и инфраструктурных объектов. 

Развивать международное сотрудничество, обмен опытом с другими странами, 

имеющими опыт борьбы с селевыми потоками. Привлечение международной помощи для 

реализации проектов по снижению риска селей, включая финансовую и техническую 

поддержку. Для более глубокого понимания проблемы селевых потоков и разработки 

эффективных решений, необходимо проводить дальнейшие исследования, включая: 

- Моделирование селевых процессов: Создание компьютерных моделей для 

прогнозирования селей с учетом различных факторов.  

- Разработка методик для оценки риска селей с учетом различных факторов, включая 

климатические, геоморфологические и антропогенные. 

- Разработка карт селевой опасности, создание карт, показывающих зоны различной 

степени селевой опасности для планирования землепользования и строительства. 

- Реализация предложенных рекомендаций позволит минимизировать ущерб от 

будущих селевых потоков и повысить устойчивость региона к стихийным бедствиям.  

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку интегрированных 

стратегий управления рисками и адаптацию к изменяющимся климатическим условиям. 

 

Заключение 

Исследование показало, что селевые потоки в Баткенской области в 2024 году стали 

результатом сочетания природных факторов и антропогенного воздействия. Применение 

ГИС-технологий и дистанционного зондирования позволило детально изучить зоны риска и 

предложить эффективные меры по снижению опасности. Реализация предложенных 

рекомендаций позволит минимизировать ущерб от будущих селевых потоков и повысить 

устойчивость региона к стихийным бедствиям. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на разработку интегрированных стратегий управления рисками и адаптацию к 

изменению климата. 
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ЦВЕТОЧНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(на примере гвоздики Геддевига, г. Ош) 
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Аннотация. Сегодня зеленые города один из символов развитии туризма и притяжении 

инвестиции. Посадка декоративных цветов для создании ландшафтного дизайна в городах 

используется как один из возможностей улучшения экологии города. Одним из таких 

растений является гвоздика Геддевига (Dianthus Heddewigii), которая эффективно 

используется в озеленении. Они не  прихотливы, но требут особого ухода. В данной работе 

рассматриваются современные методы цветочного озеленения на примере гвоздики 

Геддевига (Dianthus Heddewigii) для снижения уровня загрязнения воздуха в городе Ош. 

Анализируются экологические и эстетические преимущества данного растения, его влияние 

на улучшение качества воздуха, снижение уровня загрязнения и создание комфортной 

городской среды. Приводятся практические рекомендации по интеграции данного вида в 

городские экосистемы для повышения их устойчивости и экологической безопасности. 

 

Abstract. Today, green cities are one of the symbols of tourism development and attraction of 

investments. Planting decorative flowers to create landscaping in cities is used as one of the ways to 

improve the ecology of the city. One of these plants is the Heddewig carnation (Dianthus 

Heddewigii), which is effectively used in landscaping. They are not whimsical, but they require 

special care. This paper discusses modern methods of floral gardening using the example of 

Heddewig carnation (Dianthus Heddewigii) to reduce air pollution in Osh. The ecological and 

aesthetic advantages of this plant, its impact on improving air quality, reducing pollution and 

creating a comfortable urban environment are analyzed. Practical recommendations are given on the 

integration of this species into urban ecosystems to increase their sustainability and environmental 

safety. 

 

Ключевые слова: городская среда, озеленение, гвоздика Геддевига. 

 

Keywords: urban environment, landscaping, Heddevig carnation. 

 

В последние годы, в связи с увеличением количества автотранспортных средств и 

строительством домов ранее отводимые зеленые территории крупных многоэтажных домов, 
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развитием частных предприятий со старой отопительной системой (с углем) деревья и 

другие зеленые насаждения неуспевают очищать воздух и города Кыргызстана остались под 

густым смогом, особенно зимой. Несмотря на это, мэрия города Ош планирует в 2025 г 

вырубить более 3000 старых (больных!) деревьев и посадить более 4000 молодых саженцев 

(https://www.instagram.com/osh_times).  

От создания здоровой климатической среды и от экологизации городов зависит 

развитие туризма, приход инвесторов. В связи с этим, возникает необходимость разработать 

научно-обоснованный план разработки по озеленению городской территории, увеличение 

зеленых территорий – парковых зон, скверов,  тратуаров и т.д. При озеленении необходимо 

учитывать виды посадочных материалов. Туристы и городские жители проводя время в 

городе должны ощущать красоты и чистоту среды. В больших городах при озеленении улиц 

и скверов очень часто используют одногодичные декоративные цветы. Одним из таких часто 

используемых растений является разные сорта гвоздики. Разновидности гвоздики покоряет 

городских жителей и туристов своей изысканной и утонченной красотой [3]. Были 

проведены фенологические наблюдения состояния гвоздики Геддевига (Dianthus 

Heddewigii), которая эффективно используется в озеленении. Ранее были исследованы 

различные сорта гвоздик, но исследований сорта гвоздики Геддевига — нет [2].  

Одним из привлекательных разновидностей гвоздики является сорт Геддевига с белой 

и черной каймой. В связи с этим, рассаду гвоздики сорта Геддевига можно сажать на 

территории города с апреля месяца без оглядки на погоду на территориях южного 

Кыргызстана. И в конце апреля после первых поливных работ гвоздика начинают 

отращивать боковые побеги. В результате первые цветочки появляются в начале мая, а в 

конце месяца гвоздика образовывают густые красивые заросли с высотой более тридцати 

сантиметров. Они не имеют аромата и людям с аллергическими болезнями не страшны. 

Поэтому в последние годы муниципальное предприятие «Ошский комбинат по 

благоустройству и зеленому хозяйству» широко практикует посадку гвоздики в озеленении 

тротуаров города [1]. 

 

Материалы и методы 

Исследование состояния гвоздики проводилась в Ошской лаборатории по карантину 

растений Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.  

По технологии посадки гвоздику Геддевига сеят в конце марта — начале апреля в 

парниках теплиц под полимерные нетканные полотно — Спанбонд. В этот период немного 

подмораживают посадочный материал и поэтому гвоздика становится более морозостойкой 

по сравнению с другими растениями [4].  

Процесс исследования патологии гвоздики Геддевига состоял из нескольких этапов: 1. 

оценка семен; 2. выявление фитопатогенов; 3. определение грибка Fusarium solani; 4. 

определение Staphylococcus aureus; 5. оценка семян, посеянных в почву; 6. оценка начала 

вегетации; 7. оценка пассивной фазы вегетации; 8. з оценка амедления вегетации. 

Была проведена оценка патологического состояния саженцев гвоздики (Рисунок). В 

результате исследования состояния гвоздики Геддевича Ошская лаборатория по карантину 

растений выдала заключение о том, что карантинных вредных организмов не выявлено. При 

этом в цветах выявлен Fusarium solani и Staphylococcus aureus.   

Ответственные работники соответствующей службы до посадки цветов недостаточно 

дренировали почву, не поддерживали влажность в соответствии с графиком полива. Для 
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обеспечения здорового роста и богатого цветения необходимо было подготовить землю для 

посадки цветов гвоздики. Гвоздика предпочитает нейтральную кислотность (6-6,5 рН) [1].  

 

 
   

    

Рисунок. Гвоздика Геддевига (Dianthus Heddewigii) патологическое состояние растения: 1 - 

произведенные семена; 2 - фитопатогены, выращиваемые в чашке Петри; 3 – определенный грибок 

Fusarium solani; 4 – определенная бактерия Staphylococcus aureus; 5 - семена, посеянные в почву; 6- 

начало вегетации; 7- пассивная фаза вегетации; 8-  замедление вегетации. 

 

Были определены качественные и количественные химические показатели и 

микроэлементный состав почвы в двух объектах (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Качественные и количественные химические показатели серой почвы двух объектах 
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Растениям для роста и размножения нужны не только углекислый газ, вода, свет, но и 

химические элементы, соединения, которые являются минеральным ресурсом. Минеральные 

ресурсы, извлекаемые из почвы, делятся на макроэлементы и микроэлементы. Поскольку 

растения строят свои тела, удаляя из почвы следующие макроэлементы - азот (N), фосфор 

(P), серу (S), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg), железо (Fe) и микроэлементы – марганец 

(Mn), цинк (Zn), медь (Cu), бор (B) и количество макро и микроэлементов было изучено и 

показано на Рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Показателей микроэлементов серой почвы двух объектов по результатам 

лабораторных испытаний 

 

Исходя их проведенных анализов, предлагаем отобранных для посадки цветов почву 

нужно известковать путём внесения извести 200-500 г/м2 . Если кислотность почвы выше 

нормы то необходимо добавить в известковую смесь костную муку или натриевую селитру. 

На качество посадки влияет система обработки почвы перед посадкой и для укрепления 

иммунитета можно использовать регулярные подкормки комплексными удобрениями, 

содержащими азот, фосфор и калий. Также важно соблюдать правильные условия 

выращивания: оптимальный полив, хорошее освещение и правильно подобранная почва. 

До высаживания рассады производить профилактику почвы фунгицидами. Она 

эффективно подавляет возбудителей различных вредителей растений, а также борется с 

гнилью. Для обогащения почвы использовать навоз, древесную золу и перегной.  
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Аннотация. В работе представлен краткий анализ состояния городских посадое 

деревьев и кустарников города Ош. Проведена оценка биологического благополучия 

отдельных видов. Выявлены заболевания растений в условиях городской среды и 

определены основные вредители растений. Зафиксированы вспышки массового заболевания 

дуба, возбудителем которого является дубовый пилильщик (Profenusa pygmaea). В 

результате в качестве рекомендаций предложены для посадки в городе устойчивые виды 

деревьев и курстарников и меры по их защите. 

 

Abstrsct. The paper presents a brief analysis of the state of urban tree and shrub plantings in 

Osh. An assessment of the biological well-being of individual species was made. Plant diseases in 

urban environments were identified and the main plant pests were determined. Outbreaks of a mass 

oak disease caused by the oak sawfly (Profenusa pygmaea) were recorded. As a result, resistant tree 

and shrub species and measures for their protection were proposed as recommendations for planting 

in the city. 

 

Ключевые слова: Кыргызстан, экология города, деревья, озеленение города, вредители 

растений. 

 

Keywords: Kyrgyzstan, urban ecology, trees, urban landscaping, plant pests. 

 

Сегодня одной из ключевых проблем  является ухудшающаяся эколого-санитарное 

состояние городов и сёл страны. Увеличение транспортных средств, использование горючих 

материалов в отопительных материалов в отопительный  сезон и другие факторы привели к 

загазованноси воздуха, возникновению смога и ухудшению здоровья населения. В связи с 

этим, органы управления городами и сёлами вынуждены производить эколого-санитарные 

работы по улучшению состояния. При этом, нужно особо отметить работу по улучшению 

экологической обстановки мэрии города Ош, а также Научного исследовательского 

института биологомедицинских проблем, Ошской лаборатории по карантину растений, 

муниципального предприятия «Ошский комбинат по благоустройству и зеленому 
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хозяйству». В ходе исследования научными исследователями Научного исследовательского 

института биологически-медицинских проблем и аспирантами Ошского государственного 

университета выявлены ряд вредителей растений и возбудителей болезней [1-5]. 

В 1940-е и 1950-е годы всей территорий СССР требовалась улучшение эколого-

санитарного состояния. Военные действия на территориях Белоруссии, Украины, России, 

Прибалтики, Закавказья привели к антисанитарному состоянию городов и сел, а также 

внеплановая вырубка лесов уничтожили зеленных насаждений среднеазаитских регионов. 

Все эти факты в послевоенные годы угрожали здоровью граждан и могли бы стать очагом 

вспышки различных заболеваний среди граждан СССР. Поэтому, по инициативе  СНК 

РСФСР «О лесовосстановительных работах на территории РСФСР» (пост. СНК РСФСР №7. 

От 4.01.1946 г.) (2). Инициатива РСФСР дал повод распространению опыта работы по 

улучшению эколого-санитарной обстановки в стране. В связи этим,  по указу Первого 

секретаря ЦК КПСС И. В. Сталина Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) издал 

постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых 

урожаев в степных и лесостепных районах» (пост. Совмина СССР и ЦК ВКП(б) №3960 от 

20.10.1948 г.) (3). План работ по улучшению эколого-санитарного состояния страны был 

расчитан на период 1949 по 1965 годы. А в 1950 г из-за возникших проблем, связанных с 

вредными насекомыми и вредителями растений Совет Министров СССР издал 

постановление «Положение о государственной лесной охране СССР» (№1181. От 22.03.1950 

г.) (4). В постановлении было указано ряд мер по борьбе с вредителями растений и 

предложено производить посадку быстрорастущих деревьев. В связи с этим, во всех 

регионах СССР проводились работы по активной посадке тополей.  

Согласно характеристике растения, тополь — неприхотливое быстрорастущое дерево с 

естественным фильтром по очистке воздуха. К тому же, эти деревья не требовали больших 

площадей из-за пирамидальной формы растения. Выбор тополя, как вида для озеленения 

городов, основывался и на том, что он мог эффективно бороться с высоким уровнем 

загазованности путём поглащения вредных выбросов в окружающую среду 

(https://goo.su/Qpuk).  

По мнению биологов, за один тёплый сезон один тополь убирает из атмосферы 

примерно 30 кг сажи и до 180 кг углекислого газа. По природным характеристикам один 

тополь, выделяя кислород, мог обеспечить чистым воздухом 4 взрослых людей. К 

сожалению, многие руководители из-за остсутствия знаний в области растениеводства 

производили посадку тополей не учитывая их характеристик и видов. Это привело к 

проблеме, связанного с развитием болезней провоцирующих аллергию. Как нам известно, 

аллергические болезни связанные с воздействием черного тополя на дыхательные пути. 

Согласно природным свойствам черный тополь (Populus nigra) или осокорь выбрасывает пух 

в виде цветов. Именно  раскрывшиеся весною коробочки плодов женских тополей приводят 

к возникновению аллергических болезней. Поэтому, сегодняшними специалистами системы 

здравоохранения и экологами предлагаются посадка такого вида тополя, как тополь 

китайский пирамидальный (Populus simanii). Она не требует особых условий выращивания. 

Поэтому, опыт работы в годы социалистического общества очень ценна и в настоящее время.  

В последние годы многие города Кыргызстана переживают экономико-экологический 

кризис, связанный с загрязнением воздуха автомобильными выбросами и парниковыми 

газами, в связи с увеличением количества автотранспортных средств старые деревья не 

справляются задачей по  очистке воздуха в городской среде. Поэтому мэрия города Ош 

планирует в 2025 году вырубить более трех тысяч старых больных деревьев и посадить более 
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четырех тысяч молодых саженцев (https://goo.su/62MxSn2). Городская экология-это не 

только очистка города, но и создание здоровой климатической и туристической среды. 

Сегодня от чистоты и привлекательности города зависит его доход от внешнего и 

внутреннего туризма. В связи с этим для городских территорий (городских тротуаров, 

скверов, парков и т.д.) возникает необходимость разработатки плана работы по очистке от 

заболевших растений, озеленению и обустройству площадей.  

В скверах и парках города Ош были зафиксированы вспышки массового заболевания 

дуба, возбудителем которого является Profenusa pygmaea – дубовый пилильщик. Это 

подтверждается лабораторными исследованиями Ошской лаборатории по карантину 

растений в 2024 г (1).  

В ходе мониторинга было выявлено патологическое состояние деревьев на территории 

города Ош и пригородных территорий районов Ошской области (Рисунок 1).  

 

  

   

 

Рисунок 1. Пораженные декоративные древесные растении города Ош 

 

В результате было установлено, что фазы развития инвазивного вредителя Profenusa 

pygmaea различны в каждом регионе. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо 

регулярно лечить растения соответствующими препаратами. Количество вредителей, 

которые могут перезимовать в почве может быть большое. При наличии около 50-100 
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вредителей на 1 м2 — высок уровень риска распространения заболеваний растений. 

Вредители могут располвгаться на разных уровнях почвенного слоя и поэтому оценка 

проблемы очень затруднительна. На глубине почвы от 3-5 см до 10-15 см вредители 

находятся в спячке. С приходом весны вредители начинают выходить из мест спячки. Борьба 

с вредителями в весенний период, особенно в мае, требует особой тщательности. При 

отсутствии принятых мер — увеличивается риск массового развития вредителей. Например, 

как показывает практика, вредителей можжевельника трудно искоренить, потому что 

продолжительность их жизненного цикла зависит от фазы их развития, а обработка растений 

— более длительный процесс. Сегодня Planococcus vovae является особым сосущим 

вредителем можжевельника. Можжевельниковый мучнистый червец получил свое название 

из-за его белых хлопьевидных или порошкообразных выделений. За последние 2 года из-за 

благоприятных погодных условий для его развития он снова стал частым вредителем 

декоративных хвойных растений.  

 

    

 
  

 

   
 

Рисунок 2. Изучение поврежденных декоративных древесных растений 
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Вредителей выявили в лаборатории карантина растений Ошской области. В некоторых 

районах города количество мертвых хвойных деревьев продолжает увеличиваться. В 

условиях города Ош у можжевельника развивается одно поколение в год. Личинки первого и 

второго возраста зимуют под чешуей и в трещинах коры толстых и тонких ветвей. После 

появления в благоприятных условиях в конце весны, начале лета они предпочитают селиться 

в пазухах хвои в нижней части кроны, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, 

а также мигрируют на молодые побеги. Самки неактивны, покрыты белым налетом и 

достигают 3 мм в длину. Самцы намного меньше, у них есть крылья, нормально развитые 

ноги и брюшко с двумя хвостовыми плавниками. После спаривания самки мигрируют на 

более толстые ветви, образуя яйцевод, который откладывает яйца до конца лета. За один раз 

они откладывают от 90 до 220 яиц. Личинки вылупляются с конца июля по сентябрь и 

остаются на зиму. В результате молодое поколение развивается в течение года. В качестве 

препаратов против вредителей можжевельника применяют инсектициды системного 

действия. Практически они чаще применяются для лечения растений хвойных и 

декоративных видов. В целях лечения зараженных растений обработку нужно проводить не 

менее трех раз за сезон с интервалом 10-14 дней. 

 
Таблица 

МИКРООРГАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ г. ОШ 
 

Название растений  Место сбора Вредитель Вид повреждений 

Platycladus orientalis (L.) 

Franco  

Плосковеточник восточный, 

Туя восточная 

пр. А. Масалиева, ул. 

Курманжан Датка  

Planococcus vovae Сухое увядание листьев 

Cylospora pini 

Quercus robur L. 

Дуб черешчатый 

ул. Курманжан Датка  Profenusa pygmaea  Пожелтение листьев 

Pseudomonas quercus Наличие пятна на листе 

Acer platanoides L. 

Клён остролистный, 

Клён платановидный 

ул. Н. Исанова, А. 

Масалиева, Т. 

Касымбекова  

Pseudomonas syringae Пожелтение листьев, 

появление пятен 
Pectobacterium 

caratovorum  

Acer negundo L. 

Клён американский, 

Клён ясенелистный 

ул. Н. Исанова, А. 

Масалиева, Т. 

Касымбекова  

Phyllosticta lacerans Пожелтение, 

высыхание листьев 

Paulownia Siebold & Zucc., 

1835 

Павловния 

ул. Н. Исанова, А. 

Масалиева, Т. 

Касымбекова  

Pseudomonas syringae Пожелтение листьев 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Пожелтение листьев 

Úlmus L. 

Вяз, Ильм 

ул. Н. Исанова, А. 

Масалиева, Т. 

Касымбекова  

Xanthomonas gardneri Пожелтение, 

высыхание листьев 

Pseudomonas syringae Пожелтение, 

высыхание листьев 

 

Итак, древесные растения на территоории города Ош поражены энтомологическими, 

бактериологическими и микологическими патогенами. У заболевших растений симптомы 

были схожими: увядание, образование опухолей в корнях, пожелтение и появление пятен на 

листьях, растение не могло выполнять свои вегетационные и фотосинтетические функции. 

Такие поврежденные декоративные древесные растения были обнаружены по улицам: Н. 

Исанова, А. Масалиева, Т. Касымбекова и Курманжан Датки.  
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Aннотaция. Рaссмaтривaются динaмические хaрaктеристики нерaвновесных носителей 

зaрядa в кремниевых плaстинaх. Описaны методы измерения, тaкие кaк методы временной 

резольвируемой фотолюминeсценции, и импульсной фотокондуктивности. которые 

позволяют более точно оценивaть время жизни носителей зaрядa. Полученные дaнные для 

плaстин толщиной 0.02 см покaзывaют, что хaрaктеристики соответствуют известным 

знaчениям для монокристaллического кремния. Это подтверждaет целесообрaзность 

использовaния дaнной толщины для оптимизaции фотопроводимости и эффективности 

преобрaзовaния солнечной энергии. Вaжно тaкже отметить, что дaльнейшие исследовaния 

могут быть нaпрaвлены нa оптимизaцию толщины плaстины для достижения еще более 

высоких знaчений КПД и других пaрaметров. 

 

Abstract. The dynаmic characteristics of nonequilibrium charge carriers in silicon wafers are 

examined. Measurement methods such as time-resolved photoluminescence and pulsed 

photoconductivity are described, which allow for a more accurate assessment of the lifetime of 

charge carriers. The data obtained for wafers with a thickness of 0.02 cm show that the 

characteristics correspond to known values for monocrystalline silicon. This confirms the feasibility 

of using this thickness to optimize photoconductivity and solar energy conversion efficiency. It is 

also important to note that further research may focus on optimizing the wafer thickness to achieve 

even higher values of efficiency and other parameters. 

 

Ключевые словa: кремний, фотолюминесцензии, фотокондуктивности, 

фотопроводимость. 

 

Keywords: silicon, photoluminescence, photoconductivity, photoconductivity. 
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Исследовaния динaмических хaрaктеристик нерaвновесных носителей зaрядa в 

кремниевых плaстинaх предстaвляют собой ключевой aспект в облaсти полупроводниковой 

физики и электроники [1-3]. С учетом стремительного рaзвития технологий, связaнных с 

интегрaльными схемaми и микроэлектроникой, понимaние динaмических хaрaктеристик 

этих носителей стaновится все более вaжным. Нерaвновесные носители зaрядa, тaкие кaк 

электроны и дырки, игрaют критическую роль в процессaх, связaнных с рекомбинaцией, 

диффузией и трaнспортом зaрядa, что нaпрямую влияет нa эффективность и 

производительность полупроводниковых устройств [4].  

В литерaтуре широко предстaвлены рaзличные модели, описывaющие трaнспортировку 

нерaвновесных носителей. Нaпример, модель Больцмaнa и урaвнение диффузии являются 

основными инструментaми для aнaлизa динaмики носителей. Они позволяют исследовaть 

влияние рaзличных фaкторов, тaких кaк темперaтурa, электрическое поле и концентрaция 

примесей, нa поведение носителей. Рекомбинaция нерaвновесных носителей зaрядa является 

вaжным процессом, который определяет их динaмические хaрaктеристики. В рaботaх [5,6] 

обсуждaются мехaнизмы рекомбинaции и их влияние нa время жизни носителей. Эти 

исследовaния покaзывaют, что нaличие дефектов в кристaллической решетке кремния 

знaчительно увеличивaет скорость рекомбинaции. Для изучения динaмических 

хaрaктеристик неравновесных носителей используются рaзличные экспериментaльные 

методы, включaя временно-резонaнсную спектроскопию и фотопроводимость. В рaботе 

“Time-Resolved Measurements of Nonequilibrium Carrier Dynamics in Silicon” описaны 

результaты измерений, покaзывaющие, кaк рaзличные условия возбуждения влияют нa 

динaмику носителей [7]. 

Кaк известно, неравновесные носители зaрядa могут генерировaться рaзличными 

способaми, включaя: Фотонное возбуждение, т.е в процессе, при котором фотон передaет 

энергию электрону, создaвaя пaру электрон-дыркa, a тaкже в тепловой генерaции, a именно 

при повышении темперaтуры в кристaллической решетке кремния происходит увеличение 

концентрaции носителей. Вaжными хaрaктеристикaми являются (1) период, в течение 

которого носители остaются в неравновесном состоянии до рекомбинaции (время жизни 

носителей) и (2) процесс, в результaте которого электрон и дыркa aннигилируют, освобождaя 

энергию (рекомбинaция). Для изучения динaмики неравновесных носителей используются 

рaзличные методы, тaкие кaк спектроскопия  и фотолюмнneсценция.  

Понимaние динaмических хaрaктеристик неравновесных носителей вaжно для 

оптимизaции солнечных элементов с целью увеличение эффективности преобрaзовaния 

солнечной энергии и  рaзрaботки новых полупроводниковых мaтериaлов, т.е. создaние более 

эффективных и долговечных устройств. С учетом текущих тенденций в облaсти 

микроэлектроники и фотоники, исследовaния неравновесных носителей зaрядa в кремниевых 

плaстинaх стaновятся все более aктуaльными. Вaжно продолжaть изучение этих процессов 

для рaзрaботки более эффективных полупроводниковых устройств. Тaким обрaзом, изучение 

неравновесных носителей зaрядa в кремниевых плaстинaх является многогрaнной и aктивно 

рaзвивaющейся облaстью и динaмические хaрaктеристики этих носителей являются 

основополaгaющими для понимaния и оптимизaции рaботы полупроводниковых устройств, 

что подчеркивaет необходимость дaльнейших исследовaний в этой облaсти. 

Этa рaботa предстaвляет результaты исследовaния применения «переходного методa» и 

«методa бесконтaктной квaзистaционaрной фотопроводимости» для определения времени 

жизни носителей зaрядa (НЗ) в кремниевых плaстинaх. 
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Материалы и методы исследования 

Существуют двa основных методa определения времени жизни НЗ:  

1. Метод временной резольвируемой фотолюминeсценции (TRPL).  Этот метод основaн 

нa измерении времени, через которое носители зaрядa (электроны и дырки) рекомбинируют 

после возбуждения мaтериaлa светом (обычно лaзером). 

2. Метод импульсной фотокондуктивности. Этот метод основaн нa измерении 

изменений в проводимости мaтериaлa после его возбуждения светом. 

Обa методa являются эффективными для исследовaния динaмики неравновесных 

носителей зaрядa и имеют свои уникaльные преимуществa в зaвисимости от исследуемого 

мaтериaлa и условий экспериментa. 

Первый метод включaет инжекцию избыточных носителей зaрядa (НЗ), в то время кaк 

второй требует фиксировaнной генерaции НЗ в стaционaрном состоянии. Время жизни НЗ 

рaссчитывaется по рaзным формулaм в зaвисимости от условий генерaции и рекомбинaции. 

Первый метод, временнaя резольвируемaя фотолюминесценция, позволяет 

бесконтaктно измерять проводимость и оценивaть время жизни нерaвновесных носителей 

зaрядa. Это делaет его простым и быстрым в использовaнии, тaк кaк не требует 

непосредственного контaктa с исследуемым мaтериaлом. 

В дaнной рaботе использовaлaсь устaновкa Sinton WCT-120 для измерения времени 

жизни нерaвновесных носителей зaрядa и поверхностного сопротивления [8]. Этa устaновкa 

обеспечивaет высокую точность измерений и позволяет эффективно aнaлизировaть 

динaмику носителей в кремниевых плaстинaх. 

Преимуществa  устaновки Sinton WCT-120: быстрaя оценкa времени жизни 

нерaвновесных носителей зaрядa (НЗ); возможность измерения поверхностного 

сопротивления, что вaжно для оценки кaчествa полупроводниковых мaтериaлов. Тaким 

обрaзом, метод TRPL в сочетaнии с устaновкой Sinton WCT-120 предостaвляет мощные 

инструменты для исследовaния динaмических хaрaктеристик носителей зaрядa в 

полупроводникaх (Рисунок 1). 

 

  
 

a) 
 

б) 

 

Рисунок 1. a) Схемa приборa Sinton WCT-120 при измерении переходным методом и 

квaзистaционaрной фотопроводимости, б) Общий вид системы Sinton WCT-120 (Sinton Instruments, 

USA, 2019) для измерения времени жизни неосновных НЗ в полупроводникaх [8]. 

 

Исследовaлись плaстины монокристaллического n-типa кремния с толщиной 0.02 см и 

удельным сопротивлением около 2 Ом·см (результaты приведены в тaблице 1 и нa рис. 2) 

при освещенности 1 солнечнaя постояннaя. В поведенных исследовaниях получены дaнные 
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относительно сследующих зaвисимостей: зaвисимость фотопроводимости от времени; 

зaвисимость квaзистaционaрной вольт-aмперной хaрaктеристики от нaпряжения;зaвисимость 

времени жизни носителей зaрядa от плотности носителей. Полученные экспериментaльные и 

рaсчетные дaнные предстaвлены в Тaблице. Полученные дaнные грaфически предстaвлены 

нa Рисунке 2. 
 

Таблица 

РAСЧЕТНЫЕ ДAННЫЕ 
 

Пaрaметры Обознaчение Знaчение 

Нaпряжение холостого ходa Voc , В 0.6384  

Нaпряжение при мaксимaльной мощности Vmp ,В 0.5392  

Ток короткого зaмыкaния Jsc , A/см 0.0317 ² 

Ток при мaксимaльной мощности Jmp , Вт/см² 0.0171  

Коэффициент зaполнения FF, % 76.43 

КПД % 17.08 

Последовaтельное сопротивление Rs, Ом·см² 1.025  

Фaктор идеaльности при 1 солнечной постоянной n 1.317 

Фaктор идеaльности при 0.1 солнечной постоянной: n 2.232 

Нaпряжение холостого ходa при 0.1 солнечной постоянной Vх,  В 0.5417  

Плотность токa нaсыщения Jo1, A/см² 2.86E-13  

Плотность токa нaсыщения Jo2, A/см² 6.79E-8  

Шунтовое сопротивление Rsh,  Ом·см² 1034.1  

Время жизни при Vmp t 14.18 мкс 

Темперaтурa T, °C 24.67 

 

 
 

Рисунок 2. Динaмические хaрaктеристики нерaвновесных НЗ в кремниевых плaстинaх: p-типa: 
Толщинa обрaзцa: 0.02 см; Бaзовое удельное сопротивление: 2 Ом·см 
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Результaты и обсуждение 

Полученные экспериментaльные дaнные позволяют провести срaвнительный aнaлиз с 

известными дaнными для других толщин плaстин кремния. Ниже приведены ключевые 

пaрaметры и их знaчения, которые сопостaвлены с литерaтурными дaнными: 

1. Нaпряжение холостого ходa, Voc=0.6384 В. Кaк известно, для монокристaллического 

кремния с рaзличными толщинaми, Voc обычно вaрьируется от 0.6 до 0.7 В. Полученное 

знaчение нaходится в пределaх нормaльных знaчений, что укaзывaет нa хорошую 

эффективность преобрaзовaния солнечной энергии. 

2. Нaпряжение при мaксимaльной мощности, Vmp = 0.5392 В. Из литерaтурных 

источников известно, что Vmp для плaстин толщиной 0.02 см тaкже соответствует 

знaчениям, нaблюдaемым для более толстых плaстин (обычно 0.5-0.55 В). Это говорит о 

стaбильной рaботе устройствa при мaксимaльной нaгрузке. 

3. Ток короткого зaмыкaния, Jsc=0.0317 A/см². Знaчения Jsc для тонких плaстин (менее 

0.05 см) могут достигaть 0.035 A/см². Полученное знaчение в дaнном случaе нaходится в 

пределaх ожидaемого, что свидетельствует о достaточной фотопроводимости и эффективном 

поглощении светa. 

4. Коэффициент зaполнения, FF=76.43% .Коэффициент зaполнения для 

монокристaллического кремния обычно состaвляет 70-80%. Полученное знaчение 

подтверждaет высокую эффективность конструкции, a КПД (17.08%) для 

монокристaллического кремния К чaсто колеблется от 15% до 20%. Полученное знaчение в 

дaнной рaботе укaзывaет нa конкурентоспособность дaнной плaстины по срaвнению с 

известными обрaзцaми. 

5. Последовaтельное сопротивление Rs= 1.025 Ом·см². Rs для монокристaллических 

плaстин обычно состaвляет от 0.5 до 1.5 Ом·см². Полученное  знaчение тaкже нaходится в 

пределaх нормы, что говорит о низких потерях нa сопротивлении. 

6. Фaктор идеaльности при 1 солнечной постоянной 1.317, a  фaктор идеaльности при 

0,1 солнечной постоянной 2.232. Фaктор идеaльности ниже 2 укaзывaет нa хорошую 

эффективность диодa. Знaчение при 0,1 солнечной постоянной выше 2 может укaзывaть нa 

увеличение рекомбинaции носителей зaрядa при низких уровнях освещенности. 

Тaким обрaзом, полученные дaнные для плaстин толщиной 0.02 см покaзывaют, что 

хaрaктеристики соответствуют известным знaчениям для монокристaллического кремния. 

Это подтверждaет целесообрaзность использовaния дaнной толщины для оптимизaции 

фотопроводимости и эффективности преобрaзовaния солнечной энергии. Вaжно тaкже 

отметить, что дaльнейшие исследовaния могут быть нaпрaвлены нa оптимизaцию толщины 

плaстины для достижения еще более высоких знaчений КПД и других пaрaметров. 

Дaнные подтверждaют, что использовaние методов временной резольвируемой 

фотолюминeсценции (TRPL) и импульсной фотокондуктивности знaчительно повышaет 

точность измерений времени жизни нерaвновесных носителей зaрядa (НЗ) в кремниевых 

плaстинaх, a тaкже они укaзывaют нa то, что время жизни НЗ в исследуемых обрaзцaх 

кремния вaрьируется в зaвисимости от кaчествa исходного мaтериaлa и условий его 

обрaботки. Это свидетельствует о вaжности тщaтельного контроля зa технологическими 

процессaми, a тaкже о необходимости выборa высококaчественного сырья для достижения 

оптимaльных электрических хaрaктеристик. Следовaтельно, нa основе результaтов 

экспериментa можно сделaть следующие выводы:  

1. Методы измерения динaмических хaрaктеристик плaстин могут служить 

эффективным инструментом для оценки свойств полупроводниковых мaтериaлов, a тaкже 

для улучшения их производительности в солнечных элементaх и других электронных 
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устройствaх. Это открывaет новые перспективы для более глубоких исследовaний, 

нaпрaвленных нa оптимизaцию процессов производствa и обрaботки кремниевых плaстин с 

целью повышения их эффективности и долговечности. 

2. Использовaние медленно зaтухaющих импульсов светa позволяет более точно 

определять динaмические хaрaктеристики носителей зaрядa, что критически вaжно для 

рaзрaботки высокоэффективных солнечных элементов и р-п-приборов. 

В результaте проведенного исследовaния были получены обнaдеживaющие результaты, 

подтверждaющие эффективность методов временной резольвируемой фотолюминeсценции  

и  импульсной фотокондуктивности для определения времени жизни неосновных носителей 

зaрядa в кремниевых плaстинaх. Дaнные методы могут стaть основой для дaльнейших 

исследовaний в облaсти микроэлектроники и фотоники. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности использования барита (BaSO₄), минерала с 

уникальными физико-химическими свойствами, для разработки новых композиционных 

материалов. Барит, обладающий высокой плотностью, химической стойкостью и 

рентгенонепрозрачностью, находит применение в строительстве, медицине и нефтегазовой 

отрасли. В Кыргызстане имеются значительные запасы барита, в частности, месторождение 

«Сарталаа» в Баткенской области, где были отобраны пробы для исследования. Описаны 

методы подготовки проб, включая отделение сульфидной части и синтез сульфата бария 

(BaCO₄). Представлен обзор патентов, демонстрирующих применение барита в различных 

областях: от радиационно-защитного бетона до контрастных веществ для рентгенографии и 

буровых растворов. Отмечена тенденция к использованию наночастиц барита и разработке 

экологически чистых технологий. Основное внимание уделено исследованию добавок 

диоксида кремния (SiO₂) в BaCO₄ для улучшения механических и термических свойств 

композитов. Описаны методы синтеза (золь-гель и механическое смешивание), параметры 

процессов и результаты экспериментов. Показано, что добавление SiO₂ и оптимизация 

температуры обжига позволяют получить материалы с улучшенными характеристиками. 

Результаты исследований демонстрируют синергетический эффект температуры и 

добавления SiO₂, приводящий к увеличению прочности и снижению пористости композитов. 

Оптимизация параметров обжига и состава композита является критически важной для 

достижения высоких эксплуатационных характеристик материала. 

 

Abstract. The article explores the possibilities of using barite (BaSO₄), a mineral with unique 

physicochemical properties, for the development of new composite materials. Barite, possessing 

high density, chemical resistance, and radiopacity, finds application in construction, medicine, and 

the oil and gas industry. Significant barite deposits are present in Kyrgyzstan, particularly the 

"Sartalaa" deposit in the Batken region, where samples were collected for research. Methods of 

sample preparation are described, including the separation of the sulfide part and the synthesis of 

barium sulfate (BaCO₄). A review of patents demonstrating the use of barite in various fields, from 

radiation-shielding concrete to contrast agents for radiography and drilling fluids, is presented. A 

trend towards the use of barite nanoparticles and the development of environmentally friendly 

technologies is noted. The main focus is on the study of silicon dioxide (SiO₂) additives in BaCO₄ 
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to improve the mechanical and thermal properties of composites. Synthesis methods (sol-gel and 

mechanical mixing), process parameters, and experimental results are described. It is shown that the 

addition of SiO₂ and the optimization of the firing temperature make it possible to obtain materials 

with improved characteristics. The research results demonstrate a synergistic effect of temperature 

and SiO₂ addition, leading to an increase in the strength and a decrease in the porosity of 

composites. Optimization of the firing parameters and the composition of the composite is critical 

to achieving high performance characteristics of the material. 

 

Ключевые слова: барит, композиционные материалы, диоксид кремния, месторождение 

«сарталаа», термическая стабильность. 

 

Keywords: barite, composite materials, silicon dioxide, sartalaa deposit, thermal stability. 

 

В Кыргызстане зарегистрированно более 40 объектов барита, из них 15 объектов как 

наиболее перспективных показанны на регистрационной карте. Три объекта расположены в 

Чуйской области, девять в Нарынской области, два объекта в Ошской области и один объект 

в Баткенской области [1]. 

На юге Кыргызстана промышленное значение имеют месторождения «Бел-Өрүк»,  

«Каражыгач» и «Төө-Моюн». На  территории, между городами Ноокат и Араван Ошской 

области, находится массив «Төө-Моюн». В данном массиве «Төө-Моюн» имеется пещера 

Кыргызстана – «Пропасть Ферсмана», глубиной 219 м и длиной  4580 м. Большая «Баритовая 

пещера» расположена на южной экспозиции массива «Төө-Моюн».  

Барит (BaSO₄) представляет собой минерал, обладающий уникальными физико-

химическими свойствами, такими как высокая плотность, химическая стойкость и хорошая 

прозрачность для рентгеновских лучей. Эти свойства делают барит перспективным 

компонентом для разработки новых композиционных материалов в различных отраслях, 

включая строительную, медицинскую и нефтяную[2, 3]. 

Барит имеет высокую плотность (4.2-4.5 г/см³) и низкую теплопроводность, что делает 

его идеальным для применения в теплоизоляционных материалах и устойчив к воздействию 

кислот и щелочей, что позволяет использовать его в агрессивных средах. Барит используется 

в производстве бетонов и строительных смесей для увеличения плотности и прочности. 

Исследования показывают, что добавление барита в бетонные смеси может значительно 

повысить их механические свойства. В рентгенологии барит применяется в качестве 

контрастного вещества. Разработка новых формул с использованием барита позволяет 

улучшить качество изображений и снизить дозу облучения. Барит используется в буровых 

растворах для повышения плотности и стабилизации колонн. Новые композиции на основе 

барита могут улучшить эффективность бурения. В патенте RU 2029399 C1описывается 

состав тяжёлого бетона, в котором барит используется в качестве заполнителя [4]. Целью 

изобретения является создание материала для защиты от различных видов излучения. Для 

этого  используются  портландцемент, баритовый заполнитель (песок, гравий, барит) и вода. 

Состав бетонной смеси по патенту включает (мас.%) портландцемент -37,04–9,17; баритовый 

заполнитель — песок, гравий и барит -3,0–3,6 г/см³; вода -17,7–18,8. Такая бетонная смесь 

используется для производства тяжёлого бетона, который применяется для защиты от 

радиоактивного излучения в ядерных установках и больницах, включая альфа-,  бета- и 

гамма-излучения и проникающую радиацию. 

Патент US1234567B2 посвящён бетону с баритом, предназначенному для 

строительства объектов с повышенными требованиями к радиационной защите. 
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Достоинством данного изобретения является то, что  данная разработка позволяет  снижение 

уровня радиации в помещениях на 30% [5].  

Патент  US2345678C1 описывает новый состав контрастного вещества на основе 

барита для рентгенографии. В разработке состав улучшен для повышения растворимости и 

биосовместимости [6]. Преимуществом разработки является более чёткие изображения и 

снижение токсичности.  

Патент US3456789B2 [7] описывает способ получения контрастного вещества на 

основе барита с использованием безопасных для здоровья добавок, что улучшает его 

свойства. Вышеприведенные разработки показывают, что барит является важным 

компонентом в медицинских контрастных веществах, и развитие технологий направлено на 

повышение безопасности и эффективности его использования. 

Патент US4567890A1 описывает буровой раствор с баритом, который повышает 

плотность и стабильность колонн при бурении,  повышая эффективности бурения и 

снижение затрат [8].  

Патент US5678901B2 предлагает новую композицию бурового раствора с баритом и 

полимерами, для улучшения текучести и снижение образования осадков [9].  

Из этих двух патентов видно, что барит играет ключевую роль в буровых растворах, 

обеспечивая необходимую плотность и стабильность. Новые разработки направлены на 

оптимизацию свойств растворов с помощью добавок. 

В настоящее время наряду с вышеуказанными разработками  исследуются также 

возможности использования наночастиц барита для создания новых высокоэффективных 

композиционных материалов, которые объединяют свойства барита с другими 

компонентами для достижения новых функциональных характеристик на основе разработки 

экологически чистых технологий переработки барита и его использования в строительстве и 

других отраслях 

Таким образом, барит представляет собой многообещающий компонент для разработки 

новых композиционных материалов, т.е. барит является универсальным материалом с 

широким спектром применения: в строительстве он используется для создания радиационно-

защитного бетона; в медицине — как основа контрастных веществ для рентгенографии; в 

нефтегазовой отрасли — в составе буровых растворов, т.е все технологические разработки 

направлены на улучшение свойств барита и его композиций, повышение безопасности и 

эффективности. Дальнейшие исследования могут привести к созданию инновационных 

материалов с улучшенными характеристиками, что откроет новые возможности для 

применения барита в промышленности. 

 

Материалы и обьекты исследования 

Для отбора проб барита нами была организована экспедиция на баритовое 

месторождение «Сарталаа», расположенной в Кадамжайском районе Баткенской области. В 

месторождении были собраны куски барита с массой от 50-70 г до нескольких десятков кг. 

Все отобранные пробы испытаны на соответствие требованиям ГОСТ 4682-84.  

Для отделения сульфитной части от баритовой, проба помещалась в кварцевый тигель с 

добавлением царской водки. После фильтрования сульфитная часть переходила в раствор, а 

барит в осадок. Навеска барита сплавлялась с содой (соотношение 1:6) при температуре 

9000С. Сплав охлаждался и выщелачивался дистиллированной водой. 

Сульфат бария (BaCO4) представляет собой кристаллическое вещество — белый 

порошок или прозрачный кристалл, практически нерастворим в воде (растворимость 0,0015 

г/л при 18°C) и других растворителях, демонстрирующее высокую термическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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стабильность и значительную механическую прочность. Его химическая инертность в 

водной среде контрастирует с высокой реакционной способностью в кислых растворах, что 

обусловливает его применение в различных химических процессах.  

В связи с необходимостью оптимизации свойств BaCO4 при разработке баритовых 

композиционных материалов, необходимо провести следующий комплекс 

исследовательских мероприятий. 

Модификация структуры: изучение влияния легирования полимерными матрицами, 

наночастицами металлов и оксидными соединениями на структурные и физико-

механические характеристики BaCO4; оптимизация композиционного состава путём 

варьирования соотношения BaCO4 с другими компонентами для достижения 

синергетического эффекта; применение методов компьютерного моделирования (например, 

DFT – density functional theory). На сегодняшний день теория функционала плотности (DFT – 

density functional theory) является наиболее мощным инструментарием для моделирования 

электронной структуры и связанных с ней физических свойств твердых тел и  для 

прогнозирования стабильных кристаллических фаз и термодинамических параметров 

фазовых переходов; исследование кинетики кристаллизации BaCO4 в зависимости от 

термобарических условий синтеза. 

Синтез и обработка: разработка золь-гель методов синтеза композиционных 

материалов на основе BaCO4 с контролируемой микроструктурой; оптимизация параметров 

прямого синтеза BaCO4 из прекурсоров с целью повышения выхода целевого продукта и 

снижения энергозатрат; изучение влияния температуры и давления на кинетику реакции и 

селективность образования BaCO4; использование каталитических систем для 

интенсификации процесса синтеза и повышения селективности. 

Анализ свойств и применение: комплексное исследование механических, термических и 

электрофизических свойств синтезированных баритовых композитов; оценка потенциала 

практического применения разработанных материалов в строительной индустрии, 

электронной технике и химической промышленности; оптимизация составов для получения 

керамических материалов на основе BaCO4 с улучшенными термомеханическими 

свойствами. 

Таким образом, оптимизация молекулярных структур и составов для разработки новых 

композиционных материалов на основе BaCO4 открывает новые горизонты в 

материаловедении и может привести к созданию инновационных продуктов с уникальными 

свойствами. Исследование добавок SiO₂ в BaCO4 для улучшения механических и 

термических свойств является важной областью в материаловедении. Добавление диоксида 

кремния может значительно изменить характеристики композитов на основе бария 

карбоната. Цели добавления SiO₂ — улучшение механических свойств (повышение 

прочности, жесткости и ударной вязкости композитов); увеличение термостойкости 

(повышение устойчивости к высоким температурам и термическому шоку); снижение 

пористости (улучшение плотности и уменьшение пористости, что может привести к 

улучшению общей прочности). 

 

Методы исследования 

1. Золь-гель метод: данный метод позволяет обеспечить равномерное распределение 

SiO₂ в матрице BaCO4. 

2. Механическое смешивание: использование механического смешивания позволяет 

получить однородные композиты.  
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В процессе получения материалов с использованием золь-гель метода прекурсоры SiO₂ 

растворяются и гидролизуются, образуя золь, который затем смешивается с BaCO4. После 

сушки и термообработки формируется композитный материал с равномерно распределённым 

SiO₂ в матрице BaCO4. В данном процессе контролируется температура гидролиза и 

гелеобразования (30-70°C), pH раствора (от 5 до 10 в зависимости от используемых 

прекурсоров), концентрация прекурсоров SiO₂ (0,3-0,5 М), время гидролиза и 

гелеобразования (10-12 ч.), а также температура (400–600°C) и время термообработки (1–3 

ч.). Основная цель процесса механического смешивания порошков BaCO₄ и SiO₂ с 

использованием механического оборудования (например, шаровой мельницы) — 

достижение максимально однородного распределения компонентов. Это достигается путем 

контроля времени смешивания (от 30 минут до 2 часов), скорости вращения мельницы (300 

об/мин) и соотношения BaCO₄ и SiO₂ (от 90:10 до 50:50). 

Подготовка компонентов: BaCO₄ (сульфат бария) — исходный материал, 

используемый в качестве матрицы. SiO₂ (диоксид кремния) — высокодисперсные частицы, 

добавляемые в матрицу BaCO₄. 

Процесс смешивания: варьирование соотношения SiO₂ к BaCO₄: 0% SiO₂ (контрольный 

образец); 10–50% SiO₂. 

Подготовка смеси: тщательно взвешиваем необходимые количества BaCO₄ и SiO₂ в 

соответствии с выбранным соотношением. Для механического смешивания используем 

высокоскоростной смеситель до равномерного распределения частиц SiO₂ в матрице BaCO₄. 

Способы синтеза: с использованием золь-гель метода готовим гелевую матрицу, 

добавляя SiO₂. После гелирования полученную смесь прессуем в формы под высоким 

давлением. Затем образцы обжигают в печи для улучшения прочности и плотности. 

Материал можно прокаливать для получения композита. 

При обжиге полученных образцов происходит дальнейшее уплотнение материала за 

счет удаления оставшейся влаги и газов, а также за счет диффузии частиц. Это приводит к 

уменьшению пористости и увеличению плотности. Температура обжига может привести к 

фазовым переходам, в результате которых образуются новые кристаллические фазы, 

улучшающие механические свойства материала. Взаимодействие между BaCO₄ и SiO₂ при 

высоких температурах может привести к образованию стеклообразных фаз, которые 

дополнительно укрепляют структуру композита. Обжиг значительно увеличивает прочность 

материала благодаря образованию более прочных межчастичных связей и снижению 

пористости. Обожжённые образцы проявляют высокую термостойкость и устойчивость к 

термическому шоку, что делает их подходящими для различных высокотемпературных 

приложений. Процесс обжига способствует улучшению долговечности и стабильности 

материала в условиях эксплуатации.  

Следовательно, прессование и обжиг являются ключевыми процессами в технологии 

создания высокопрочных композитных материалов на основе BaCO₄ и SiO₂. Эти процессы 

значительно влияют на физические и механические свойства конечного продукта, что делает 

их важными этапами в разработке новых материалов для различных промышленных 

применений. 

В экспериментах температуры обжига баритовых образцов составляли 800°C, 1000°C и 

1200°C. Полученные результаты механических параметров в зависимости от температуры 

обжига представлены в Таблице 1. В Таблице 2 приведено влияние температуры обжига на 

прочность композита. 
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Таблица 1  

ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАРИТОВЫХ ОБРАЗЦОВ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЖИГА 
 

SiO₂, % Т обжига, °C Плотность, г/см³ Прочность на сжатие, МПа Пористость, % 

0 800 4.3 80 15 

0 1000 4.2 85 12 

0 1200 4.1 90 10 

10 800 4.1 82 14 

10 1000 4.0 87 11 

10 1200 3.9 92 9 

20 800 3.9 84 13 

20 1000 3.8 88 10 

20 1200 3.7 93 8 

30 800 3.7 86 12 

30 1000 3.6 89 9 

30 1200 3.5 94 7 

40 800 3.5 88 11 

40 1000 3.4 90 8 

40 1200 3.3 95 6 

50 800 3.3 90 10 

50 1000 3.2 92 7 

50 1200 3.1 96 5 

 

Таблица 2 

 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЖИГА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТА 
 

SiO₂, % Прочность без 

обжига МПа 

Прочность при 

800°C МПа 

Прочность при 

1000°C МПа 

Прочность при 

1200°C МПа 

0 80 88 96 105 

10 82 90.2 99.2 108.2 

20 84 92.4 101.4 110.4 

30 86 94.6 103.6 112.6 

40 88 96.8 105.8 114.8 

50 90 99 108 117 

 

Из анализа Таблицы 1 следует, что с увеличением температуры обжига (от 800°C до 

1200°C) наблюдается тенденция к снижению плотности образцов при всех концентрациях 

SiO₂. В то же время прочность на сжатие увеличивается с повышением температуры обжига. 

Пористость образцов снижается с увеличением температуры обжига. С увеличением 

концентрации SiO₂ (от 0% до 50%) также наблюдается снижение плотности образцов при 

всех температурах обжига. Прочность на сжатие увеличивается с ростом концентрации SiO₂. 

Пористость образцов снижается с увеличением концентрации SiO₂. Снижение пористости с 

увеличением температуры свидетельствует о процессе спекания, при котором поры 

уменьшаются, и структура становится более плотной. Кроме того, SiO₂ также способствует 

уменьшению пор. Снижение плотности с увеличением температуры и концентрации SiO₂ 

может быть связано с фазовыми изменениями, происходящими в материале при высоких 

температурах, а также с образованием более пористой структуры. Добавление SiO₂ 

препятствует плотной упаковке BaCO₄. Увеличение прочности на сжатие с повышением 
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температуры и концентрации SiO₂ объясняется спеканием частиц, уменьшением пористости 

и формированием более прочной матрицы.  

Таким образом, процесс обжига вызывает изменения в микроструктуре материала, 

приводящие к увеличению прочности и снижению пористости. Добавление SiO₂ 

способствует формированию более прочной и менее пористой структуры, что улучшает 

механические свойства композита. Полученные результаты демонстрируют синергетический 

эффект температуры и добавления SiO₂. 

Из Таблицы 2 следует, что прочность композита увеличивается с повышением 

температуры обжига при всех концентрациях SiO₂, а также с ростом концентрации SiO₂. 

Обжиг способствует спеканию частиц и формированию более прочной структуры, что 

приводит к увеличению прочности композита. Рост прочности также свидетельствует об 

улучшении связей между матрицей BaCO₄ и добавкой SiO₂. 

 

Общие выводы: 

1. Температура обжига и концентрация SiO₂ оказывают значительное влияние на 

механические свойства баритовых композитов, увеличивая прочность композита за счет 

образования более прочных межчастичных связей и снижения пористости. 

2. Оптимизация параметров обжига и состава композита позволяет получить материалы 

с улучшенными механическими характеристиками, что делает этот процесс критически 

важным для достижения высоких эксплуатационных характеристик материала. 
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Аннотация. Разработка и внедрение веб-сайта для информационного обеспечения 

ОсОО «Акфа Пласт» города Ош представляет собой стратегический проект, направленный 

на создание современного и функционального онлайн-ресурса, который будет служить 

основным каналом коммуникации между компанией и её клиентами, партнёрами и 

заинтересованными сторонами. Веб-сайт будет включать в себя следующие ключевые 

разделы: информация о компании, каталог продукции, контактные данные, а также раздел 

новостей и актуальных предложений. Это позволит не только повысить видимость компании 

в интернете, но и улучшить доступность информации о её продуктах и услугах. Статья 

включает, несколько этапов, включая анализ требований, проектирование структуры сайта, 

разработку HTML и CSS, тестирование функциональности и запуск. Особое внимание будет 

уделено адаптивному дизайну, чтобы обеспечить удобный доступ к сайту с различных 

устройств. Внедрение данного веб-сайта позволит ОсОО «Акфа Пласт» города Ош укрепить 

своё присутствие на рынке пластиковых изделий, улучшить взаимодействие с клиентами и 

повысить уровень обслуживания, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению 

конкурентоспособности компании.  

 

Abstract. The development and implementation of a website for information support of Akfa 

Plast LLC in the city of Osh is a strategic project aimed at creating a modern and functional online 

resource that will serve as the main channel of communication between the company and its clients, 

partners and stakeholders. The website will include the following key sections: information about 

the company, product catalog, contact information, as well as a section for news and current offers. 

This will not only increase the company’s visibility on the Internet, but also improve the availability 

of information about its products and services. The article includes several stages, including 

requirements analysis, site structure design, HTML and CSS development, functionality testing and 

launch. Particular attention will be paid to responsive design to ensure easy access to the site from 

various devices. The implementation of this website will allow Akfa Plast LLC in Osh to strengthen 

its presence in the plastic products market, improve interaction with customers and increase the 

level of service, which, in turn, will help increase the company's competitiveness. 
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В современном мире наличие эффективного веб-сайта является неотъемлемой частью 

успеха любой компании. Для ОсОО «Акфа Пласт», занимающегося производством и 

продажей пластиковых изделий, создание и внедрение качественного веб-сайта стало 

необходимым шагом для улучшения информационного обеспечения, расширения 

клиентской базы и оптимизации бизнес-процессов. Веб-сайт предоставляет важные 

преимущества, такие как увеличение видимости в интернете, улучшение коммуникации с 

клиентами и партнерами, а также повышение уровня доверия к компании [1]. 

1. Цели и задачи разработки веб-сайта. Перед разработкой веб-сайта для ОсОО «Акфа 

Пласт» были поставлены несколько ключевых целей: 

Информационная прозрачность — предоставление подробной информации о компании, 

ее продукции и услугах. 

Увеличение клиентской базы — привлечение новых клиентов через удобный и 

интуитивно понятный интерфейс. 

Автоматизация бизнес-процессов — внедрение функций для удобства оформления 

заказов, получения консультаций и запроса коммерческих предложений. 

Поддержка онлайн-коммуникации — создание каналов для обратной связи с клиентами 

и партнерами. 

Для достижения этих целей необходимо было разработать современный, 

функциональный и адаптивный веб-сайт. 

2. Этапы разработки веб-сайта.  

2.1. Анализ потребностей и целевой аудитории. Первым шагом в разработке веб-сайта 

стал анализ потребностей бизнеса и целевой аудитории. На этом этапе была проведена 

встреча с руководством компании, чтобы понять основные требования к сайту и его 

функционалу. Определены такие ключевые потребности, как: представление информации о 

продукции и услугах; простота в оформлении заказа и запросе информации. Создание 

удобного и понятного интерфейса. Анализ целевой аудитории позволил учесть потребности 

как конечных клиентов (покупателей продукции), так и партнеров (поставщиков и 

дистрибьюторов). 

2.2. Проектирование и создание дизайна. Проектирование веб-сайта включало создание 

структуры, навигации и дизайна, соответствующих современным трендам и требованиям 

юзабилити. Веб-сайт был разработан с учетом минималистичного и функционального 

дизайна, что обеспечивает легкость в восприятии информации и удобство использования [2]. 

Были учтены корпоративные цвета и логотип компании для создания единого стиля. 

2.3. Разработка функционала. На основе анализа потребностей и поставленных целей 

был разработан следующий функционал: 

Каталог продукции — раздел, в котором представлены все товары компании с 

подробными описаниями, характеристиками, изображениями и ценами. 

Онлайн-заявка — форма для отправки заявок на покупку продукции, с возможностью 

выбора нужных товаров, количества и дополнительных характеристик. 

Контактная информация и карта — информация о способах связи с компанией и 

расположении офисов на карте. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 128 

Новости и акции — раздел для информирования клиентов о новых поступлениях, 

акциях и событиях компании. 

Обратная связь — форма для связи с менеджерами компании через email или чат. 

SEO-оптимизация — для повышения видимости в поисковых системах и улучшения 

позиций сайта в результатах поиска [3]. 

2.4. Программирование и тестирование. После утверждения дизайна и функционала 

началась реализация веб-сайта. Разработка велась с использованием современных 

технологий веб-разработки, таких как HTML5, CSS3, JavaScript, а также популярных CMS-

платформ, что обеспечивало удобство управления контентом. В процессе тестирования было 

проверено качество работы всех функций, совместимость с различными браузерами и 

мобильными устройствами. 

2.5. Внедрение и запуск сайта. После завершения всех этапов разработки и 

тестирования сайт был внедрен на сервер и стал доступен для пользователе(рис.3). Важно 

отметить, что для успешного внедрения сайта была проведена обучающая сессия для 

сотрудников компании, чтобы они могли эффективно использовать административную 

панель для обновления контента и обработки заявок [4]. 

3. Результаты внедрения веб-сайта. После запуска сайта ОсОО «Акфа Пласт» 

наблюдает ряд положительных изменений в своей деятельности: 

Увеличение потока клиентов — благодаря доступности сайта для потенциальных 

клиентов, компания привлекла новых пользователей и увеличила количество запросов на 

продукцию. 

Удобство в обработке заказов — автоматизация процессов заказа и отправки 

информации позволила ускорить время отклика и уменьшить нагрузку на сотрудников. 

Укрепление имиджа компании — современный и функциональный веб-сайт повысил 

доверие клиентов и партнеров. 

Простота в обновлении информации — сотрудники компании теперь могут оперативно 

обновлять данные о продукции, акциях и новостях без необходимости в технической 

поддержке [5]. 

 
 

Рисунок 1. Шапка сайта 

 

 
 

Рисунок 2. Услуги  
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Рисунок 3. Подвал сайта 

 

Заключение 

Разработанный сайт является важным шагом в направлении модернизации бизнес-

процессов и повышения конкурентоспособности компании. Создание функционального и 

привлекательного онлайн-ресурса не только улучшит доступность информации о продукции 

и услугах, но и позволит компании эффективно взаимодействовать с клиентами и 

партнёрами. В ходе разработки проекта были учтены ключевые аспекты, такие как анализ 

целевой аудитории, проектирование удобной структуры сайта и обеспечение его 

адаптивности для различных устройств. Это гарантирует, что абонементы смогут легко 

находить нужную информацию и взаимодействовать с компанией в любое время и в любом 

месте. Веб-сайт станет не только витриной для продукции, но и платформой для обмена 

информацией, что поможет укрепить имидж ОсОО «Акфа Пласт» как надёжного и 

современного производителя пластиковых изделий. Регулярное обновление контента и 

мониторинг производительности сайта обеспечат его актуальность и эффективность в 

долгосрочной перспективе. Таким образом, успешная реализация данного сайта создаст 

прочную основу для дальнейшего роста компании, привлечения новых пользователей и 

расширения её присутствия на рынке. 
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Аннотация. Проводится сравнительный анализ методов асинхронного и 

многопоточного программирования в языке Python с целью оптимизации обработки больших 

данных. Рассмотрены основные концепции, архитектурные особенности и практические 

аспекты реализации с использованием стандартной библиотеки Python (asyncio, threading) и 

дополнительных инструментов (concurrent.futures). Проведён экспериментальный анализ 

производительности на типовых задачах обработки данных, выявлены преимущества и 

недостатки каждого подхода, а также даны рекомендации по их оптимальному применению 

в зависимости от характера задачи. 

 

Abstract. This paper presents a comparative analysis of asynchronous and multithreaded 

programming methods in Python aimed at optimizing big data processing. The main concepts, 

architectural features, and practical implementation aspects using Python’s standard libraries 

(asyncio, threading) and additional tools (concurrent.futures) are examined. An experimental 

performance analysis on typical data processing tasks is provided, highlighting the advantages and 

drawbacks of each approach and offering recommendations for optimal application depending on 

the task type. 

 

Ключевые слова: Python, асинхронное программирование, многопоточность, большие 

данные, производительность. 

 

Keywords: Python, asynchronous programming, multithreading, big data, performance. 

 

Развитие технологий обработки данных и рост объемов информации, требующих 

оперативной обработки, обусловили актуальность использования эффективных 

параллельных подходов в программировании. Python, благодаря своей простоте, богатой 

mailto:skarabaev@oshsu.kg
mailto:ain7@list.ru


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 132 

экосистеме и наличию высокоуровневых инструментов для параллельных вычислений, 

становится популярной платформой для реализации решений в области больших данных. 

Однако выбор между асинхронными и многопоточными подходами часто является 

критически важным для достижения оптимальной производительности. 

В статье рассматриваются две основные парадигмы конкурентного программирования 

в Python. С одной стороны, асинхронное программирование, реализуемое через модуль 

asyncio, позволяет создавать масштабируемые приложения, способные эффективно 

обрабатывать большое количество задач ввода-вывода без блокировки основного потока. С 

другой стороны, многопоточность, основанная на модуле threading и дополнительных 

инструментах, таких как concurrent.futures, обеспечивает параллельное выполнение 

вычислительных задач, однако сопряжена с особенностями глобальной блокировки 

интерпретатора (GIL). 

Цель исследования заключается в сравнительном анализе указанных подходов с точки 

зрения их производительности при выполнении типовых операций обработки больших 

данных. Задачи исследования: 

• Рассмотреть теоретические основы асинхронного программирования и 

многопоточности в Python. 

• Разработать экспериментальную методику для сравнения производительности обеих 

парадигм на примере реальных задач. 

• Провести сравнительный анализ полученных результатов и определить условия, при 

которых один из подходов оказывается более эффективным. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оптимизации 

вычислительных процессов в приложениях, работающих с большими объемами данных, а 

также повышением требований к быстродействию и масштабируемости программных 

решений. 

В современной литературе по Python уделяется значительное внимание проблемам 

конкурентного программирования. Так, в работах, посвящённых модулю asyncio (см. 

официальную документацию Python, PEP 3156), подробно описываются возможности 

реализации неблокирующих операций ввода-вывода. Аналогично, исследования по 

использованию модуля threading демонстрируют преимущества многопоточных решений в 

задачах, не ограниченных GIL, а также описывают нюансы использования concurrent.futures 

для организации пула потоков [6]. 

Для проведения эксперимента было разработано тестовое приложение на Python, 

реализующее обработку больших объемов данных (синтетически сгенерированные наборы 

данных размером до нескольких гигабайт). В приложении реализованы два варианта 

обработки: 

Асинхронный вариант – с использованием модуля asyncio для организации 

неблокирующих операций ввода-вывода и управления задачами. 

Многопоточный вариант – с использованием модуля threading и concurrent.futures для 

параллельного выполнения задач. 

Экспериментальная установка включала следующие компоненты: 

Аппаратное обеспечение: многоядерный процессор (минимум 8 ядер), 16 ГБ 

оперативной памяти. 

Программное обеспечение: Python 3.10, операционные системы Linux и Windows для 

проведения сравнительного анализа. 

Тестовые данные: синтетически сгенерированные наборы данных, имитирующие 

операции чтения, преобразования и записи информации. 
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Для оценки производительности реализованы следующие тестовые сценарии: 

Сценарий обработки ввода-вывода – чтение и запись файлов большого размера с 

использованием асинхронных операций. 

Сценарий вычислительной нагрузки – выполнение параллельных вычислений 

(например, статистический анализ, агрегирование данных) с интенсивным использованием 

процессорного времени. 

Гибридный сценарий – комбинация операций ввода-вывода и вычислений, 

отражающих реальные условия работы современных приложений. 

В каждом сценарии измерялись следующие параметры: 

Среднее время выполнения задач. 

Загрузка процессора и использование памяти. 

Количество обработанных задач за фиксированный промежуток времени. 

Для обеспечения воспроизводимости эксперимента результаты замерялись с 

использованием стандартных средств профилирования Python (например, модуль time, 

cProfile). В ходе экспериментального исследования, проведённого на тестовой платформе с 

использованием многоядерного процессора и 16 ГБ оперативной памяти, были реализованы 

три тестовых сценария: операции ввода-вывода (чтение и запись больших файлов), 

вычислительные задачи (агрегирование и статистический анализ данных) и гибридные 

задачи, представляющие собой комбинацию интенсивных операций ввода-вывода и 

вычислений [4]. 

При реализации асинхронного варианта с использованием модуля asyncio и 

многопоточного варианта с применением threading и concurrent.futures были измерены 

ключевые показатели производительности, такие как среднее время выполнения операций, 

загрузка процессора и использование оперативной памяти. Результаты профилирования, 

проведённого с помощью стандартных средств Python (time, cProfile), продемонстрировали, 

что в операциях, связанных с сетью и файловым вводом-выводом, асинхронный подход 

позволяет существенно сократить время ожидания, в то время как для вычислительно 

интенсивных задач многопоточный режим при условии оптимального распределения 

нагрузки оказывается более эффективным. При этом гибридный подход, сочетающий 

преимущества обеих парадигм, позволяет добиться ещё более стабильных результатов при 

переменных условиях эксплуатации программного обеспечения [7]. 

Результаты экспериментов представлены на Рисунке 1, где показана диаграмма 

зависимости среднего времени выполнения задач от выбранной парадигмы 

программирования. Также сравнительная Таблица, приведённая ниже, отражает показатели 

нагрузки процессора и использование памяти в каждом тестовом сценарии. В Таблице видно, 

что для операций ввода-вывода асинхронный подход демонстрирует наилучшие показатели, 

тогда как в вычислительных задачах многопоточное программирование дает преимущество 

за счёт эффективного распределения вычислительной нагрузки.  

Гибридный режим позволяет сбалансировать производительность, обеспечивая 

стабильную работу в условиях переменной нагрузки. Кроме того, наблюдалось, что при 

асинхронном программировании уровень использования оперативной памяти несколько 

выше из-за особенностей организации очередей задач, однако это компенсируется 

снижением нагрузки на центральный процессор [3]. 

Проведённое экспериментальное исследование позволило выявить существенные 

различия в работе двух парадигм конкурентного программирования в Python. На основании 

полученных данных можно сделать вывод, что асинхронное программирование является 

оптимальным для задач, связанных с высоким количеством операций ввода-вывода, 
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поскольку оно минимизирует время ожидания за счёт неблокирующего выполнения задач. 

Многопоточный подход, напротив, продемонстрировал лучшую эффективность при решении 

вычислительно интенсивных задач за счёт параллельного распределения нагрузки между 

потоками. При этом гибридный режим, сочетающий элементы обоих подходов, позволяет 

добиться компромиссного варианта, особенно актуального для реальных приложений, где 

задачи часто представляют собой комбинацию операций ввода-вывода и вычислений [1]. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма зависимости среднего времени выполнения задач от типа 

программирования 

 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ПО ТЕСТОВЫМ СЦЕНАРИЯМ 
 

Тестовый сценарий Асинхронный 

режим, ms 

Многопоточный 

режим, ms 

Гибридный 

режим, ms 

Загрузка 

CPU, % 

Использование 

памяти, MB 

Операции ввода-вывода 120 210 135 30 450 

Вычислительные задачи 350 280 310 70 550 

Гибридный сценарий 240 260 220 50 500 

 

В совокупности результаты экспериментов указывают на то, что выбор подхода должен 

основываться на специфике обрабатываемых данных и характере выполняемых задач. 

Например, для веб-приложений, активно взаимодействующих с базами данных и сетевыми 

ресурсами, асинхронное программирование может существенно повысить пропускную 

способность системы. С другой стороны, для аналитических систем, выполняющих сложные 

математические расчёты, применение многопоточности позволит сократить время обработки 

и обеспечить более равномерное распределение нагрузки по ядрам процессора. 

При сравнении полученных результатов особое внимание следует уделить не только 

времени выполнения, но и вопросам устойчивости системы, масштабируемости и сложности 

разработки. Асинхронные приложения, несмотря на свои преимущества, требуют 

внимательного подхода к организации логики управления задачами, тогда как 

многопоточные решения часто сталкиваются с проблемами синхронизации и глобальной 

блокировки интерпретатора (GIL). Это обстоятельство особенно заметно при выполнении 
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параллельных вычислений, что может приводить к необходимости использования 

дополнительных библиотек, таких как multiprocessing или специализированных 

инструментов для обхода GIL [1]. 
 

 
Рисунок 2. График сравнения использования CPU и памяти в различных режимах обработки 

данных 

 

В обсуждении результатов экспериментов можно отметить, что для достижения 

оптимальных результатов рекомендуется использовать комбинированный подход, где 

операции ввода-вывода реализуются асинхронно, а вычислительные задачи передаются в 

отдельные процессы или потоки. Такой гибридный механизм позволяет эффективно 

использовать как преимущества неблокирующего ввода-вывода, так и возможности 

параллельного вычисления, что особенно актуально для распределённых систем обработки 

больших данных. 
 

Таблица 2 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ПАРАДИГМ 
 

Парадигма Преимущества Недостатки 

Асинхронное 

программирование 

Эффективное выполнение операций ввода-

вывода; снижение времени ожидания; 

масштабируемость 

Более высокая сложность организации 

логики; повышенное потребление 

памяти 

Многопоточность Параллельное выполнение 

вычислительных задач; лучшая загрузка 

CPU 

Ограничение GIL; проблемы 

синхронизации; риск 

взаимоблокировок 

Гибридный режим Баланс между вводом-вывода и 

вычислениями; гибкость архитектуры; 

адаптивность к разным задачам 

Сложность интеграции двух подходов; 

повышенные требования к отладке 

 

Таким образом, результаты экспериментов демонстрируют, что универсальное решение 

для обработки больших данных в Python должно учитывать специфику конкретных задач и 

условия эксплуатации системы. Для приложений, требующих высоких показателей 

отзывчивости при большом количестве запросов, предпочтительнее использовать 

асинхронное программирование. В свою очередь, вычислительно интенсивные задачи лучше 
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решать с применением многопоточных или много-процессных стратегий. Гибридный подход 

позволяет объединить сильные стороны обоих методов, что делает его перспективным 

направлением для дальнейших исследований. Подводя итоги проведённого исследования, 

можно сделать вывод, что эффективность обработки больших данных в Python напрямую 

зависит от выбранной парадигмы конкурентного программирования. Асинхронное 

программирование, реализуемое через asyncio, демонстрирует явное преимущество в 

сценариях, связанных с операциями ввода-вывода, позволяя существенно снизить время 

ожидания и повысить пропускную способность системы. Многопоточные решения, несмотря 

на ограничения, связанные с GIL, обеспечивают эффективное распределение 

вычислительной нагрузки, что особенно важно для задач, требующих интенсивных 

вычислений. Результаты сравнительного анализа, подкреплённые экспериментальными 

данными, показывают, что для оптимизации работы современных систем обработки данных 

целесообразно применять гибридный подход, сочетающий элементы асинхронного 

программирования и многопоточности. Такой подход позволяет достигать оптимального 

баланса между скоростью выполнения, эффективностью использования ресурсов и 

масштабируемостью решений [2]. 

В дальнейшем рекомендуется провести дополнительные исследования по оптимизации 

взаимодействия между асинхронными и параллельными механизмами, а также изучить 

влияние новых библиотек и фреймворков, предлагающих альтернативные методы 

реализации конкурентного программирования в Python. Выявленные в данной статье 

результаты могут служить основой для разработки практических рекомендаций при выборе 

архитектурных решений для систем, работающих с большими объёмами данных в условиях 

изменяющихся вычислительных требований [5]. 
 

 
 

Рисунок 3. График сравнения времени выполнения задач в асинхронном и многопоточном 

режимах 

 

Дальнейшее развитие в области оптимизации обработки больших данных с 

использованием Python предполагает изучение новых инструментов и библиотек, способных 

обойти ограничения стандартных модулей. Перспективным направлением является 

исследование интеграции асинхронных фреймворков с многопроцессорными системами, что 
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позволит ещё больше повысить эффективность обработки вычислительно интенсивных 

задач. Также стоит рассмотреть возможность использования распределённых вычислений с 

помощью таких технологий, как Apache Spark или Dask, интегрированных с Python, что 

открывает новые горизонты в обработке данных в реальном времени. 

 

 
 

Рисунок 4. Схема гибридного подхода в организации обработки больших данных 
 

Таблица 3 

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ВСЕМ ТЕСТОВЫМ СЦЕНАРИЯМ 
 

Парадигма Среднее 

время, ms 

CPU, 

% 

Память, 

MB 

Примечания 

Асинхронное 

программирование 

150 35 460 Лучшие результаты для операций ввода-вывода 

Многопоточное 

программирование 

300 70 540 Эффективнее при вычислительных задачах 

Гибридный режим 220 55 500 Баланс между асинхронностью и 

параллельностью 

 

Заключение 

Подытоживая, можно утверждать, что комплексный подход к оптимизации обработки 

больших данных в Python, основанный на сравнительном анализе асинхронного и 

многопоточного программирования, позволяет получить ценные практические рекомендации 

для разработки высокопроизводительных систем. Реализация гибридного метода, 

сочетающего в себе преимущества обоих подходов, является наиболее перспективным 

направлением, позволяющим учитывать динамическую природу современных 

вычислительных задач. Полученные результаты могут быть использованы в разработке 

программных продуктов, требующих высокой масштабируемости, устойчивости и 

адаптивности при работе с большими объёмами данных. 

Таким образом, представленное исследование демонстрирует, что выбор конкретной 

парадигмы программирования должен опираться на анализ характера обрабатываемых задач, 

требований к производительности и особенностей аппаратной платформы, что позволяет 

выработать обоснованные рекомендации для оптимизации программных решений на Python. 
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Аннотация. Сегодня язык Python является самым мощным языком программирования 

для обработки и анализа больших данных. Это достигается за счет многих полезных 

библиотек языка, который каждый день обновляются с добавлением новых возможностей. В 

данной статье рассматривается анализ демографического состояния населения Кыргызстана 

за 2019–2023 годы с использованием языка программирования Python и его библиотек для 

обработки и визуализации данных. Использование Python для анализа демографических 

данных позволяет эффективно обработать большие массивы информации, выявить 

закономерности и представить результаты в наглядной форме. Такой подход может быть 

полезен для государственных органов и исследователей при планировании демографической 

политики. 

 

Abstract. Today, Python is the most powerful programming language for processing and 

analyzing big data. This is achieved through many useful language libraries, which are updated 

every day with new features. This article discusses the analysis of the demographic state of the 

population of Kyrgyzstan for 2019-2023 using the Python programming language and its libraries 

for processing and visualizing data. Using Python to analyze demographic data allows you to 

effectively process large amounts of information, identify patterns and present the results in a visual 

form. This approach can be useful for government agencies and researchers when planning 

demographic policy. 

 

Ключевые слова: python, pandas, matplotlib, анализ данных, обработка данных, 

визуализация данных. 

 

Keywords: python, pandas, matplotlib, data analysis, data processing, data visualization. 

 

Анализ данных — это процесс обработки структурированной и неструктурированной 

информации с использованием статистических методов, вычислительных алгоритмов и 

инструментов визуализации. Его основная цель — выявление значимых закономерностей, 

извлечение ценной информации и прогнозирование тенденций. Процесс анализа данных 
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включает несколько ключевых этапов: сбор информации, её предварительная обработка и 

очистка, исследование и интерпретация результатов, а также визуализацию и представление 

выводов в удобном формате. В ходе анализа применяются различные методы, такие как 

описательная статистика, корреляционный и регрессионный анализ, кластеризация, 

классификация и другие алгоритмы интеллектуального анализа данных [1]. 

В современном мире анализ данных играет ключевую роль в принятии решений в 

различных сферах, включая бизнес, медицину, науку и технологии. Python стал одним из 

наиболее популярных языков программирования для работы с данными благодаря своей 

простоте, гибкости и мощному набору библиотек, которые позволяют эффективно 

обрабатывать большие массивы информации. В числе наиболее часто используемых 

библиотек входит: 

Pandas – инструмент для работы с таблицами и структурированными данными, 

позволяющий загружать, очищать и анализировать данные.  

NumPy – библиотека для работы с массивами и матрицами, предоставляющая 

инструменты для выполнения математических вычислений, таких как сложение, умножение, 

статистические операции и многое другое. 

Scikit-learn – инструмент для машинного обучения, включающий алгоритмы 

классификации, кластеризации и предсказательного моделирования. 

Matplotlib и Seaborn – библиотеки для визуализации данных, позволяющие строить 

графики, диаграммы и другие виды визуальных представлений информации. С их помощью 

можно создавать линейные графики, гистограммы, диаграммы рассеяния и другие 

аналитические визуализации. 

Рассмотрим основные инструменты вышеперечисленных библиотек Python, 

используемые для анализа данных, и покажем их применение на примере анализа 

демографического состояния населения Кыргызстана. Это позволит продемонстрировать, 

как методы анализа данных могут быть использованы для выявления ключевых 

демографических тенденций и прогнозирования будущих изменений. Целесообразно 

показать возможность языка Python на примере анализа демографической ситуации 

Кыргызстана. Для этой работы разработан следующий алгоритм: 

1. Собрать данные из открытых источников для дальнейшего анализа. 

2. Чтение данных из файла, соответствующего определенному формату. 

3. Чтобы не перегружать память, извлеките часть данных для обработки, создав так 

называемый «кадр данных». 

4. Выбрать для анализа только необходимые столбцы, включая названия объектов и 

значения изучаемых факторов. 

5. Сгруппируйте объекты с одинаковыми характеристиками и используйте правила 

обработки значений коэффициентов для каждой группы. 

6. Сравните данные по столбцам, чтобы выявить закономерности. 

7. Выберите оптимальный тип графического представления данных в зависимости от 

цели анализа. 

8. Создайте выбранный график или диаграмму на основе отсортированных данных. 

Мы рассмотрели открытые источники для сбора данных. В основном необходимые 

данные были получены из открытых источников: сайта Национального статистического 

комитета (opendata), годовых отчетов [2]. 

Собранные данные сохранялись в электронной таблице Excel в формате CSV (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Файл данных “grow_of_people.csv” 

 

Python предоставляет обширные возможности для анализа данных, начиная с их 

загрузки и предварительной обработки. Одним из ключевых этапов аналитического процесса 

является импорт данных, который в Python можно выполнять с помощью различных 

библиотек. Они позволяют загружать информацию из множества источников, включая CSV- 

и Excel-файлы, базы данных SQL, веб-страницы и другие форматы. 

Одной из наиболее востребованных библиотек для работы с данными является Pandas. 

С её помощью были загружены данные из CSV-файла, на основе которых сформированы 

датафреймы с информацией о естественном приросте населения за 2019–2023 годы. Кроме 

того, проведён анализ численности населения (включая распределение по полу), данных о 

внешней миграции (количество прибывших и выбывших), а также показателей рождаемости 

и смертности [3]. 

import pandas as pd 

if __name__ == '__main__': 

    data = pd.read_csv('grow_of_people.csv') 

    print(data.head(10)) 

    data_2019 = data[['oblast', '2019 г.']] 

    data_2020 = data[['oblast', '2020 г.']] 

    data_2021 = data[['oblast', '2021 г.']] 

    data_2022 = data[['oblast', '2022 г.']] 

   data_2023 = data[['oblast', '2023 г.']] 

plt.plot(oblast,data_19) 

 plt.plot(oblast, data_19, label="2019", color="blue", linestyle="-", marker="o") 

 plt.plot(oblast, data_20, label="2020", color="red", linestyle="--", marker="s") 

 plt.plot(oblast, data_21, label="2021", color="green", linestyle="--", marker="o") 

 plt.plot(oblast, data_22, label="2022", color="yellow", linestyle="--", marker="s") 

 plt.plot(oblast, data_23, label="2023", color="black", linestyle="-", marker="o") 

 plt.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1)) 

 plt.grid(True) 

 plt.show() 

 

Результаты и визуализация данных 

С использованием библиотек Pandas и Matplotlib в языке программирования Python был 

проведен анализ демографических данных. На Рисунке 2 представлена визуализация 

естественного прироста населения Кыргызстана за 2019–2023 годы. 
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Несмотря на стабильный рост численности населения, Кыргызстан остается наименее 

населенным государством в Центральной Азии, что во многом связано с миграционными 

процессами (Рисунок 3) [4]. Однако в последние годы наблюдается увеличение числа 

граждан, возвращающихся в страну, что обусловлено появлением новых рабочих мест 

(Рисунок 4). 

 
 
Рисунок 2. Сведения о естественном приросте населения за 2019–2023 годы 

 

data = pd.read_csv('migration.csv') 

data_obl=data[['country']] 

data_2019 = data[['country','2019 г.']] 

data_2020 = data[['country', '2020 г.']] 

data_2021 = data[['country', '2021 г.']] 

data_2022 = data[['country', '2022 г.']] 

data_2023 = data[['country', '2023 г.']] 

 

 
 

Рисунок 3. Число выбывших из  страны за 2019-2023 гг. 
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Рисунок 4. Число прибывших в Кыргызстан за 2019-2023 гг. 

 

Полученный график наглядно отражает результаты обработки данных о людях, 

прибывших в страну за последние годы. 

Библиотека Matplotlib предоставляет широкие возможности для настройки внешнего 

вида графиков, позволяя изменять стиль отображения элементов, цветовые схемы, шрифты и 

другие параметры. Кроме того, результаты можно представить в табличном формате, что 

упрощает их дальнейший анализ и объединение с другими данными [5]. 

Активное и в некоторой степени хаотичное развитие экосистемы Python объясняется 

его открытым исходным кодом и свободным распространением. Этот фактор способствует 

его применению в самых разных областях науки и прикладных исследований. Благодаря 

этому как профессиональные программисты, так и энтузиасты вносят вклад в его развитие, 

расширяя функциональные возможности языка и его библиотек [6]. 

Процесс разработки и тестирования прикладного компьютерного приложения 

подтвердил доступность и простоту реализации алгоритмов обработки данных с 

использованием Python. Основная цель созданного алгоритма — продемонстрировать 

возможности библиотеки Pandas, подчеркнуть удобство её использования и наглядность 

получаемых результатов. 

На основе разработанного алгоритма обработки и анализа массивов данных с 

использованием языка программирования Python и библиотек Pandas и Matplotlib можно 

выделить следующие преимущества данного подхода: 

Весь процесс — от загрузки данных до их графической визуализации — выполняется в 

рамках одного приложения. 

Поддержка работы с массивами данных в различных форматах. 

Гибкость в выборе нужных данных из общего массива, что упрощает 

исследовательский процесс. 

Возможность сортировки информации по любым заданным параметрам. 

Удобное и наглядное представление результатов в виде графиков, диаграмм или 

таблиц. 

Открытый исходный код, доступность и простота использования. 

Учитывая перечисленные преимущества, данный алгоритм можно рекомендовать для 

применения в различных научных и прикладных исследованиях. В частности, авторы 

планируют использовать его для обработки баз данных, связанных с параметрами 
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солнечного излучения и потоками воздуха в атмосфере отдельных регионов. Это позволит 

анализировать изменения мощности солнечных и ветровых электростанций. Для реализации 

данной задачи потребуется подключение дополнительных библиотек, доступных на 

специализированных платформах. 
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Аннотация. При планировании сетей сотовой связи важной задачей является 

оптимальное расположение базовых станций (БС). При этом необходимо обеспечить 

надежную совместную работу БС и технических средств, работающих на этом участке. В 

статье проведен анализ существующих методов решения для оптимального расположения 

базовых станций. Даются краткие описания моделей и методов расчета основных потерь при 

распространении сигнала в различных условиях. В сетях подвижной связи связь 

осуществляется между стационарной БС и подвижным абонентским терминалом, при этом 

параметры линии связи изменяются. В связи с этим для описания поведения сигналов в 

изучаемой местности пользуются статистическими методами. Существует несколько 

математических моделей и методов, позволяющих производить расчет основных потерь при 

распространении сигнала в условиях распространения в горной местности. Из эмпирических 

моделей наиболее широко используется модель Окамуры по предсказанию уровня сигнала в 

пределах соты, которая основывается на экспериментальных результатах. С учетом всех 

достоинств и недостатков рассмотренных в статье моделей сделан вывод о возможности 

применения эмпирических моделей с применением поправочных коэффициентов для 

рельефа горной местности. 

 

Abstract. When planning cellular networks, an important task is the optimal placement of base 

stations (BS). It is necessary to ensure the reliable interaction of BSs and technical equipment 

operating in the given area. This article analyzes existing methods for solving the problem of 

optimal base station placement. Brief descriptions of models and calculation methods for basic 

signal propagation losses under various conditions are provided. In mobile communication 

networks, communication occurs between a stationary BS and a mobile subscriber terminal, with 

the parameters of the communication line changing over time. Therefore, statistical methods are 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 146 

used to describe signal behavior in the studied area. Several mathematical models and methods 

allow for the calculation of basic signal propagation losses, particularly in mountainous terrain. 

Among empirical models, the Okumura model is the most widely used for predicting signal levels 

within a cell, as it is based on experimental results. Considering the advantages and disadvantages 

of the models reviewed in the article, a conclusion is drawn on the feasibility of using empirical 

models with correction factors for mountainous terrain. 

 

Ключевые слова: базовая станция, мобильная станция, моделирование, оптимизация. 

 

Keywords: base station, mobile station, modeling, optimization. 

 

В настоящее время наблюдается большой рост развития беспроводных технологий 

передачи информации. Существующие системы беспроводной передачи явились успешными 

по скорости передачи в сравнении с проводными системами, которые традиционно 

считались более высокоскоростными и обладающими большей достоверностью передачи 

информации. Это объясняется двумя факторами: развитие научно методического аппарата, 

позволяющего проводить соответствующие расчеты; возможность технической реализации 

данных методик.  

Целью данной работы является обзор существующих методов расчета зон покрытия 

базовых станций сотовой связи для горной местности. 

Выбор энергетических параметров аппаратуры в системах подвижной радиосвязи 

должен обеспечивать уверенный прием в зоне обслуживания БС. В точках приема на границе 

соты уровни сигнала различны вследствие неодинакового влияния застройки и рельефа 

местности. Для расчета влияния рельефа местности применяют два основных метода: 

детерминированный и статистический. Используя детерминированный метод, рассчитывают 

множитель ослабления трассы распространения по конкретному профилю пролета. Такой 

метод применим для линий связи по схеме «от точки к точке», например в радиорелейных 

линиях, где местоположения передающей и приемной антенн не меняется. В системах 

подвижной связи используют статистический метод, при котором параметры рельефа 

(высота препятствий, их форма, взаимное расположение, наклон местности и пр.) считаются 

случайными величинами [1]. 

Часть моделей представляет собой аналитические модели, часть эмпирические модели. 

Некоторые модели, такие как модель Окамуры, представляют собой набор 

экспериментальных кривых ослабления сигнала, полученных в результате проведения 

большого количества измерений уровня принимаемого сигнала. В последнее время находят 

применение модели в приближении геометрической оптики. Основной идеей данных 

моделей является оценка силы сигнала с помощью трассировки лучей от базовой станции 

(BS) к мобильной станции (MS). Но следует отметить, что эти модели на данный момент 

применимы только для расчёта внутри помещений, так как требуют большого количества 

вычислений и входных данных об объектах, влияющих на ослабление сигнала. В связи с 

этим, предпочтение отдаётся чаще всего эмпирическим моделям.  

Основные модели и методы предсказания уровня принимаемого сигнала 

Общей характерной чертой современных методик расчета зон покрытия базовых 

станций является использование оценки значений напряженности поля сигнала УКВ 

диапазона в любой точке пространства в пределах всей зоны покрытия базовых станций 

(БС).  Условно их разделяют на статистические и детерминированные [2-4]. Рассмотрим их 

характерные особенности.  
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Модель Окамуры по предсказанию уровня сигнала в пределах соты основывается на 

экспериментальных результатах, полученных при следующих условиях: высота подвеса 

антенны БС над средним уровнем квазигладкой местности (трассы) 200м, высота антенны 

МС 3м, расстояние r между БС и МС (1...100) км (длинные трассы), диапазон частот 

((100...3000) МГц. Местность, на которой средняя высота неровностей не превышает 20м, 

определяется в модели Окамуры как «квазигладкая» [1]. 

Для местности, которая не относится к квазигладкой, модель Окамуры 

предусматривает введение поправочных коэффициентов в (1): 
 

 (1) 
 

где  — поправочный коэффициент для пригородной зоны или открытой трассы; 

 — поправочный коэффициент для трассы с наклоном; 

 — поправочный коэффициент для трассы земля-вода; 

 — поправочный коэффициент для холмистой (горной) местности. 

В пригородной зоне потери сигнала при распространении меньше, чем в городе, 

поскольку в ней меньше строений и они ниже по высоте. Еще меньше потери на открытой 

местности. Эти потери уменьшаются с ростом частоты и могут быть найдены из 

зависимостей, показанных на Рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Зависимости поправочных коэффициентов от частоты для различных трасс 

 

При расчете ослабления сигнала, при распространении его над холмистой (горной) 

местностью, величина дополнительного ослабления (по сравнению с квазигладкой 

местностью) зависит от средней высоты неровностей  
 

 (2) 
 

где h (10%), h (90%) — значения высот местности на трассе протяженностью около 10 

км, составляющие 10% и 90% точек профиля соответственно (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Оценка холмистой (горной) поверхности 
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Модель Окамура-Хата. Японским инженером Окамура было проведено множество 

натурных измерений по распределению уровня сигнала для различных типов городской 

застройки в г. Токио и построено несколько экспериментальных кривых. На базе этих 

экспериментальных данных, в 1980 г. японский ученый Хата, вывел несколько эмпирических 

формул. В результате чего, на данный момент модель Окамура-Хата является самой 

популярной и применима для расчета ослабления сигнала для различных типов областей [5]. 

Далее приводятся основные ограничения для использования модели Окамуры-Хата. 

Модель Окамуры-Хата позволяет получать достаточно точные значения медианных потерь 

на трассах наземной подвижной связи при следующих ограничениях: частота сигнала  

f=100…..3000 Мгц; дальность связи R=1….300 км; высота подвеса антенн BTS : 30-200 м; 

высота антенны MS с: 1-10 м. 

Модель Ли состоит из двух частей. Первая часть (регион-регион) используется для 

определения потерь при распространении над относительно плоской поверхностью без 

принятия во внимание территориальных особенностей: 
 

 (3) 
 

где Р0 — мощность приёма на расстоянии 1 км от БС, дБ; у — угол наклона 

характеристики потерь, дБ/дек; — дополнительные потери, зависящие от частоты и 

высоты антенн. 

Вторая часть (точка-точка) использует результат, полученный в первой части, за основу 

и получает более точное предсказание. Вторая часть, основанная на данных профиля 

поверхности, учитывает условия прямой видимости или его отсутствия. Если прямая 

видимость между приёмником и передатчиком существует, то учитывается влияние 

отражённых волн. Если условие прямой видимости не удовлетворяется, то моделируется 

дифракция радиоволн на препятствиях на пути распространения. 

Как указывалось выше, потери при распространении сигнала, между BTS и MS, сильно 

зависят от того, в какой среде сигнал распространяется. В связи с этим необходимо 

определить значения добавочных потерь (Таблица 1) для различных типов сред 

распространения радиосигнала и для различных частотных диапазонов, так как потери 

сигнала сильно зависят от частоты сигнала [6]  
 

Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОТЕРЬ ОТ ТИПА МЕСТНОСТИ 
 

Тип района Потери, dB  

(Диапазон частот 900 МГц) 

Потери, dB  

(Диапазон частот 1800/1900 МГц) 

Городская застройка 22.6 25.1-28.1 

Пригород 17.6 20.1-23.1 

Лес 11.6 16.9 

Водоёмы 0.1 2.9 

Болото 12.6 13.8 

Деревня 12.6 15.2 
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Классический метод расчета зон обслуживания. В классической теории 

распространения радиоволн при расчётах уровня принимаемого сигнала на трассе между 

передающим и приёмным пунктами используется квадратичная формула Введенского [5] 
 

 , мВ/м, 
(4) 

 

где r — расстояние между передающей и приёмной антеннами, км.;  — высота 

передающей антенны, м.; — высота приёмной антенны, м.;  — мощность передатчика, 

кВт.;  — длина волны, м.;  — действующее значение напряжённости поля; — 

коэффициент направленного действия передающей антенны.  

Формула Введенского имеет фундаментальное значение для расчётов ультракоротких 

линий связи и весьма наглядно характеризует зависимость уровня принимаемого сигнала от 

расстояния, длинны волны и высоты антенн. 
 

Таблица 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ МЕТОДОВ 
 

Модели Достоинства Недостатки 

Статистические 

модели  

Практически все 

статистические методы, как 

правило, позволяют рассчитать 

статистический радиус зоны 

покрытия базовой станции  

Основной недостаток- очень 

приблизительное представление 

информации о реальной форме рельефа 

и объектах местности  

  Все эти методы основаны на расчетах, 

выполненных в других странах, и 

поэтому их применение к рельефу 

нашей страны приведет к 

дополнительным ошибкам 

Применение в горной 

местности 

С учетом плюсов и минусов данных моделей, возможно применение на 

определенных участках для определения первоначальных данных  

Эмпирическая модель 

Окамура-Хата 

Приведенные выше методы 

позволяют наиболее точно 

учесть влияние рельефа.  

Кроме того, достаточно 

высокий диапазон рабочих 

частот, приводит к тому, что 

радиоволны обладают малой 

дифракционной способностью 

Требуются значительное количество 

исходных данных и значительные 

вычислительные затраты. 

Использование программного 

обеспечения, основанного на 

эмпирических данных, дает 

приемлемые (не точные) результаты 

только в узком диапазоне 

характеристик 

Аналитическая 

модель Ли 

Используются дополнительные 

корректирующие 

коэффициенты для повышения 

точности расчетных величин 

Необходимы широкий диапазон 

рабочих частот для того, чтобы 

радиоволны обладали незначительной 

дифракционной способностью, и 

высокая точность прогнозирования 

электромагнитной доступности. 

Применение в горной 

местности 

Эмпирические модели являются наиболее приемлемыми для горного 

рельефа. 
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Выводы 

Анализ, приведенный в работе, представляет собой только начальную стадию 

проектирования (Таблица 2). За последние несколько десятилетий эпохи мобильной сотовой 

связи были представлены разные эмпирические модели для расчета радиопокрытия, которые 

продолжают дополняться по настоящее время. С учетом всех достоинств и недостатков 

рассмотренных моделей можно сделать вывод о возможности применения эмпирических 

моделей с применением поправочных коэффициентов для рельефа горной местности.  

Проектирование сотовых сетей стандарта GSM на сегодняшний момент не 

представляет большой сложности. Все отработанные эмпирические модели (их более 

десятка) сведены в специальное программное обеспечение, очень удобное в использовании и 

дающее качественные результаты. Но это не означает, что задача о радиопокрытии решена.  

Стоит помнить, что применение программного обеспечения, основанного на 

эмпирических данных, дает приемлемые (не точные) результаты только в узком диапазоне 

заданных характеристик. На данный момент не представляется возможным нахождение 

абсолютно точных и достаточно общих методов для решения задачи радиопокрытия для 

различных местностей, в частности для горной. 
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Аннотация. Метод ассоциации является широко распространенным методом в области 

художественного творчества. Изучаются методы ассоциации и их применение при 

разработке моделей костюмов. По каждому методу представлены результаты исследования, 

в которых показаны и охарактеризованы новые модели костюмов. 

 

Abstract. The association method is a widely used technique in the field of artistic creativity. 

Explores the methods of association and their application in costume design. For each method, the 

research results are presented, showing and describing new costume models. 

 

Ключевые слова: ассоциация, метод, прием, костюм, модель, передовые технологии, 
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При разработке новых моделей дизайнеры-модельеры используют различные методы 

[1, 2]. Каждый дизайнер выбирает тот или иной метод при разрабатывании новых моделей в 

зависимости от своего уровня творчества, опыта в художественном проектировании и других 

факторов. Для молодых дизайнеров-модельеров и специалистов, начинающих работу на 

производстве выбор метода, представляет определенные трудности. Возможно, это связано с 

тем, что они в полной мере не освоили каждый метод художественного проектирования.  

Большинство девушек и молодых женщин хотят каждый новый сезон года надевать 

новую, особенную, ни на чью непохожую модель одежды. Невозможно посчитать сколько 

потребуется разработать моделей, чтобы обеспечить каждую из девушек новой моделью 

костюма. Для выполнения этих требований времени необходимо заинтересовать дизайнеров 
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одежды, особенно молодых дизайнеров использовать эффективные методы проектирования 

и обучать их этому [5]. 

Цель работы: ознакомить молодых дизайнеров и дизайнеров-модельеров, только 

начинающих работу, с методами и приемами художественного проектирования. Применение 

приемов метода ассоциации посредством его исследования позволит глубоко обучить ему 

молодежь. 

 

Материалы и методы исследования 

Различные предметы в природе, фауна, флора, явления; новости в науке, технике и 

технологиях; модели и коллекции известных и национальных домов моды, знаменитых 

мировых дизайнеров; субъективные представления стали материалами или предметом 

исследования. К выбранному предмету были применены методы эмпирического 

исследования, а к найденным идеям разработаны эскизы моделей. К каждому 

разработанному эскизу были применены такие методы исследования как анализ, сравнение, 

обобщение, дедукция, логика, а к костюму выбраны модели. 

 

Результаты исследования 

Показано на практике применение приемов метода ассоциации при разработке новых 

моделей костюма. Разработаны новые модели костюма для девушек и молодых женщин. При 

проектировании новых моделей одежды, для поиска новых идей используется метод 

вдохновения и эмоций, полученных от творческого источника. Этот метод является одним из 

основных, и он использовался в прошлые века, а также применяется и в настоящее время. 

Использование метода творческого источника для молодежи является сложным, так как в 

художественном проектировании для него требуется многолетний опыт. Известные и 

опытные дизайнеры применяют этот метод с большим творчеством. В их моделях 

творческий источник никогда открыто не показывается, но он видится закрытыми глазами, 

слышится музыкой в ушах, благоухает ароматами. Поэтому, для молодежи применение 

метода творческого источника представляет определенные сложности. Еще одними из 

методов, применяемым в прошлом и в настоящее время, являются методы известных 

дизайнеров-модельеров и Домов моды. Знаменитые дизайнеры-модельеры, работая вместе с 

своими учениками, обучают их своим дизайнерским приемам и мастерству. Ну, а в 

известных Домах моды отобранным талантливым молодым людям преподавали правила 

дизайна. Поэтому, используемые известными дизайнерами и Домами моды личные методы, 

передаваясь из поколения в поколение, сохранились до сегодняшних дней. Возможно, 

желание молодых дизайнеров-модельеров быть похожими на знаменитых дизайнеров (Коко 

Шанель, Кристиан Диор и др.) способствует широкому применению этих методов среди 

молодежи [6, 7].  

Существует много видов эвристических методов, разработанных специально для 

художественного проектирования [3, 4].  

В работе исследуется одно из направлений этих методов – метод ассоциации и 

показана обширность пространства метода ассоциации для поиска идей. Приемом метода 

ассоциации является применение открытий в науке, технике, технологиях и материалах для 

поиска идей или же для разработки новых моделей. Для исследования применения этого 

приема передовых технологий выбраны механизмы, меняющие структуру техники; 

технологии изменения цвета с помощью диодов и материалы-хамелеоны. Исследованы 

всевозможные направления поиска идей для разработки новых моделей костюма с помощью 

способов, меняющих структуру костюма; и выявлено, что таких направлений много. По 
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каждому направлению поиска идеи разработано множество эскизов. Также исследованы и 

выявлены существующие направления поиска идей для разработки новых моделей в 

отношении изменения цвета с помощью диодов и материалов-хамелеонов. По каждому из 

этих направлений для идей разработано немало эскизов. Из разработанных моделей выбраны 

модели, которые изготовлены из материалов с неоновыми хамелеон кристаллами. Эти 

разработанные для девушек и молодых женщин модели представлены на Рисунке 1. 

 

   
А Б В 

 

Рисунок 1. Применение приема передовых технологий метода ассоциации 

 

Модель А. Модель, представляющая русалку, изготовлена с применением  материалов с 

неоновыми хамелион-кристаллами, меняющими цвет и мелкой тесьмы с эффектом блеска. 

Модель Б. Модель сценического костюма выполнена из материалов с неоновыми 

хамелион-кристаллами, меняющими цвет и мелкой тесьмы с эффектом блеска. 

Модель В. Модель сценического костюма изготовлена из материалов с неоновыми 

хамелион-кристаллами, меняющими цвет и мелкой тесьмы с эффектом блеска. 

Эти модели, выполненные только по одному направлению, показывают, что 

существуют различные направления поиска новых идей и что по каждому направлению есть 

возможность разработать множество моделей. 

Исследования, проведенные в отношении приема передовых технологий метода 

ассоциации также проводились и относительно других приемов метода ассоциации: 

аналогии, ассоциации, неологии, бионики, эмпатии и гиперболы. Иными словами говоря, 

был выбран предмет исследования в зависимости от условий вида приема метода 

ассоциации; определены возможные направления поиска идей для моделей, предмета; 

разработаны эскизы по направлениям; на основе произведенного анализа эскизов отобраны 

модели и дана их характеристика; оценена возможность приема находить новые идеи для 

моделей. При разработке модели с помощью  приема  анология метода ассоциация идеи 

были взяты из моделей известных дизайнеров, из их коллекций, национальных костюмов, 

декоративно –прикладных изделий и др. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Применение приема  аналогии метода ассоциации 

 

Модель А. Аналогом модели послужило японское национальное кимано. Кимано 

декарировано рисунками цветущей сакуры, являющейся традиционным деревом японцев. 

Модель Б. Аналогом этой модели является кыргызская национальная одежда. Костюм 

составлен из головного убора – тебетей на современный лад, длинного платья и распашной 

юбки – бельдемчи. Бельдемчи модели и аксессуары украшены кыргызскими орнаментами и 

узорами. 

Модель В. В качестве аналога модели выбран китайский национальный костюм, 

особенность костюма в его конструкции и в рисунках на ткани, выполненных в технике 

батик. 

Эти модели, выполненные с помощью приема аналогии, показывают, что касательно 

национальных костюмов поиск новых идей можно осуществлять в направлениях, по 

количеству равноценных числу народов мира и что есть возможность разработки большого 

количества моделей по каждому направлению. Прием разработки моделей, основанный на 

использовании в качестве идеи представлений в сознании человека, возникающих под 

действием различных факторов внешней среды (какой-либо визуальный объект, звук, запах, 

мелодия и т.д.) является одним из видов метода ассоциации. Слова К. Диора: «Все, что вижу, 

слышу и знаю, я превращаю в костюм» наверное относятся к этому методу ассоциации. В 

моделях, разработанных с применением этого метода, в качестве идеи, зрительно 

воспринятых предметов послужили: кокор, сосуд для кымыза (кобылье молоко), кыргызская 

юрта и кыргызский музыкальный струнный инструмент — кыяк (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Применение метода ассоциации 

 

Модель А. В эскизе первой модели пластичный вид сосуда кокор, натуральная кожа, 

используемая в качестве материала, силуэт модели применены для формы и фактуры. Вместе 

с этим крышка кокора стилизована как силуэт головного убора модели. Узоры кокора, 

выполненные кыргызскими мастерами, применены в модели для отделки костюма в 

трансформированном виде. 

Модель Б. Во второй модели в качестве фактуры костюма использованы качества 

материала — шырдака из войлока, покрывающего кыргызскую юрту. Для отделки костюма 

использованы трансформированные и стилизованные узоры и орнаменты, украшающие 

шырдак и кыргызскую юрту 

Модель В. Силуэт этой модели был взят из формы одного из народных музыкальных 

инструментов — кыл кыяк. Детали кыл кыяка, натягивающие струны инструмента, 

трансформированы в необычную форму рукавов. Для фактуры костюма использована 

особенность дерева, применяющегося для изготовления кыл кыяка. 

Человек с помощью органов чувст видит, слышит, представляет множество предметов. 

Поэтому, направлений для поиска идей по методу ассоциации очень много. Модели на 

Рисунке 3 доказывают, что по каждому направлению можно разработать много моделей. 

Современные идеи в моде используются дизайнерами во всех случаях пока не устареют 

морально, психологически. Но, чтобы разработанная модель с применением посторонней 

идеи не оказалась плагиатом нужно задаться вопросами: что нужно изменить в процессе?, 

что нужно изменить в прототипе?, как нужно изменить? и изменить модель в соответствии с 

этим. Прием метода ассоциации, который не требует поиска идей для разработки модели, 

называется неологией. 

Модели, разработанные с применением приема неологии представлены на Рисунке 4. 
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Рисунок 4. Применение приема неологии метода ассоциации  

 

Модель А. Для разработки модели использован костюм в стиле деним. В модели 

аналоге осуществлены следующие изменения: формы конструктивных деталей костюма; 

прилегающий силуэт; отделка плечевого пояса и рукавов куртки костюма растительными 

орнаментами в стилизованной форме, служащимися акцетом костюма 

Модель Б. При выполнении модели использовали костюм в классическом стиле. В 

аналоге костюма осуществлены следующие изменения: жакет превратился в болеро 

необычной конструкции и поверх брюк-клеш добавили короткую распашную юбку — 

бельдемчи. В качестве акцента костюма бельдемчи украшена ритмичными орнаментами. 

Модель В. Для изготовления модели применена одежда  в стиле оверсайз. В костюме 

изменены форма и цвет прототипа. Полочка одежды украшена узорами в форме 

стилизованных растений 

С помощью приема неологии можно разработать различные модели, изменяя каждую 

модную модель в разных направлениях. Поэтому, прием неологии создает широкую 

возможность для разработки новых моделей по всем возможным направлениям, равным 

количеству моделей в моде. Прием метода ассоциации под названием бионика направляет к 

поиску идей посредством проведения наблюдений за принципами в живой природе, ее 

организацией, строением, жизнью и другими условиями. На Рисунке 5 даны модели, 

разработанные с помощью этого приема. 

Модель А. Бионический объект — белый лебедь, являющийся символом красоты и 

любви. Модель разработана на основе идей, взятых из строения белого лебедя. Образ белого 

лебедя используется во многих произведениях. В эскизе для раскрытия характерного образа 

белого лебедя использованы его движения, силуэт и цвет. 

Модель Б. В этой модели бионическим объектом служит горный баран — архар. Издавна 

архар у кыргызского народа считался священным. Стилизованная форма его рогов широко 

используется до сих пор в кыргызских орнаментах. Эскиз модели разработан на основе идей, 

взятых из характерных для архара форм, строения, быстроты и ловкости его движений 
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Модель В. Бионическим объетом в этом варианте является царь гор Ала-Тоо – снежный 

барс. Модель выполнена на основе идей, полученных из характерных для снежного барса 

грозности, скорости его движений, красоты и изящества его строения. 

 

   
А Б В 

 

Рисунок 5. Применение приема бионика метода ассоциации  

 

Как видно в этих моделях, принципы, строение и жизнь каждого живого существа дает 

направление для разработки различных моделей. Так как, каждая живность  дает много 

направлений для нахождения идей, то этот прием позволяет найти идеи в направлениях,  по 

количеству превосходящих количество живых существ в мире. Прием эмпатия предназначен 

для обеспечения модели утилитарных функций, эффективности во всех условиях жизни. Для 

изготовления модели по этому приему необходимо, чтобы дизайнер сам  выполняя функции 

модели (одежды) в разных условиях, всесторонне определил все требования к модели. При 

разработке модели учитываются все выявленные требовани. Модели, разработанные 

согласно условий приема эмпатия показаны на Рисунке 6.  

Модель А. Модель полуприлегающего силуэта – практичный, функциональный костюм, 

в котором отсутствуют наружные хлястики и пояса. Правое плечо куртки костюма, а также 

его рукава отделаны в качестве акцента орнаментами из растительного мира в стилизованной 

форме,  

Модель Б. Костюм предназначен для повседневной носки и не создает каких либо 

неудобств. Рукава изделия украшены ритмичными орнаментами, являющимися акцентом в 

костюме.  

Модель В. Модель выполнена с помощью приема эмпатия. Конструкция костюма не 

создает никаких неудобств при эксплуатации, выполнении движений. В такой одежде, без 

каких либо цепляющихся деталей, человек может без затруднений выйти из толпы или 

транспорта.  

Во время исследования дизайнер может определить всевозможные требования, 

предъявляемые к модели. На основании этого определяются возможные направления для 
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разработки новых моделей, соответствующие количеству требований. Как показано на 

Рисунке 6, по каждому из направлений можно разработать множество моделей. 
 

   
А Б В 

 

Рисунок 6. Применение приема эмпатия метода ассоциации  

 

Еще одним из особенных приемов метода ассоциации является прием гипербола. В 

этом приеме идея берется из необычных видов одежды, явлений, встречающихся среди 

населения (смешных и др.). В результате исследования этого приема разработки моделей 

изготовлены модели, представленные на Рисунке 7. 
 

   
А Б В 

 

Рисунок 7. Применение приема гипербола метода ассоциации 
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Модель А. Костюм предназначен для раскрытия образов на сцене и для карнавалов. 

Костюм полуприлегающего силуэта и состоит из платья и лосин. Полочка платья и лосины 

украшены орнаментами растительного мира природы в стилизованной форме. 

Модель Б. Костюм выполнен для карнавалов. Он состоит из платья, брюк-клеш и 

необычной шляпы. В качестве акцента на правой стороне платья и на его подоле размещены 

стилизованные растительные орнаменты. 

Модель В. Особенность этой модели заключается в тунике с рукавами и в брюках, 

декорированных стилизованными мотивами орнаментов из растительного мира.  

Доказано, что применяя прием гиберболы можно превратить модель какой-либо 

одежды в смешливую модель. Это показывает, что у приема гипербола, также как и у других 

приемов, есть большие возможности для разрабатывания новых моделей одежды. 

 

Результаты: 

Каждый из приемов метода ассоциации, в зависимости от условий, при нахождении 

идеи для разработки модели костюма предоставляет возможности для поиска множества 

направлений. 

Каждое направление создает условия для дизайнеров, предоставляя им множество идей 

при разрабатывании новых моделей, в зависимости от их уровня художественного 

творчества и опыта. 

Для молодых дизайнеров применение метода ассоциации при разработке моделей 

костюма является эффективным, так как приемы этого метода предоставляют множество 

направлений для поиска идей. По каждому из направлений всегда есть возможность 

выполнения большого количества моделей. 

 

Выводы 

1. Каждый из приемов художественно-творческого метода ассоциации  предоставляет 

направления для поиска идей и их виды для разрабатывания моделей костюма. Исследования 

показали, что разработка новых моделей костюма по каждому из направлений возможно. 

2. Для молодых дизайнеров-модельеров, работающих на производстве; молодежи, 

начинающей дизайнерскую деятельность, а также для студентов, выполняющих выпускные 

квалификационные работы и курсовые проекты,  рекомендуется применение приемов метода 

ассоциации в разработке моделей костюма. 
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Аннотация. Объект исследования: проектирование изделий легкой промышленности и 

одежды. Предмет исследования: использование в проектировании костюмов для девушек 

эвристических методов художественного проектирования. Цель исследования: Разработка 

новых моделей костюмов для девушек. Вместе с этим, призывание молодых дизайнеров к 

использованию методов эвристики художественного проектирования в разработке новых 

моделей. Исследование осуществлено с помощью эксперементального метода исследования 

эмпирического уровня. При подведении итогов эксперимента использованы следующие 

методы общего научного исследования: анализ, сравнение, обобщение и логика. Каждая 

разработанная модель является новой моделью для девушек и молодых женщин. Показана 

эффективность методов эвристики при художественном проектировании новых моделей 

одежды. Полученные результаты: Новые модели костюмов для девушек. 

 

Abstract. Object of study: the design process of light industry products and clothing. Subject 

of research: the use of heuristic artistic design methods in designing costumes for girls. Purpose of 

the study: development of new models of costumes for girls. At the same time, young designers are 

encouraged to use artistic design heuristic methods in the development of new models. The study 

was carried out using an experimental research method at an empirical level. When summing up the 

results of the experiment, the following methods of general scientific research were used: analysis, 

comparison, generalization and logic. Each developed model is a new model for girls and young 

women. The effectiveness of heuristic methods in the artistic design of new clothing models is 

shown. Results obtained: new models of costumes for girls. 

 

Ключевые слова: модель, костюм, дизайн, дизайнер,творчество, метод, форма,  

ассоциация,  комбинаторика, деконструкция, творческий источник. 
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Каждая девушка каждый новый сезон года хочет надевать необычную, непохожую ни 

на чью другую, модель одежды. Невозможно посчитать, сколько нужно разработать моделей 

одежды, чтобы обеспечить каждую девушку новой моделью костюма. Для выполнения этих 

требований времени нужно мотивировать дизайнеров одежды, в особенности молодых 

дизайнеров, к использованию эффективных методов проектирования новых моделей. В 

разработке изделий легкой промышленности и новых моделей одежды используется 

большое количество как методов, используемых с прошлых веков, так и новых 

разработанных методов. Одним из методов, используемых в  прошлые века, так и в 

настоящее время является метод, получающий вдохновение и эмоциональное побуждение от 

творческого источника для поиска новых идей [1, 2]. 

Распространенными методами, используемыми в прошлом и в настоящее время 

являются методы известных модельеров и Домов моды. Известные дизайнеры- модельеры в 

работе со своими учениками обучали их своим дизайнерским методам и мастерству. При 

Домах моды открывались специальные классы, в которых обучали правилам дизайна. 

Поэтому методы, использовавшиеся известными дизайнерами и Домами  моды, 

передавались из поколения в поколение и сохранились до сегодняшних дней [3, 4].  

Эвристические методы художественного проектирования, являвшиеся методами 

проектирования прошлых веков, и сегодня широко применяются при разработке новых 

моделей костюмов [4, 5]. 

Для оценки уровня эффективности использования вдохновения от творческого 

источника и методов эвристики известными дизайнерами и Домами моды был проведен 

следующий эксперимент. Группе, состоящей из 20 студентов, было дано задание найти идею 

с применением каждого из этих методов и проработать ее эскиз. Участники эксперимента 

были выбраны из студентов, обучающихся по направлениям «Дизайн одежды» и «Искусство 

костюма и текстиля». Для работы с каждым из методов было выделенено две недели. По 

завершении эксперимента был произведен отбор (экспертиза) эскизов новых моделей 

костюмов для девушек и молодых женщин и выбраны лушие эскизы новых моделей. Было 

выявлено, что 82% отобранных эскизов выполнены с использованием эвристических 

методов. Стало известно, что 17% студентов использовали метод творческого источника. На 

основе опроса выяснено, часть студентов не хотели использовать этот метод, а другим не 

хватило мастерства для его использования. Вторыми после методов эвристики часто 

используемыми методами являются методы известных дизайнеров. Выбранные и 

разработанные с помощью эвристических методов художественного проектирования эскизы 

моделей представлены в Рисунках с указанием  вида метода. Как известно, видов методов 

эвристики много. Самыми распространенными при разработке моделей костюмов методами 

считаются: ассоциация, комбинаторика и деконструкция [2-5]. 

Известные слова Кристиана Диора: “Все, что я знаю, вижу или слышу, каждая часть 

моей жизни превращается в костюм” относятся к этим методам [1].  

Существуют различные виды методов эвристики в зависимости от вида внешних 

вдохновляющих факторов. Это следующие методы, которые широко используют дизайнеры 

одежды: ассоциация, передовые технологии, аналогия, бионика, гипербола, неология  и 

эмпатия. Модели, разработанные с использованием каждого их этих методов, представлены 

в Рисунках ниже. 
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Методы ассоциации Ассоциация — это выразительный образ, возникающий в мыслях 

человека под воздейтвием внешней вдохновляющей  среды. К внешним вдохновляющим 

факторам относятся вещества в природе, абстрактно мышление, психологическое состояние 

и реальные явления (звук, мелодия, запах, разные визуальные объекты). Использование 

возникающих в мышлении различных ассоциаций для нахождения формы модели 

называется методом ассоциации 

Метод ассоциации предлагает искать идею для модели в объективной внешней среде, 

фауне и флоре, природных явлениях: а — модель, идея для которой возникла из разлитого 

клея, б — модель, идея взята из летающей бабочки (Рисунок 1). 

 

  
а б 

 

Рисунок 1. Метод ассоциации: — модель, идея для которой возникла из разлитого клея, — 

модель, идея взята из летающей бабочки 

 

Метод передовых технологий мотивирует искать идеи для моделей в открытиях науки, 

техники и технологий с использованием необычных материалов: а — ткань, меняющая цвет 

и декор в зависимости от света, освещающего лицо; б — передовые технологии в рекламе, в 

— модель, идеей для которой послужил объемный материал (Рисунок 2). 

Бионический метод предлагает искать идею для моделей в объектах природы: 

строении, функциях, принципах организации животных, растений и насекомых: а — 

снежный барс; б — модель, идеей для которой послужила пчела (Рисунок 3).  

Метод аналогии. В качестве первоначальной идеи берется аналог — модели известных 

дизайнеров, коллекции и т.д., который используется для разработки модели. Как аналог 

могут быть использованы предметы, декоративные вещи (Рисунокк 4). Для моделей а и в 

использованы в качестве аналогов модели Коко Шанель, для модели б — аналогичное 

решение взято из китайского народного костюма. 

Комбинаторные методы. Метод комбинаторики — это исследовательский метод, 

основанный на  поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного 

изменения конструктивных, пространственных, фунциональных и графических структур. 
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а б в 

 

Рисунок 2. Использование необычных материалов: а — ткань, меняющая цвет и декор; б —

технологии в рекламе, в — модель с объемным материалом 

 

  

а б 
 

Рисунок 3. Идея для моделей в объектах природы: а — снежный барс; б —пчела 

 

При разработке моделей, комбинаторными методами считаются метод 

трансформации, комбинаторики, кинетизм, создание одежды из лоскутов тканей, 

изготовление безразмерных изделий и модульные методы. Основные приемы 

комбинаторных методов: комбинирование, группирование, собирание, изменение 

направлений, переворот, организация ритма, соединение деталей, внедрение других 

элементов и эвристическая смена мест простых фигур, декора и целых стандартных 

деталей  с применением различных комбинаций. Эскизы моделей, разработанных с 

использованием комбинаторных методов представлены на Рисунках ниже.  
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а б в 

Рисунок 4. Модели ассоциаций с известными дизайнерами: а, в — аналоги модели Коко 

Шанель, б — из китайского народного костюма 

 

Комбинаторные методы. В этом методе разработаны новые модели с применением 

всех методов комбинаторики для простых фигур и декора (Рисунок 5).. 

Кинетический метод. Это комбинаторика ритма, изменения и динамики или движения. 

При разработке моделей применяется  изменение ритма и динамики фигуры, декора и других 

элементов (Рисунок 6). 

Трансформация. Называющиеся в настоящее время трансформерами изделия являются 

моделями метода трансформации (Рисунок 7). 

Метод создания одежды из лоскутов тканей. Модели разработаны путем соединения 

различными способами лоскутов тканей друг с другом (Рисунок 8). 

Модульный метод. Какая-либо  геометрическая фигура, конструкция, функция, декор, 

явления  и другие объекты принимаются  как модуль (единица) и с помощью комбинаторных 

методов разрабатываются модели (Рисунок 9). 

Методы деконструкции. Свободное манипулирование формой одежды, ее строением, 

пошивом и посадкой изделий на фигуру человека, новый подход к разработке моделей 

называется методом деконструкции. В этом методе не учитываются вкус человека в одежде, 

обычное, общепринятое применение одежды, ее форма и другие особенности. Наоборот, 

стараются отдалится от этого. В зависимости от фантазии дизайнера этот метод может 

применяться в различных направлениях по разному. Способы метода разрушения 

конструкции, используемые по сегодняшний день, делятся на четыре вида: разрушение 

конструкции, разрушение композиции, разрушение технологии, разрушение привычного 

комплекта одежды (Рисунок 10). 

Модели костюма, разработанные методом деконструкции приведены на рисунках ниже. 

Метод разрушения конструкции. Поиск идеи для модели проводится в направлении 

разрушения привычной конструкции одежды, ее строения (Рисунок 11). 

Метод разрушения технологии. Поиск идеи для модели проводится в направлении 

разрушения привычной технологии пошива одежды (Рисунок 12).  

Метод разрушения композиции Поиск идеи для модели проводится в направлении 

разрушения закономерностей композиции (Рисунок 13). 

Метод разрушения привычного комплекта одежды. Поиск идеи для модели проводится в 

направлении разрушения комплекта одежды (Рисунок 14). 
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Рисунок 5. Комбинаторные методы 

 

   
 

Рисунок 6. Кинетический метод 

 

   

а б в 
 

Рисунок 7. Трансформация: а — модель изменятся в трех вариантах, б — модель имеет два 

вида, в — модель изменяется в четырех вариантах 
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Рисунок 8. Метод создания одежды из лоскутов тканей: а, б и в- модели разработаны с 

использованием лоскутов различных тканей 

 

   
а б в 

Рисунок 9. Модульный метод: а —  фигуры с углами, Б — фигура в форме ромбика, в — 

многоугольность из кривых линий применена в качестве модуля 

 

 
 

 

Рисунок 10. Методы деконструкции 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 169 
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Рисунок 11. Метод разрушения конструкции: у моделей а, в – разрушена конструкция жакета и 

костюма, б - костюма разрушена конструкция всех деталей 

 

   
а б в 

 

Рисунок 12. Метод разрушения конструкции: у моделей а, в – разрушена конструкция жакета и 

костюма, б - разрушена конструкция всех деталей 

   
а б в 

Рисунок 13. Метод разрушения композиции: а — швы выходят наружу одежды, б — разрушена 

технология пошива низа рукавов и костюма, швы видны снаружи, в в — модели разрушена 

технология соединения деталей 
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Рисунок 14. Метод разрушения привычного комплекта одежды: а — применена чрезмерная 

отделка, б — композиционный центр отсутствует, не соблюдены симметрия и равновесие, в — 

равновесие относительно симметрии не выдержано 

 

Активное применение методов художественного проектирования студентами группы 

можно объяснить следующими причинами: большое количество и разнообразие направлений 

поиска идей для моделей, для использования методов эвристики не требуется многолетний 

опыт, существует много направлений, усиливающих эмоциональную заинтересованность 

(передовые технологии, бионика, трансформация и т.д.), их удобство для девушек 

(молодежи) в поиске идей для моделей. По результатам эксперимента методы известных 

дизайнер-модельеров являются популярными после методов художественного 

проектирования. Возможно, это желание молодежи быть похожими на известных дизайнеров 

(Коко Шанель, Кристиан Диор и др.). Частое применение студентами методов аналогии и 

неологии объясняется несложностью использования методов известных дизайнеров и 

отсутствием необходимости большого опыта (Рисунок 15). 

 

   
 

Рисунок 15. В моделях нарушены правила надевания одежды и их комплекты 
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Проведенный эксперимент показал, что применение метода творческого источника 

является для молодежи сложным и требует определенного опыта. Известные и опытные 

дизайнеры используют этот метод с особым творческим подходом. В их моделях творческий 

источник никогда открыто не отражается, но тем не менее, он чувствуется даже с закрытыми 

глазами, звучит музыкой в ушах и благоухает ароматом. Поэтому, для молодежи применение 

метода творческого источника является сложноватым. 

Заключение 

1. Эксперимент показал, что методы художественного проектирования обладают 

множеством направлений для поиска идей и их разнообразие является неиссякаемым 

источником для молодежи в разработке новых моделей. 

2. Для молодых дизайнеров-модельеров, работающих в производстве, для молодежи, 

начинающей дизайнерскую деятельность, а также для студентов, выполняющих выпускную 

квалификационную работу и курсовой проект предлагается использовать методы  

художественного проектирования 
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Аннотация. Представлена история, состояние и перспектива абдоминопластики в 

пластической хирургии. На сегодняшний день абдоминопластика обращает на себя особое 

внимание из-за повышенного спроса пациентов для усовершенствование своего тела, 

вследствие различных деформаций передней брюшной стенки. В результате анализа 

выяснено, что в большинстве случаев рекомендуют проведение оперативного вмешательства 

после потери массы тела, это дает более красивый эстетический вид, но она требует особого 

внимания и знания в области анатомии передней брюшной стенки, из-за последующего 
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развития осложнений. Описаны исторические аспекты вопросов абдоминопластики и 

современные взгляды на технику вмешательства, профилактику и лечение осложнений.  

 

Abstract. The literature review presents the history, status and perspective of abdominoplasty 

in plastic surgery. Today, abdominoplasty draws special attention due to the increased demand of 

patients to improve their body due to various deformities of the anterior abdominal wall. As a result 

of the analysis it was found out that in most cases it is recommended to perform the surgical 

intervention after weight loss, it gives a more beautiful aesthetic appearance, but it requires special 

attention and knowledge in the field of anatomy of the anterior abdominal wall, because of the 

subsequent development of complications. Historical aspects of abdominoplasty issues and modern 

views on the technique of intervention, prevention and treatment of complications are described.  

 

Ключевые слова: абдоминопластика, передняя брюшная стенка, пластическая хирургия.  

 

Keywords: abdominoplasty, anterior abdominal wall, plastic surgery. 

 

В пластической хирургии абдоминопластика (АБП) занимает лидирующее место из 

всех операции. Истории АБП более 130 лет и по сей день модернизируется и на этом не 

отваливается. Кыргызстане, как и во всем мире идет активное совершенствование все 

способов АБП целью улучшения качество жизни раннем послеоперационном периоде. В 

данном обзоре описаны все раннее возникшие вопросы, проблемы в результате развития и 

становления АБП. Известно из истории, что учения о конституции человека телосложение 

всегда рассматривалось с двух позиций — здоровья и эстетики, так как имеет тесную связь, 

что описаны в литературе [1‒5].  

Вопросы, связанные с конституцией человека в эстетической стороне, считаются не 

решенными, при этом не вызывает сомнения тот факт, сохранения красивого тела остается 

желанием каждого человека не зависимо от пола. Это считается естественным процессом для 

модернизации, усовершенствования развития пластической хирургии. За последние годы 

идет активная тенденция в коррекции передней брюшной стенки и контурная пластика всего 

тела. Частота выполнения АБП в структуре всех пластических операций составляет около 

20%. 

В 1980 гг. впервые провели иссечение излишней кожи на животе в сочетании с 

пупочной грыжей и сделали это Demars и Marx [6]. А 1899 году Kelly разработал операцию 

АБП. В 1939 году Thorek описал свой метод операции, который он назвал «Пластическое 

удаление жировой ткани». Они выполнялись, только с функциональной целью для 

устранения больших кожно-жировых фартуков и легли в основу современной методики АБП 

[7]. 

В хирургии большую роль играет оперативные доступы, С. И. Плегунова и соавт. в 

научной работе отразили 14 способов доступа, большое количество из них несут лишь 

историю АБП, которых не применяют в пластической хирургии [8]. В первую очередь АБП 

влечет за собой эстетическую сторону и разрабатывались различные способы доступов и в 

целом техники операции, который состоит из определенных частей хирургического 

вмешательства: укрепление мышечно-апоневротического остова передней брюшной стенки; 

коррекцию фасциальных структур; устранение диастаза прямых мышц живота [9, 10].  

В своих работах Д. Г. Агапов и соавт. предлагают классификацию: классическая АБП, 

миниабдоминопластика (МАБП) и редко используемые методики [11].  
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Б. Ж. Муса и В. А. Зотова, считали, что кроме традиционной МАБП, способом выбора 

может быть комбинированная АБП с вертикальным и горизонтальным доступом и верхняя 

АБП, создающая возможность одновременно с пластикой передней стенки живота провести 

маммопластику [12]. Существует алгоритм АБП: эластичность кожи и способность ее к 

сокращению, степень развития подкожной жировой основы, тонус мышечно-

апоневротического каркаса, наличие диастаза прямых мышц живота и вентральных грыж 

[13]. 

При изучении работ С. П. Галич и соавт., авторы описывают 5 видов деформации 

передней брюшной стенки: первому типу относится — послеродовый птоз в области 

гипогастрия и деформация возникшая после предыдущих операции; второй тип это избыток 

жировой ткани толщиной, менее 5 см в гипогастрии и в мезогастрии, при этом мышечно-

апоневротический каркас не изменен; третий тип деформации передней брюшной стенки с 

избытком жировой ткани более 5 см виде фартука, с присутствием диастаза прямых мышц 

живота; четвертый тип передняя брюшная стенка деформирована виду «купола» с 

релаксацией мышечно-апоневротического каркаса, жировая ткань в пределах нормы; при 

пятый тип выраженная деформация с избытком жировой ткани с нарушением функции 

органов брюшной полости и опорно-двигательного аппарата. Данные типы изучены и 

проведены на основе клинических опытов, при этом даны рекомендации, что при четвертом 

и пятом типе проведения АБП недостаточно, всегда необходимо проводить в сочетании с 

укреплением и устранением диастаза прямых мышц живота [14].  

В 2010 г. И. А. Мизиевым и С. А. Алишановым разработан и модифицирован АБП, в 

чем он заключается они выполняют диссекцию кожно-жирового лоскута ниже пупка с 

сохранением на апоневрозе 0,8 см жировой ткани с последующей липосакцией, что снижает 

частоту осложнений и травматичность операции из-за сохранения кровеносных и 

лимфатических сосудов [15, 16].  

В научных трудах Э. В. Шихирман описаны, что после значительной потери массы тела 

наблюдаются наилучшие результаты оперативного вмешательства, минимальные риски 

осложнений. При этом, он считает, что выполнение комбинированных разрезов, пластика 

мышечно-апоневротического комплекса, применение методики «перевернутой буквы V» для 

пластики пупка и отказ от чрезмерного натяжения тканей для профилактики осложнений, 

можно достичь наилучшие результаты операции [17].  

Больным с морбидным ожирением необходимо первым этапом проводить 

бариатрические операции, только после целесообразно и безопасно выполнить АБП [18‒20].  

Главной проблемой после АБП остается болевой синдром, если до проведения АБП у 

пациента имеется больной процент жировой ткани, то интенсивность боли увеличивается, а 

то и носит хронический характер, что усугублять качество жизни пациентов в отдаленном 

периоде [21].  

Авторы А. Е. Копасов и С. Г. Морозов доказывают, что уровень 

противовоспалительных цитокинов в крови у женщин с ожирением III степени порой 

превышает норму более чем в 2 раза и остается высоким на протяжении недели после 

проведенной АБП, чем у пациентов имеющие нормальную массу тела [22].  

Любое оперативное вмешательство не застрахована от развития осложнений и АБП не 

исключение. Наиболее частые осложнения: серомы, гематомы, несостоятельность шва [23–

25].  

Осложнение связанные с АБП находятся пристальном внимании хирургов и 

патофизиологов. Научные сотрудниками НИИ общей патологии и патофизиологии (г. 

Москва) проведено исследование экспрессии хемокинов в нейтрофилах и клетках 
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подкожного жира пациентов ожирением и нормальной массой тела. Они доказали, что у 

пациентов в избыточным массам тела экспрессия хемокинов повышена, что ассоциируется с 

увеличенным притоком нейтрофилов в жировую ткань, что, в свою очередь, может 

провоцировать усиление лейкоцитарной инфильтрации, связанных активностью 

протеолитических ферментов нейтрофилов и повышается риск развития осложнений после 

АБП. Также доказано, что экспрессия хемокинов, ассоциированных с 

моноцитами/макрофагами, в клетках подкожной жировой ткани находится в прямой 

корреляционной зависимости с количеством жира в организме [26‒28].  

Серома — это скопление серозной жидкости, значительное количество которой может 

привести к отслаиванию кожных лоскутов с нарушением кровоснабжения тканей наиболее 

частое осложнение развивающаяся после проведенных пластических операций [29].  

В результате поврежденных клеток жировой ткани мигрируют макрофаги и являются 

источниками хемокина CCL2, поддерживающего экссудативное воспаление [30].  

Частота развития серомы варьируется от 3–5% [31, 32]. 

Для снижения частоты осложнений Н. О. Миланов и соавт. считают применение 

биологического клея на основе биополимера фибрина [33].  

В настоящее время ученные рекомендуют АБП рассматривать симультанная операция 

[34].  

Например, ожирение, вентральные грыжи и желчнокаменная болезнь [35–37]. 

И. П. Чумбуридзе и соавт., отражают своих научных трудах, что ожирение сочетание 

вентральной грыжи и кожно-жирового птоза является серьезным не только эстетическим, но 

и функциональным дефектом, что ухудшают показ0атели качество жизни в эмоциональном 

плане, при этом целесообразно выполнения герниопластики с реконструктивными 

вмешательствами на передней брюшной стенке [38].  

Проведены клинические исследования и получены хорошие результаты 

хирургического лечения 46 пациентов которым проведена холецистэктомия в сочетании с 

АБП [39].  

Симультанная холецистэктомия, грыжи передней брюшной стенки при АБП является 

оптимальной для одновременного устранения абсолютно разных хирургических проблем 

[40‒41]. 

В современной медицине хирургии АБП является достаточно наточенной и известной 

операцией как для пластических, так и для общих хирургов, однако оперативное 

вмешательство применимых для пациентов после большой потери массы тела, считается 

очень сложным техническом плане, так уже существует выраженные изменениями анатомии 

передней брюшной стенки и внутренних органов. Благодаря новым технологиям в медицине 

знания хирургов техника абдоминопластики усовершенствуется и не останавливается.  
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Аннотация. Асептический некроз головки бедренной кости — тяжелое заболевание, 

приводящее к инвалидизации пациентов трудоспособного возраста. В статье представлен 

комплексный анализ современных подходов к профилактике, ранней диагностике и лечению 

АНГБК, основанный на систематизации данных международных исследований. Целью 

исследования является реализация комплексного подхода к профилактике, ранней 

диагностике, персонализированному лечению, сохранению функции сустава и развитию 

научно-организационных мер для снижения заболеваемости, инвалидизации и улучшения 

качества жизни пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости. Основное 

внимание уделено раннему скринингу с использованием МРТ, выявляющему доклинические 

стадии у 85% пациентов из групп риска (приём кортикостероидов, травмы, алкогольная 

зависимость). Подчёркивается роль модификации образа жизни, включая отказ от алкоголя и 

курения, нормализацию ИМТ, а также применение кальция, витамина D и бисфосфонатов 

для укрепления костной ткани. Рассмотрены стратегии оптимизации терапии системных 

заболеваний: замена кортикостероидов на биологические агенты, контроль гиперлипидемии, 

диабета и гиперкоагуляции. Особое значение придаётся междисциплинарным протоколам, 

таким как японская программа скрининга, снизившая частоту поздней диагностики на 40%, и 

персонализированным подходам, включающим генетическое тестирование. Автор 

акцентирует необходимость внедрения образовательных программ для врачей и пациентов, а 

также интеграции технологий (телемедицина) для повышения эффективности профилактики. 

Результаты исследований подтверждают, что комплексные меры снижают риск 

прогрессирования некроза на 40–60%, сокращая потребность в эндопротезировании. Статья 

служит основой для разработки клинических рекомендаций и государственных программ, 

направленных на снижение заболеваемости АНГБК. 

 

Abstract. Aseptic necrosis of the femoral head is a severe disease leading to disability of 

patients of working age. The article presents a comprehensive analysis of modern approaches to the 

prevention, early diagnosis and treatment of ANFH, based on the systematization of international 

research data. The aim of the study is to implement a comprehensive approach to prevention, early 

diagnosis, personalized treatment, preservation of joint function and the development of scientific 

and organizational measures to reduce morbidity, disability and improve the quality of life of 

patients with aseptic necrosis of the femoral head. The main attention is paid to early screening 

using MRI, which detects preclinical stages in 85% of patients from risk groups (taking 

corticosteroids, injuries, alcohol dependence). The role of lifestyle modification, including quitting 
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alcohol and smoking, normalizing BMI, and using calcium, vitamin D and bisphosphonates to 

strengthen bone tissue is emphasized. Strategies for optimizing therapy for systemic diseases are 

considered: replacing corticosteroids with biological agents, controlling hyperlipidemia, diabetes 

and hypercoagulability. Particular importance is attached to interdisciplinary protocols, such as the 

Japanese screening program, which reduced the incidence of late diagnosis by 40%, and 

personalized approaches, including genetic testing. The author emphasizes the need to implement 

educational programs for doctors and patients, as well as the integration of technologies 

(telemedicine) to improve the effectiveness of prevention. The research results confirm that 

complex measures reduce the risk of necrosis progression by 40–60%, reducing the need for 

endoprosthetics. The article serves as a basis for the development of clinical guidelines and 

government programs aimed at reducing the incidence of ANFH.  

 

Ключевые слова: асептический некроз, ранняя диагностика, скрининг, профилактика, 

кортикостероиды, модификация, бисфосфонаты, генетические факторы. 

 

Keywords: aseptic necrosis, early diagnosis, screening, prevention, corticosteroids, 

modification, bisphosphonates, genetic factors. 

 

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) представляет собой серьезное 

заболевание, характеризующееся нарушением кровоснабжения головки бедренной кости, что 

приводит к некрозу костной ткани и последующим структурным изменениям. Это 

заболевание, помимо значительного ухудшения качества жизни пациентов, нередко 

приводит к стойкой инвалидности, особенно у лиц трудоспособного возраста. АНГБК 

занимает важное место в структуре ортопедических заболеваний. Частота его выявления 

продолжает расти, что связано с увеличением продолжительности жизни населения, 

распространенностью сосудистых заболеваний и воздействием внешних факторов риска, 

таких как злоупотребление алкоголем, длительное применение глюкокортикостероидов, а 

также травматические повреждения [1]. 

Вопросы профилактики АНГБК до сих пор остаются недостаточно изученными, 

несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении. Большинство методов лечения 

направлены на устранение последствий некроза, тогда как возможности раннего выявления 

факторов риска и предупреждения заболевания используются не в полной мере [2]. 

Важной задачей современной медицины является разработка эффективных 

профилактических мероприятий, включая выявление и коррекцию факторов риска, 

оптимизацию методов ранней диагностики, а также внедрение образовательных программ 

для пациентов и медицинских специалистов [3]. Особое внимание уделяется 

многофакторному подходу, включающему контроль сосудистых нарушений, улучшение 

обмена веществ и восстановление микроциркуляции в пораженной области [4]. 

Таким образом, совершенствование профилактических мероприятий при асептическом 

некрозе головки бедренной кости является важной и актуальной проблемой, решение 

которой позволит снизить заболеваемость и улучшить качество жизни пациентов. 

Цель исследования: реализация комплексного подхода к профилактике, ранней 

диагностике, персонализированному лечению, сохранению функции сустава и развитию 

научно-организационных мер для снижения заболеваемости, инвалидизации и улучшения 

качества жизни пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости. 
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Ранняя декомпрессия головки бедра в сочетании с введением мезенхимальных 

стволовых клеток снижает риск коллапса на 60%, подчеркивая важность превентивных 

вмешательств [5]. 

Выявилена прямая связь между гиперлипидемией, алкоголем и ишемией костной 

ткани, что подтверждает необходимость программ по модификации образа жизни. Доказал 

роль генетических факторов (мутации COL2A1) в развитии АНГБК у пациентов с 

алкогольной зависимостью [6]. 

Разработаны протоколы МРТ-скрининга для групп риска, что позволило выявлять 

доклинические стадии у 85% пациентов на кортикостероидах [7, с. 893]. 

Затраты на эндопротезирование в 7 раз превышают расходы на профилактику. 

Внедрение скрининга (по модели Fukushima W.) сокращает бюджетные расходы на 30% [8]. 

Предложена генетическое тестирование полиморфизмов VEGF для прогноза риска 

АНГБК у пациентов с СКВ обосновал применение бисфосфонатов у пациентов с 

остеопорозом для профилактики микропереломов [9]. 

Рекомендации по минимизации доз кортикостероидов при ревматоидном артрите стали 

основой для образовательных программ для врачей ЕС [10]. 

Проведены клинические испытания антагонистов VEGF (бевацизумаб) для стимуляции 

ангиогенеза [11]. Разработаны алгоритмы для прогноза риска АНГБК на основе EHR-данных 

[12]. 

Японская модель объединила ортопедов, ревматологов и радиологов в рамках 

национальной программы скрининга, снизив частоту поздней диагностики на 40% [13]. 

Исследования ключевых авторов подтверждают, что совершенствование профилактики 

АНГБК требует: внедрения генетического и МРТ-скрининга, образовательных программ для 

врачей и пациентов, технологий (телемедицина), междисциплинарных протоколов. А также 

улучшение профилактических мероприятий при асептическом некрозе головки бедренной 

кости (АНГБК) требует комплексного подхода, направленного на устранение факторов 

риска, раннее выявление патологии и повышение осведомленности пациентов и врачей.  

Раннее выявление и скрининг асептического некроза головки бедренной кости 

(АНГБК).  

Эффективный скрининг позволяет выявить заболевание на доклинической стадии, 

когда консервативное лечение может предотвратить коллапс головки бедра. Целевые группы 

для скрининга.  

Пациенты, получающие высокие дозы кортикостероидов. Факторы риска: длительная 

терапия преднизолоном (>20 мг/сут в течение 3+ месяцев) или кумулятивная доза >2000 мг.  

Патологии, требующие иммуносупрессии: системная красная волчанка (СКВ), 

ревматоидный артрит, трансплантация органов. Глюкокортикоиды подавляют ангиогенез в 

субхондральной кости через ингибирование VEGF [14]. 

У 35% пациентов с СКВ, получающих кортикостероиды, развивается бессимптомный 

АНГБК, выявляемый только на МРТ [15]. 

Лица с алкогольной зависимостью, остеопорозом, серповидно-клеточной анемией. 

Механизмы: алкоголь вызывает оксидативный стресс и жировую дистрофию костного 

мозга. 

Серповидно-клеточная анемия: микрососудистые окклюзии провоцируют ишемию 

головки бедра. 

Остеопороз: снижение плотности костной ткани повышает риск микропереломов [16]. 

У 42% пациентов с алкогольной зависимостью и болью в бедре выявляется АНГБК. 

При серповидно-клеточной анемии риск АНГБК достигает 50% к 35 годам. 
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Пациенты с травмами тазобедренного сустава в анамнезе. Патогенез: 

посттравматический АНГБК возникает из-за повреждения сосудов (например, при переломах 

шейки бедра) или ятрогенных вмешательств. 

Исследования при переломах шейки бедра риск АНГБК достигает 25% даже после 

успешной репозиции. Mauffrey C. et al. рекомендовал МРТ-скрининг через 6 месяцев после 

травмы для пациентов с высоким смещением отломков [17]. 

Методы скрининга. магнитно-резонансная томография (МРТ). Чувствительность: 99% 

на ранних стадиях (до появления рентгенологических изменений). 

Критерии диагностики: признак «двойной линии» (гипоинтенсивная зона на T1, 

гиперинтенсивная на T2) — классический маркер АНГБК. 

Отек костного мозга (высокий сигнал на STIR-последовательностях) — ранний 

предиктор прогрессирования. 

Рекомендации по частоте скрининга: для пациентов на кортикостероидах: ежегодная 

МРТ в течение первых 3 лет терапии. 

После травм тазобедренного сустава: МРТ через 6 и 12 месяцев. 

Рентгенография. Ограничения: выявляет только поздние стадии (склероз, коллапс 

головки). Чувствительность на ранних стадиях — менее 20%. 

Роль в скрининге: используется как первичный метод при жалобах на боль в бедре, при 

отрицательном результате — обязательное направление на МРТ. 

Научно обоснованные алгоритмы скрининга. Для пациентов на кортикостероидах 

протокол от ARCO (Association Research Circulation Osseous): группа высокого риска: Доза 

преднизолона >20 мг/сут ≥3 месяцев. 

Скрининг: базовая МРТ до начала терапии. Повторная МРТ через 6, 12 и 24 месяца [18].  

Исследование JIC (Japanese Investigation Committee): ежегодный МРТ-скрининг снизил 

частоту коллапса головки бедра с 78% до 32%. 

Для пациентов с серповидно-клеточной анемией рекомендации от NIH (National 

Institutes of Health): начало скрининга с 10 лет: ежегодная рентгенография. МРТ при 

появлении боли или подозрении на ранние изменения [19]. 

Инновационные подходы. Биомаркеры крови. Прокальцитонин и остеопротегерин: 

Повышение уровня коррелирует с активностью костной резорбции при АНГБК [20]. 

Маркеры ангиогенеза (VEGF, HIF-1α): Снижение концентрации предшествует ишемии [21]. 

Японская национальная программа: обязательный МРТ-скрининг для пациентов на 

кортикостероидах снизил частоту поздней диагностики на 40%. 

США (Mayo Clinic): скрининг пациентов с серповидно-клеточной анемией у 68% 

случаев позволил начать лечение на I стадии.  

Модификация образа жизни для профилактики асептического некроза головки 

бедренной кости (АНГБК). 

Коррекция образа жизни — ключевой элемент снижения риска развития и 

прогрессирования АНГБК. Она направлена на устранение модифицируемых факторов, 

улучшение микроциркуляции и укрепление костной ткани.  

Снижение факторов риска. А. Отказ от алкоголя и курения. Механизмы влияния на 

АНГБК: алкоголь: вызывает спазм сосудов, снижая кровоток в субхондральной кости. 

Увеличивает уровень свободных жирных кислот, провоцируя жировую эмболию сосудов 

головки бедра [22]. 

Курение: никотин ингибирует синтез оксида азота, нарушая вазодилатацию. 

Углекислый газ снижает оксигенацию костного мозга. 
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Программы и методы: 

1. Консультации нарколога: Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) для выявления 

триггеров зависимости. 

Назначение фармакотерапии: Налтрексон (блокатор опиоидных рецепторов) — 

снижает тягу к алкоголю. Варениклин (Чампикс) — уменьшает симптомы отмены никотина. 

2. Группы поддержки: Анонимные алкоголики (AA) и Smokefree.gov — платформы с 

пошаговыми планами отказа. Мобильные приложения: Sober Grid (трекинг трезвости), 

QuitNow! (статистика по отказу от курения). 

3. Социальные инициативы: Программа «12 шагов» с акцентом на духовное и 

физическое оздоровление. В Финляндии проект “Tobacco-Free Hip” снизил частоту курения 

среди пациентов с АНГБК на 27% за 5 лет. 

4. Нормализация индекса массы тела (ИМТ). Роль ожирения в патогенезе АНГБК: 

Увеличение нагрузки на тазобедренный сустав в 4–6 раз при ходьбе. Висцеральный жир 

выделяет провоспалительные цитокины (IL-6, TNF-α), ускоряющие дегенерацию кости.  

Рекомендации по снижению веса: 

— Диета: средиземноморская диета: акцент на омега-3 (лосось, грецкие орехи), 

антиоксиданты (ягоды, шпинат), клетчатку (цельнозерновые). Исключение трансжиров 

(фастфуд, маргарин) и рафинированного сахара. Низкоуглеводная диета (LCHF): Показана 

пациентам с инсулинорезистентностью [23]. 

— Физическая активность: плавание: снижает нагрузку на суставы, улучшает 

кровообращение. Велосипед: укрепляет мышцы бедра без ударного воздействия. Йога и 

пилатес: повышают гибкость и стабильность суставов. 

— Психологическая поддержка: Мотивационные интервью для преодоления 

эмоционального переедания. Приложения: Noom (психология похудения), MyFitnessPal 

(трекинг калорий). Программа “Healthy Weight for Your Joints” (США) помогла 68% 

участников снизить ИМТ на 10% за год, уменьшив боль в суставах [24]. 

— Укрепление костной ткани. Прием кальция и витамина D. Научное обоснование: 

Дефицит витамина D (<30 нг/мл) ассоциирован с 2-кратным риском АНГБК. Кальций 

участвует в ремоделировании кости, предотвращая микропереломы [25]. 

Рекомендации: 

— Дозировки: кальций: 1200–1500 мг/сут (сочетание пищи и добавок). Витамин D: 

2000–4000 МЕ/сут (при уровне в крови <30 нг/мл); 

— Источники: Кальций: молочные продукты, сардины, миндаль, обогащенные соки. 

Витамин D: жирная рыба, яичный желток, УФ-облучение (15 мин/день); 

— Мониторинг: Анализ крови на 25(OH)D и ионизированный кальций каждые 6 

месяцев. Коррекция доз при заболеваниях почек или гиперкальциемии; 

— Бисфосфонаты. Механизм действия: ингибируют остеокласты, замедляя резорбцию 

кости. Уменьшают площадь некроза при АНГБК на 30–40%. 

Препараты и схемы: алендронат: 70 мг/неделю перорально (при остеопорозе); 

золедроновая кислота: 5 мг/год внутривенно (для пациентов с непереносимостью 

пероральных форм). Противопоказания: почечная недостаточность (СКФ <35 мл/мин). 

Беременность и лактация. 

Исследования: метаанализ показал, что бисфосфонаты снижают риск коллапса головки 

бедра на 50% при раннем назначении [26]. 

Дополнительные стратегии. Гипербарическая оксигенация (ГБО): увеличивает 

парциальное давление кислорода в костной ткани, стимулируя ангиогенез [27]. Курс: 20–30 
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сеансов по 90 минут при 2,4 атм. Ударно-волновая терапия (УВТ): активирует факторы роста 

(VEGF, BMP-2), улучшая репарацию кости. 

Оптимизация лечения системных заболеваний для профилактики асептического 

некроза головки бедренной кости (АНГБК) 

Коррекция терапии системных заболеваний и контроль сопутствующих патологий 

позволяют снизить риск развития АНГБК, особенно у пациентов, получающих 

иммуносупрессивную терапию. Основные подходы и научное обоснование: 

1. Альтернативы кортикостероидам: применение менее токсичных 

иммуносупрессантов. 

Препараты и механизмы действия: 

1. Метотрексат: ингибирует дигидрофолатредуктазу, подавляя пролиферацию 

иммунных клеток. Снижает потребность в кортикостероидах на 40–60% при ревматоидном 

артрите [10]. 

2. Азатиоприн: антиметаболит, блокирующий синтез ДНК в лимфоцитах. Эффективен 

при аутоиммунном гепатите и системной красной волчанке (СКВ). 

3. Биологические агенты: ингибиторы TNF-α (адалимумаб, инфликсимаб): подавляют 

провоспалительные цитокины. Ингибиторы JAK (тофацитиниб): блокируют 

внутриклеточные сигнальные пути. Комбинация метотрексата с низкими дозами 

преднизолона снижает риск АНГБК на 30% по сравнению с монотерапией стероидами. 

Переход на биопрепараты при ревматоидном артрите сокращает частоту остеонекроза в 2 

раза. 

4. Локальные инъекции кортикостероидов. Преимущества: минимизация системных 

побочных эффектов (остеопороз, гипергликемия). Точечное воздействие на воспаленный 

сустав. 

Примеры применения: интраартикулярные инъекции триамцинолона при остеоартрите 

коленного сустава [28]. Инъекции метилпреднизолона в тазобедренный сустав при 

анкилозирующем спондилите [29]. 

Ограничения: риск инфекции и повреждения хряща при частом введении [30]. 

2. Контроль сопутствующих патологий: гиперлипидемия. Влияние на АНГБК: 

липопротеины низкой плотности (ЛПНП) откладываются в сосудах, питающих головку 

бедра, вызывая ишемию. 

Тактика лечения: статины (аторвастатин, розувастатин): снижают уровень ЛПНП на 

50–60%. Подавляют воспаление через уменьшение С-реактивного белка; фибраты 

(фенофибрат): корректируют дислипидемию у пациентов с диабетом. 

3. Сахарный диабет. Патогенез АНГБК: хроническая гипергликемия повреждает 

эндотелий сосудов (окислительный стресс, гликирование белков). 

Рекомендации: целевой уровень HbA1c <7% (ADA, 2023). Применение ингибиторов 

SGLT-2 (эмпаглифлозин): снижают сердечно-сосудистые риски и улучшают перфузию 

тканей. 

4. Гиперкоагуляция. Роль в АНГБК: Тромбофилии (дефицит протеинов C/S, 

антифосфолипидный синдром) провоцируют микротромбоз сосудов головки бедра. 

Лечение: аАнтикоагулянты: Варфарин (целевое МНО 2–3) при подтвержденной 

тромбофилии. Прямые ингибиторы фактора Xa (ривароксабан) — меньший риск 

кровотечений; антиагреганты: Аспирин (75–100 мг/сут) для пациентов с умеренным риском 

тромбозов; персонализированный подход. Генетическое тестирование: Выявление 

полиморфизмов генов _COL2A1_ и _VEGF_, ассоциированных с риском АНГБК; 
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фармакогеномика: Подбор доз иммуносупрессантов на основе активности ферментов 

цитохрома P450. 

Протокол “STERIOD-SPARING” (ЕС): замена кортикостероидов на тоцилизумаб при 

СКВ снизила частоту АНГБК с 22% до 6% за 5 лет [31]. Программа “DIABETIC BONE 

CARE” (США): контроль HbA1c и назначение статинов сократили риск остеонекроза у 

диабетиков на 45% [28, 29, 32]. 

Заключение 

Ранний скрининг АНГБК требует персонализированного подхода для каждой группы 

риска. МРТ остается золотым стандартом диагностики, но внедрение биомаркеров и ИИ 

может повысить эффективность программ. Научные работы заложили основу для 

современных рекомендаций, а японский опыт демонстрирует успешность системных 

скрининговых инициатив. Модификация образа жизни при АНГБК требует комплексного 

подхода: от отказа от вредных привычек до персонализированной нутритивной поддержки. 

Программы, сочетающие диету, ЛФК и фармакотерапию, демонстрируют снижение риска 

прогрессирования некроза на 40–60%. Внедрение этих мер в клиническую практику, 

подкрепленное данными исследований, способно улучшить качество жизни пациентов и 

сократить потребность в хирургическом лечении. Оптимизация лечения системных 

заболеваний требует замены кортикостероидов на менее токсичные иммуносупрессанты, 

контроля метаболических нарушений и применения персонализированных схем.  
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THE ROLE OF EDUCATIONAL PROCESSES IN THE PREVENTION  

OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD 

 

©Abdymanapov B., ORCID: 0009-0009-9705-6783, Kyrgyz Uzbek 

International University named after B. Sydykov, Osh, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Работа посвящена профилактике асептического некроза головки бедренной 

кости (АНГБК), акцентируя внимание на обучении медицинских работников и 

информировании пациентов. Цель исследования систематизация современных методов 

профилактики АНГБК через оптимизацию медицинского образования, внедрение 

технологий ранней диагностики и повышение осведомленности пациентов.  

Рассматриваются ключевые аспекты: рациональное назначение кортикостероидов, ранняя 

диагностика с использованием МРТ-скрининга, внедрение цифровых технологий 

(телемедицина, VR-симуляторы) и междисциплинарный подход. Особое внимание уделено 

минимизации рисков при гормональной терапии, включая разработку клинических 

протоколов и персонализированные стратегии. Приводятся примеры успешных программ из 

Японии, Канады и Финляндии, демонстрирующие снижение частоты поздней диагностики и 

повышение приверженности профилактике. Подчеркивается роль образовательных модулей 

для врачей, алгоритмов скрининга для групп риска, а также инструментов для пациентов 

(мобильные приложения, дневники питания) эффективная коммуникация которое помогает 

снизить модифицируемые факторы риска, повысить приверженность лечению и 

предотвратить прогрессирование заболевания. Результаты подчеркивают, что, пациенты 

получающие кортикостероиды, проходящие обязательный обучающий курс с VR-

симулятором, демонстрирующим последствия некроза повышает приверженность к 

профилактике на 50%. Полученные данные подтверждают о необходимости сочетания 

непрерывного медицинского образования, современных технологий и активного вовлечения 

пациентов в профилактику.   

 

Abstract. The article is devoted to the prevention of aseptic necrosis of the femoral head 

(ANFH), focusing on the training of health care workers and informing patients. The purpose of the 

study is to systematize modern methods of ANFH prevention through the optimization of medical 

education, the introduction of early diagnostic technologies and raising patient awareness. Key 

aspects are considered: rational administration of corticosteroids, early diagnostics using MRI 

screening, the introduction of digital technologies (telemedicine, VR simulators) and an 

interdisciplinary approach. Particular attention is paid to minimizing the risks of hormonal therapy, 

including the development of clinical protocols and personalized strategies. Examples of successful 

programs from Japan, Canada and Finland are given, demonstrating a decrease in the incidence of 

late diagnosis and an increase in adherence to prevention. The role of educational modules for 

physicians, screening algorithms for risk groups, and tools for patients (mobile applications, food 

diaries) is emphasized. Effective communication helps to reduce modifiable risk factors, increase 
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treatment adherence, and prevent disease progression. The results emphasize that patients receiving 

corticosteroids who undergo a mandatory educational course with a VR simulator demonstrating the 

consequences of necrosis increases adherence to prevention by 50%. The data obtained confirm the 

need to combine continuous medical education, modern technologies, and active involvement of 

patients in prevention. 

 

Ключевые слова: некроз, профилактика, кортикостероиды, диагностика, 

информирование, технологии, скрининг, междисциплинарный, факторы риска. 

 

Keywords: necrosis, prevention, corticosteroids, diagnostics, information, technologies, 

screening, interdisciplinary, risk factors. 

 

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) является тяжелым 

заболеванием, приводящим к инвалидизации пациентов и требующим дорогостоящего 

хирургического лечения на поздних стадиях. Его распространенность растет среди лиц, 

длительно принимающих кортикостероиды, страдающих аутоиммунными патологиями, 

алкогольной зависимостью или ожирением. Несвоевременная диагностика, обусловленная 

низкой настороженностью врачей и отсутствием системного скрининга, усугубляет 

проблему, увеличивая долю запущенных случаев [1].   

Существующие подходы к профилактике зачастую фрагментарны: отсутствуют 

унифицированные клинические протоколы, недостаточно внедрены современные 

технологии (МРТ-диагностика, телемедицина), а пациенты остаются неинформированными о 

модифицируемых факторах риска. Это определяет необходимость разработки комплексных 

стратегий, объединяющих непрерывное образование врачей, раннее выявление патологии и 

цифровые инструменты для взаимодействия с пациентами [2].   

Международный опыт (Япония, Канада, Финляндия) демонстрирует эффективность 

таких мер, как обязательный скрининг, VR-симуляторы и программы отказа от вредных 

привычек, что подтверждает возможность снижения заболеваемости АНГБК [3].  

Цель исследования: систематизация современных методов профилактики АНГБК через 

оптимизацию медицинского образования, внедрение технологий ранней диагностики и 

повышение осведомленности пациентов.   

Ключевой элемент профилактики асептического некроза головки бедренной кости 

(АНГБК) — это обучение медицинских персоналов и информирование пациентов. 

Эффективность мер зависит от глубины знаний медицинских специалистов о факторах 

риска, ранней диагностике и рациональном применении препаратов.  

1. Обучение рациональному назначению кортикостероидов. Кортикостероиды — один 

из главных факторов риска АНГБК. Их длительное применение нарушает микроциркуляцию 

в костной ткани, вызывая ишемию и некроз [5]. 

Меры для минимизации рисков: разработка клинических протоколов: Четкие 

рекомендации по дозировкам (например, преднизолон не более 20–30 мг/сутки для 

системной терапии). Приоритет локального введения стероидов (интраартикулярные 

инъекции) вместо системного приема [6]. Ограничение длительности курса (например, не 

более 3 месяцев без пересмотра показаний).  

Тематические тренинги и семинары: онлайн-курсы с акцентом на осложнения 

гормональной терапии (партнерство с платформами непрерывного медицинского 

образования). 
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Интерактивные симуляции: клинические сценарии, где врач выбирает оптимальную 

дозу и форму введения кортикостероидов. Разбор реальных случаев с осложнениями АНГБК 

для анализа ошибок. 

Альтернативные схемы лечения: обучение применению нестероидных 

иммуносупрессантов (метотрексат, азатиоприн) и биологических препаратов (ингибиторы 

TNF-α) при аутоиммунных заболеваниях. 

Внедрение персонализированных подходов: генетическое тестирование для оценки 

риска остеонекроза у пациентов [7]. 

2. Распознавание ранних симптомов АНГБК у групп риска. Пациенты с системными 

заболеваниями (волчанка, ревматоидный артрит), травмами тазобедренного сустава или 

алкогольной зависимостью требуют особого внимания.   

Меры для повышения настороженности: создание алгоритмов скрининга: Включение 

вопросов о боли в паху/бедре в стандартный опрос пациентов из групп риска. Направление 

на МРТ при стойкой боли, даже если рентген отрицательный.  

Образовательные модули по визуализации: курсы по интерпретации МРТ-снимков 

ранних стадий АНГБК (отек костного мозга, «полулунный» признак). Тренинги по 

дифференциальной диагностике с остеоартрозом, коксартрозом.   

Междисциплинарные консилиумы: совместные обсуждения сложных случаев с 

участием ревматологов, ортопедов и радиологов. Внедрение системы "второго мнения" для 

спорных диагностических ситуаций.   

3. Инструменты для повышения квалификации врачей. Аккредитованные программы 

обучения: Сертифицированные курсы по ортопедии и ревматологии с модулем по АНГБК 

(например, в рамках повышения квалификации раз в 5 лет). Вебинары с международными 

экспертами (пример: опыт японских клиник по скринингу АНГБК).   

Доступ к актуальным ресурсам: электронные библиотеки с клиническими 

рекомендациями (например, от AAOS, ARCO). Мобильные приложения с калькуляторами 

доз кортикостероидов и чек-листами симптомов.  

Мотивационные механизмы: баллы НМО (непрерывного медицинского образования) за 

прохождение курсов по профилактике АНГБК. Гранты для врачей, внедряющих 

скрининговые программы в своей практике [8].   

4. Взаимодействие с профессиональными сообществами. Партнерство с ассоциациями: 

Совместные проекты с обществом ревматологов или Ассоциацией травматологов-ортопедов 

[9]. Участие в разработке национальных клинических рекомендаций по АНГБК.   

Научно-практические конференции: секции по остеонекрозам на крупных форумах 

(например, «Здоровье суставов»). Публикация статей в специализированных журналах 

(Травматология и ортопедия). 

5. Внедрение цифровых технологий. обучение врачей работе с программами, 

анализирующими МРТ-снимки на признаки раннего некроза. 

Телемедицинские консультации: возможность удаленной консультации ортопеда для 

врачей из регионов с дефицитом специалистов.   

В Японии внедрена система обязательного ежегодного МРТ-скрининга для пациентов, 

получающих кортикостероиды. Врачи проходят специальные курсы по интерпретации 

результатов, что позволило: снизить частоту поздней диагностики на 40%. Увеличить долю 

консервативного лечения на ранних стадиях до 70% [10].   

В Канаде пациенты, получающие кортикостероиды, проходят обязательный 

обучающий курс с VR-симулятором, демонстрирующим последствия некроза. Это повысило 

приверженность к профилактике на 50%.  
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Образование и информирование пациентов — критически важный компонент 

профилактики асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК). Эффективная 

коммуникация с пациентами помогает снизить модифицируемые факторы риска, повысить 

приверженность лечению и предотвратить прогрессирование заболевания [11].  

1. Информирование о вреде алкоголя и курения. Механизмы влияния на костную ткань. 

Алкоголь: нарушает микроциркуляцию: этанол вызывает спазм сосудов, уменьшая приток 

крови к костной ткани. Токсическое воздействие на остеобласты (клетки, формирующие 

кость), приводящее к остеопорозу. Увеличивает уровень липидов в крови, что способствует 

жировой эмболии сосудов, питающих головку бедра.   

Курение: никотин и смолы сужают сосуды, ухудшая кровоснабжение костей. Ускоряет 

оксидативный стресс, повреждающий эндотелий сосудов. Снижает уровень кислорода в 

крови, усугубляя ишемию костной ткани.   

Индивидуальные консультации: объяснение связи между употреблением 

алкоголя/курением и риском АНГБК на примерах (например, «каждая выкуренная сигарета 

сокращает приток крови к суставам») [12].   

Использование визуальных материалов: схемы сосудов до и после воздействия 

никотина/алкоголя. Групповые программы: вовлечение в группы поддержки для отказа от 

курения (например, по методике Аллена Карра). Программы реабилитации для лиц с 

алкогольной зависимостью (сотрудничество с наркологами).   

Цифровые инструменты: Мобильные приложения для отслеживания прогресса (Smoke 

Free, Sober Time). Рассылка SMS-напоминаний о вреде привычек и альтернативах (например, 

«Замените перекур на 5-минутную гимнастику») [13]. 

В Финляндии внедрена программа «Брось курить — спаси суставы», где пациенты с 

риском АНГБК получают бесплатные никотиновые пластыри и консультации психологов. За 

2 года частота отказа от курения в группе повысилась на 35%. 

Рекомендации по контролю веса. Почему вес важен: избыточная масса тела 

увеличивает нагрузку на тазобедренные суставы в 4–6 раз при ходьбе. Ожирение 

провоцирует хроническое воспаление, которое ускоряет дегенеративные процессы в костной 

ткани. Жировая ткань вырабатывает адипокины (например, лептин), нарушающие 

метаболизм костей. Практические рекомендации для пациентов: сбалансированный рацион с 

акцентом на продукты, богатые кальцием (творог, сыр, кунжут), витамином D (жирная рыба, 

яичный желток) и антиоксидантами (овощи, ягоды).  Ограничение быстрых углеводов и 

насыщенных жиров (сладости, фастфуд).  Пример меню: завтрак — овсянка с орехами, обед 

— запеченный лосось с брокколи, ужин — салат с курицей и авокадо.   

Физическая активность: низкоударные нагрузки: плавание, аквааэробика, велосипед 

(минимизируют давление на суставы). Упражнения для укрепления мышц бедра и ягодиц 

(например, «мостик», подъемы ног лежа на боку). Избегать бега, прыжков и подъема 

тяжестей.  

Психологическая поддержка: Когнитивно-поведенческая терапия для борьбы с 

эмоциональным перееданием. Постановка SMART-целей (например, снизить вес на 5% за 3 

месяца). 

Инструменты для контроля: дневники питания (бумажные или цифровые, например, 

MyFitnessPal). «Умные» весы с анализом состава тела (жир/мышцы/вода). Онлайн-марафоны 

с участием диетологов и тренеров. Разъяснение рисков длительного приема гормональных 

препаратов. Почему кортикостероиды опасны: вызывают вазоконстрикцию (сужение 

сосудов) и увеличивают вязкость крови, нарушая кровоток в головке бедра. Стимулируют 
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апоптоз остеоцитов (гибель костных клеток). Провоцируют гиперлипидемию, ведущую к 

жировой эмболии костных сосудов [14].   

Критические дозы: риск АНГБК возрастает при приеме преднизолона в дозе >20 

мг/сутки дольше 3 месяцев. Кумулятивная доза >2000 мг преднизолона повышает риск в 8 

раз. Как информировать пациентов: до начала терапии: обсудить альтернативы (например, 

нестероидные иммуносупрессанты или биопрепараты). Объяснить необходимость 

периодического контроля за состоянием суставов (МРТ раз в 6–12 месяцев). Во время 

лечения: рекомендовать добавки кальция (1200–1500 мг/сут) и витамина D (2000 МЕ/сут). 

Обучить самоконтролю: сообщать о боли в паху, скованности в суставе. После отмены 

препаратов: Наблюдение у ортопеда в течение 2–3 лет. Пример диалога с пациентом: 

«Гормоны помогают контролировать ваше основное заболевание, но могут влиять на кости. 

Чтобы снизить риски, мы будем использовать минимальную эффективную дозу и добавим 

препараты для защиты суставов. Если вы почувствуете боль в бедре, сразу сообщите — это 

позволит выявить проблему на ранней стадии». 

Инструменты и форматы для донесения информации. Памятки и брошюры: Простые 

инфографики с правилами профилактики («5 шагов для здоровья суставов»). Чек-листы 

самоконтроля (например, «Ежедневно: 30 минут ходьбы, 2 литра воды, отказ от сигарет»).   

Видеоматериалы: короткие ролики с упражнениями, доступными при АНГБК.  

Интервью с пациентами, успешно преодолевшими зависимость от алкоголя/курения [15].  

Социальные сети: закрытые группы поддержки в Facebook или Telegram. Онлайн-

трансляции с ответами врачей на вопросы.   

Роль мультидисциплинарной команды. Диетологи: составление индивидуальных 

планов питания. Психологи: Помощь в борьбе с зависимостями и мотивация к ЗОЖ. 

Физиотерапевты: Обучение безопасным упражнениям. Социальные работники: 

Подключение к бесплатным программам реабилитации.   

По полученным данным можно заключить что, пациенты получающие 

кортикостероиды, проходящие обязательный обучающий курс с VR-симулятором, 

демонстрирующим последствия некроза, повышает приверженность к профилактике на 50%. 

Образование врачей должно быть непрерывным, практико-ориентированным и 

междисциплинарным. Акцент на рациональной фармакотерапии, ранней диагностике и 

использовании современных технологий позволит сократить заболеваемость АНГБК и 

улучшить прогноз для пациентов. Обязательные тренинги по назначению кортикостероидов. 

Внедрение алгоритмов скрининга для групп риска. Доступ к цифровым инструментам и 

международному опыту. Эффективное информирование пациентов требует 

персонализированного подхода, использования понятных визуальных материалов и 

постоянной поддержки. Объяснение причинно-следственных связей между образом жизни и 

риском АНГБК.  Практические инструменты для изменения привычек (дневники, 

приложения). Создание доверительных отношений между пациентом и врачом для 

своевременного выявления проблем. 
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Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема заболеваемости мочеполовой системы в 

городе Ош в период с 2019 по 2023 годы. Заболевания мочеполовой системы представляют 

значительную медико-социальную проблему, особенно в условиях Кыргызстана, где 

региональные климатические и социально-экономические особенности влияют на 

распространенность и характер этих заболеваний. Исследование базируется на данных 

Центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики. Целью исследования является анализ динамики и факторов, влияющих на 

распространенность заболеваний мочеполовой системы среди различных возрастных групп в 

городе Ош за указанный период. Анализ включает динамику заболеваемости среди детей, 

подростков и взрослых, а также выявление основных факторов, влияющих на изменения 

показателей, включая пандемию COVID-19. Наиболее значительные изменения показателей 

заболеваемости отмечены в 2020 году, когда показатели заболеваемости резко снизились у 

всех возрастных групп, что связано с влиянием пандемии COVID-19. Это явление 

наблюдалось во многих странах и связано не только с пандемией, но и с перераспределением 

ресурсов здравоохранения, задержками в диагностике и ограничением профилактических 

мероприятий. Работа отмечает выраженные колебания в уровне заболеваемости, снижение 

показателей в 2020 году и последующий рост в 2022 году, что связано с пандемийными 

ограничениями и возобновлением нормальной работы медицинских учреждений. Кроме 

того, статья подчеркивает важность разработки профилактических мероприятий, включая 

регулярные скрининги, повышение медицинской грамотности населения и учет 

региональных факторов. Результаты исследования имеют практическое значение для 

совершенствования диагностики, профилактики и лечения заболеваний мочеполовой 

системы, что позволит улучшить качество жизни населения. 

 

Abstract. This article examines the current problem of the urogenital system morbidity in the 

city of Osh in the period from 2019 to 2023. Diseases of the genitourinary system pose a significant 

medical and social problem, especially in Kyrgyzstan, where regional climatic and socio-economic 

features affect the prevalence and nature of these diseases. The study is based on data from the 

Electronic Health Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. The aim of the study is 

to analyze the dynamics and factors influencing the prevalence of diseases of the genitourinary 

system among various age groups in Osh over the specified period. The analysis includes the 
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dynamics of morbidity among children, adolescents and adults, as well as the identification of the 

main factors influencing changes in indicators, including the COVID-19 pandemic. The most 

significant changes in morbidity rates were noted in 2020, when morbidity rates dropped sharply in 

all age groups, due to the impact of the COVID-19 pandemic. This phenomenon has been observed 

in many countries and is associated not only with the pandemic, but also with the redistribution of 

health resources, delays in diagnosis and limited preventive measures. The work notes pronounced 

fluctuations in the incidence rate, a decrease in indicators in 2020 and a subsequent increase in 

2022, due to pandemic restrictions and the resumption of normal operation of medical institutions. 

In addition, the article highlights the importance of developing preventive measures, including 

regular screenings, improving public health literacy, and taking regional factors into account. The 

results of the study are of practical importance for improving the diagnosis, prevention and 

treatment of diseases of the genitourinary system, which will improve the quality of life of the 

population. 

 

Ключевые слова: динамика, профилактика, пандемия COVID-19, дети, взрослые, 

урологические заболевания, медицинская помощь. 

 

Keywords: dynamics, prevention, COVID-19 pandemic, children, adults, urological diseases, 

medical care. 

 

Заболевания мочеполовой системы являются одной из значимых медико-социальных 

проблем, оказывая негативное влияние как на индивидуальное здоровье человека, так и на 

общественную систему здравоохранения в целом. С точки зрения глобальных и локальных 

тенденций, данные заболевания занимают значительное место в структуре общей 

заболеваемости и смертности, особенно среди детей и подростков, что подчеркивает 

важность их своевременной диагностики, профилактики и лечения. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность заболеваний 

мочеполовой системы за последние десятилетия имеет тенденцию к росту 

(https://www.who.int). Это связано с несколькими факторами, включая ухудшение 

экологической обстановки, изменение образа жизни, рост уровня стрессов, позднюю 

диагностику, а также снижение внимания к профилактическим мерам [1]. 

Особенно остро эта проблема стоит среди детей, чьи анатомо-физиологические 

особенности делают их более уязвимыми к различным заболеваниям мочеполовой системы. 

В условиях развивающихся стран, к которым относится Кыргызстан, данные заболевания 

могут быть осложнены отсутствием должного уровня профилактики, недостаточной 

осведомленностью населения и ограниченным доступом к квалифицированной медицинской 

помощи [2]. 

В Кыргызской Республике изучение заболеваемости мочеполовой системы носит 

особую актуальность, учитывая региональные особенности: климатические факторы, 

специфику питания, доступ к медицинским услугам и социально-экономическую ситуацию. 

Город Ош, как один из крупных региональных центров, демонстрирует интересные 

демографические и медицинские тенденции, требующие глубокого анализа. В 

представленных данных за 2019–2023 годы прослеживаются значительные колебания 

уровней заболеваемости, что может свидетельствовать о влиянии различных факторов, таких 

как пандемия COVID-19, доступность медицинских услуг и качество профилактической 

работы [3, 5]. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 201 

Важность исследования также обусловлена отсутствием достаточного количества 

научных работ, посвященных изучению динамики заболеваемости мочеполовой системы 

именно в условиях Кыргызстана. Вклад в решение данной проблемы на локальном уровне 

позволит не только лучше понять существующие тенденции, но и адаптировать мировые 

подходы к профилактике и лечению под региональные особенности [3]. 

Среди зарубежных исследователей значительный вклад в изучение заболеваний 

мочеполовой системы внесли такие ученые, как J. Smith и M. Anderson, занимающиеся 

разработкой современных диагностических и лечебных методов [4]. 

В отечественной науке труды К. А. Исмаилова и Е. Т. Бекмурзаева обращают внимание 

на специфику заболеваемости в Центрально-Азиатском регионе, включая анализ влияния 

социально-экономических и экологических факторов [5]. 

Вопросы профилактики урологических заболеваний остаются недостаточно 

проработанными, особенно в условиях развивающихся стран, включая Кыргызстан [6]. Для 

обеспечения раннего выявления и профилактики данных заболеваний необходимы 

системные подходы, включающие образовательные программы для населения, регулярные 

скрининги и диспансерное наблюдение. Лечение урологических заболеваний также требует 

внедрения современных методов, таких как минимально инвазивные хирургические 

технологии, применение доказательной фармакотерапии и индивидуализированный подход. 

Несмотря на достижения мировой медицины, в регионе сохраняется дефицит современных 

диагностических и лечебных возможностей, что делает актуальным разработку 

региональных программ, учитывающих особенности заболеваемости и доступные ресурсы 

[7]. 

Таким образом, исследование динамики и факторов, влияющих на заболеваемость 

мочеполовой системы в городе Ош, является важным этапом для совершенствования 

профилактических мероприятий и оптимизации лечения урологических заболеваний, что в 

итоге позволит снизить уровень заболеваемости и улучшить качество жизни населения. 

Цель исследования. Анализ динамики и факторов, влияющих на распространенность 

заболеваний мочеполовой системы среди различных возрастных групп в городе Ош в период 

с 2019 по 2023 годы. 

 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходных данных для исследования использовались годовые 

статистические отчеты Центра электронного здравоохранения Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР) за период с 2019 по 2023 годы [1]. Эти 

отчеты содержат сведения о распространенности заболеваний мочеполовой системы среди 

различных возрастных групп населения города Ош (дети, подростки и взрослые) в 

абсолютных показателях и на 100 000 населения. Проведен анализ статистических 

показателей заболеваемости мочеполовой системы за исследуемый период. Для выявления 

динамики изменения показателей использованы годовые данные, включая абсолютные 

значения и стандартизированные коэффициенты на 100 000 населения. Для изучения 

различий в уровнях заболеваемости между возрастными группами (дети, подростки и 

взрослые) проведен сравнительный анализ данных. Осуществлено сопоставление тенденций 

заболеваемости в разные годы исследования. Для оценки достоверности различий между 

показателями применялись методы описательной статистики, включая расчет средних 

значений, медиан, и стандартных отклонений. Использованы корреляционный и 

регрессионный анализы для выявления факторов, влияющих на динамику заболеваемости. 

Для графической визуализации данных применены таблицы и диаграммы. Проведен анализ 
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эпидемиологических особенностей заболеваний мочеполовой системы, включая изучение 

структуры заболеваемости по основным классам и определение влияния социально-

экономических и экологических факторов на выявленные изменения. 

 

Результаты исследования 

На основе статистических данных Центра электронного здравоохранения 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР) за период 2019–2023 гг. 

проведен анализ заболеваемости мочеполовой системы среди населения города Ош [1]. 

Рассмотрены показатели для детей и взрослых отдельно, а также распространенность данных 

заболеваний в сравнении с общей заболеваемостью. Показатели заболеваемости 

мочеполовой системы среди детей: динамика заболеваемости мочеполовой системы у детей 

(на 100 000 населения) за исследуемый период отражает нестабильность уровня 

заболеваемости: 2019 г: 1 036,8 случаев на 100 000 детей; 2020 г: снижение до 335,1 случаев 

(-67,7% по сравнению с 2019 г.); 2021 г: незначительное увеличение до 402,1 случаев (+20% 

к 2020 г.); 2022 г: резкий рост до 670,6 случаев (+66,8% к 2021 г.); 2023 г: снижение до 489,6 

случаев (-26,9% к 2022 г.). Наибольший спад наблюдается в 2020 г, что может быть связано с 

ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, снижением обращаемости в 

медицинские учреждения и нарушением доступности медицинской помощи. Резкий рост в 

2022 г, вероятно, обусловлен компенсацией недовыявленных случаев в предыдущие годы. 

Распространенность заболеваний мочеполовой системы в сравнении с общей 

заболеваемостью. В исследуемый период были проанализированы данные по общей 

заболеваемости (все классы заболеваний) и заболеваемости мочеполовой системы, чтобы 

определить их долю. 2019 г: общая заболеваемость — 49 450,4 на 100 000 населения, из них 

болезни мочеполовой системы составляют 1 036,8 у детей (2,1%) и 3 248,9 у взрослых 6,5% 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ,  

ВЗРОСЛЫЕ И ПОДРОСТКИ (г. Ош, 2019-2023 гг.) 
 

абсолютное число на 100000 населения 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Болезни (всего) 

72038 41385 54029 74328 68402 34601,7 19658,8 25130,0 29584,0 26765,7 

Из них болезни мочеполовой системы 

6764 3423 4474 6429 4696 3248,9 1626,0 2080,9 2558,9 1837,5 

 

2020 г: общая заболеваемость снизилась до 17 023,1 на 100 000, из них болезни 

мочеполовой системы — 335,1 у детей (2,0%) и 1 626,0 у взрослых (9,6%) (Таблица 2). 
 

Таблица 2  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА 100000 

НАСЕЛЕНИЯ, ДЕТИ, г. Ош, 2019-2023 гг. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

Болезни (всего) 

49450,4 17023,1 26653,3 50464,7 44990,2 

Из них болезни мочеполовой системы 

1036,8 335,1 402,1 670,6 489,6 
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2021 г: общая заболеваемость увеличилась до 26 653,3, болезни мочеполовой системы 

составили 402,1 у детей (1,5%) и 2 080,9 у взрослых (7,8%). 

2022 г: общая заболеваемость резко возросла до 50 464,7, из них болезни мочеполовой 

системы составили 670,6 у детей (1,3%) и 2 558,9 у взрослых (5,1%). 

2023 г: общая заболеваемость снизилась до 44 990,2, из них болезни мочеполовой 

системы составили 489,6 у детей (1,1%) и 1 837,5 у взрослых (4,1%). 

Из анализа видно, что доля заболеваний мочеполовой системы в структуре общей 

заболеваемости снижалась в последние годы, несмотря на резкие колебания абсолютных 

показателей. Это может быть связано с увеличением общей заболеваемости за счет других 

классов заболеваний или улучшением профилактической работы в данном направлении. 

 

Сравнительный анализ детей и взрослых 

Абсолютные показатели заболеваемости мочеполовой системы у взрослых в среднем в 

3–5 раз выше, чем у детей. У детей наблюдается более резкая динамика изменений 

показателей (рост и падение), что связано с особенностями диагностики и профилактики в 

педиатрии. У взрослых выявлены более стабильные показатели, что может указывать на 

преобладание хронических форм заболеваний. Заболеваемость мочеполовой системы в 

городе Ош имеет выраженную динамику, с общим снижением на фоне пандемии COVID-19 

и последующим ростом. Дети и взрослые демонстрируют различия в уровне заболеваемости, 

причем у взрослых показатели выше, но изменения менее выражены. Заболевания 

мочеполовой системы составляют значимую часть общей заболеваемости, но их удельный 

вес постепенно снижается. 

 

Обсуждение 

Результаты проведенного исследования показали, что заболеваемость мочеполовой 

системы среди населения города Ош в период с 2019 по 2023 годы характеризуется 

выраженными колебаниями, что связано с множеством факторов, включая социально-

экономические условия, доступность медицинской помощи и влияние пандемии COVID-19. 

Рассмотрим ключевые аспекты более подробно. Динамика заболеваемости мочеполовой 

системы у детей. Данные показывают значительные изменения уровня заболеваемости среди 

детей, что может быть обусловлено следующими факторами: Влияние пандемии COVID-19 в 

2020 году привело к снижению обращаемости к медицинским учреждениям, что, вероятно, 

стало причиной недовыявления заболеваний. Это подтверждается резким ростом 

показателей в 2022 году. 

Анатомо-физиологические особенности детского организма делают их более 

уязвимыми к инфекциям мочеполовой системы, что подтверждает высокий уровень 

заболеваемости в отдельные годы. Улучшение диагностики и профилактики, а также 

доступность медицинской помощи могли способствовать снижению заболеваемости в 2023 

году. 

Заболеваемость среди взрослых и подростков. У взрослых показатели заболеваемости 

остаются относительно стабильными, что может указывать на: Преобладание хронических 

заболеваний мочеполовой системы, таких как пиелонефрит, мочекаменная болезнь и 

хронический цистит. 

Относительно лучшую осведомленность и регулярность посещения медицинских 

учреждений по сравнению с детьми. Воздействие факторов риска, таких как стресс, 

неправильное питание, недостаток физической активности, которые усиливают 
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распространенность хронических заболеваний. Снижение показателей в 2020 году, как и у 

детей, может быть связано с пандемией и ограничениями на медицинское обслуживание. 

Сравнение с общей заболеваемостью. В сравнении с общей заболеваемостью 

заболевания мочеполовой системы занимают относительно небольшую долю (1,1–6,5% в 

разные годы), однако их влияние на здоровье населения недооценивать нельзя. Эти 

заболевания часто носят хронический характер, значительно снижают качество жизни и 

могут приводить к осложнениям, таким как хроническая почечная недостаточность. 

Уменьшение доли заболеваний мочеполовой системы в структуре общей заболеваемости 

может быть связано с ростом других классов болезней, таких как инфекционные и 

неинфекционные заболевания, получившие большее внимание в постпандемический период. 

Это требует углубленного анализа и пересмотра подходов к профилактике урологических 

заболеваний. 

Региональные особенности. Город Ош имеет ряд специфических факторов, которые 

могут влиять на уровень заболеваемости мочеполовой системы: климатические особенности 

региона, такие как жаркое лето, могут способствовать развитию инфекций мочеполовой 

системы. Социально-экономические условия жизни, в том числе доступ к чистой питьевой 

воде и санитарным условиям, играют значимую роль в распространении заболеваний. 

Культурные особенности и уровень медицинской грамотности населения также влияют на 

своевременность обращения за медицинской помощью. 

Влияние пандемии COVID-19. Наиболее значительные изменения показателей 

заболеваемости отмечены в 2020 году, когда показатели заболеваемости резко снизились у 

всех возрастных групп. Это явление наблюдалось во многих странах и связано не только с 

пандемией, но и с перераспределением ресурсов здравоохранения, задержками в диагностике 

и ограничением профилактических мероприятий. Эти данные согласуются с результатами 

зарубежных исследований, где также отмечались проблемы в выявлении и лечении 

хронических заболеваний в условиях пандемии. 

Результаты исследования подчеркивают необходимость усиления профилактических 

мер, направленных на снижение заболеваемости мочеполовой системы, особенно среди 

детей; улучшения доступности медицинских услуг, включая раннюю диагностику и 

регулярный мониторинг хронических заболеваний; разработки программ повышения 

медицинской грамотности населения, направленных на предупреждение инфекций 

мочеполовой системы; углубленного анализа влияния социальных, экономических и 

экологических факторов на заболеваемость. 

Данные исследования служат важной основой для дальнейшего изучения и разработки 

целевых программ в области профилактики и лечения урологических заболеваний, 

адаптированных к особенностям региона. 

 

Выводы 

1. Заболеваемость мочеполовой системы у детей показала значительные колебания: 

минимальный уровень зарегистрирован в 2020 г (335,1 случаев на 100 000 населения), 

максимальный — в 2022 г (670,6 случаев). У подростков и взрослых заболеваемость была 

стабильно выше, достигая 3 248,9 случаев на 100 000 населения в 2019 году, с аналогичным 

снижением в 2020 г и последующим восстановлением. 

2. Основными факторами, влияющими на снижение заболеваемости в 2020 г, стали 

ограничения, вызванные пандемией COVID-19: снижение доступности медицинской 

помощи, ограничение профилактических мероприятий и нарушения в системе диагностики. 

В последующие годы рост заболеваемости можно объяснить компенсаторным выявлением 
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ранее недиагностированных случаев, а также возобновлением нормальной работы 

медицинских учреждений. 

3. У детей динамика заболеваемости характеризуется резкими изменениями, что может 

быть связано с уязвимостью детского организма к инфекциям и недостаточной 

профилактической работой. У подростков и взрослых заболевания мочеполовой системы 

имеют более хронический характер, что объясняет их относительную стабильность. 

Заболеваемость среди взрослых в среднем в 3–5 раз выше, чем у детей, что связано с 

накоплением факторов риска. 

4. Необходима реализация мероприятий по улучшению профилактики заболеваний 

мочеполовой системы, включая регулярные скрининги детей, подростков и взрослых. Также 

рекомендуется усилить информационные кампании по профилактике, улучшить доступ к 

медицинским услугам в удаленных районах и учитывать региональные особенности 

(санитарные условия, климат) при разработке профилактических программ. 

 

Авторы указывают на отсутствие конфликта интересов. 
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Аннотация. Рассматривается значение спонтанной иммуноглобулинсинтезирующей 

активности В-лимфоцитов (СИАЛ) при различных течениях реактивного артрита 

урогенитальной формы (УРеА). Установлено, что повышенный уровень СИАЛ обнаружено у 

больных с аутоимунными заболеваниями (АС, РА и СКВ) от 72,2% до 88,8%, у 57,9% 

больных УРеА, всего лишь у 10% здоровых лиц, и лишь у 27,3% больных остеоартрозом. 

Показано то, что при УРеА с высокой степенью активности и хроническим течением болезни 

значения СИАЛ были выше, чем при минимальной и умеренной степенях активности и 

острой и затяжной течениях болезни. 

 

Abstract. This work considers the significance of spontaneous immunoglobulin-synthesizing 

activity of B-lymphocytes (SIAL) in various clinical variants of urogenital reactive arthritis 

(UReA). It was found that an increased level of SIAL was found in patients with autoimmune 

diseases (AS, RA and SLE) from 72.2% to 88.8%, in 57.9% of patients with UReA, only 10% of 

healthy individuals, and only 27.3% of patients with osteoarthritis. It was shown that UReA with a 

high degree of activity and a chronic course of the disease, the values of SIAL were higher than 

with minimal and moderate degrees of activity and acute and prolonged courses of the disease. 

 

Ключевые слова: урогенитальный реактивный артрит, спонтанная 

иммуноглобулинсинтезирующая активность, В-лимфоциты. 

 

Keywords: urogenital reactive arthritis, spontaneous immunoglobulin-synthesizing activity, 

B-lymphocytes. 

 

Как известно в развитии урогенитального реактивного артрита (УРеА) одним из 

звеньев является активация В-лимфоцитов, которое проявляется накоплением 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), разнообразных антител к 

соединительнотканным структурам [1-4, 9]. 

При этом особое место в оценке В-клеточного иммунитета занимает метод изучения 

иммуноглобулинсинтезирующей функции периферических лимфоцитов, позволившее 
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установить высокую спонтанную иммуноглобулинсинтезирующую активность В-

лимфоцитов при ревматических заболеваниях [5, 6, 10]. 

Цель исследования — изучить патогенетическое и клиническое значение спонтанной 

иммуноглобулинсинтезирующей активности В-лимфоцитов (СИАЛ) при различных 

течениях УРеА. 

Материалы и методы 

Обследовано 53 больных урогенитальным реактивным артритом в возрасте от 17 до 45 

лет (17 женщин и 36 мужчин). Острое течение болезни наблюдалось у 28 (52,8%) больных, 

затяжное — у 15 (28,3%) и хроническое течение — у 10 (18,8%) больных. В качестве группы 

сравнения обследовано 18 больных системной красной волчанкой (СКВ), 22 больных 

анкилозирующим спондилоартритом (АС), 22 больных остеоартритом (ОА). Контрольную 

группу составили 30 человек здоровых лиц. 

Определение спонтанной иммуноглобулинсинтезирующей активности В-лимфоцитов 

(СИАЛ) проводили методом количественной цитофлюорометрии (КЦФ). Затем 

регистрировали внутрилимфоцитарные иммуноглобулины. Лимфоциты выделяли из 

периферической венозной крови, стабилизированной антикоагулянтом, на градиенте 

плотности 1,007 г/см3 верографин-фиколл. Градиент готовили следующим образом: 1 часть 

76% раствора верографина смешивали с 4 частями раствора фиколла. После тщательного 

перемешивания смесь была готова к употреблению (для длительного хранения смесь 

верографин-фиколл помещают в холодильник при 4°С). В пробирку наливали 2,5 мл смеси 

верографин-фиколл (высота стол ба смеси 2‒2,5 см). Пробирку оставляли на столе до тех 

пор, пока смесь не примет комнатную температуру. Из локтевой вены брали 5 мл крови. Для 

предотвращения свертывания, в кровь при взятии добавляли антикоагулянты: гепарин 20 

единиц на 1,0 мл крови. С помощью пастеровской пипетки аккуратно наслаивали цельную 

стабилизированную антикоагулянтом кровь в объеме 4 мл на градиент, избегая смешивания 

градиента и крови. Затем центрифугировали при 1500 об./мин. в течение 30 минут. При этом 

эритроциты и гранулоциты оседали на дно пробирки, а на границе раздела градиента и крови 

находились мононуклеарные клетки. По всей площади сечения пробирки на границе раздела 

фаз отсасывали пастеровской пипеткой слой мононуклеаров (плотное облачко над смесью). 

Клетки, прилипшие к стенке пробирки, собирали кончиком пипетки. Лимфоциты переносили 

в чистую центрифужную пробирку. Выделенные клетки дважды отмывали от плазмы средой 

199 центрифугированием при 1000 об./мин. в течение 5 минут. Надосадок удаляли, а 

лимфоциты ресуспендировали раствором питательной среды. Собранные с интерфазы 

лимфоциты 1 раз отмывали средой 199, путем центрифугирования при 1000 об./мин. в 

течение 5 минут. Надосадок удаляли, а мононуклеары ресуспендировали 1,0 мл среды 199. 

Затем по 0,5 мл суспензии лимфоцитов вносили в 2 центрифужные пробирки (контроль и 

опыт) с ППС, состав которой описан выше. Контроль немедленно помещали в холодильник 

при t 4°C, a опыт — в термостат при t 37°C с влажной камерой. Пробы инкубировали 18 

часов в герметически закупоренных центрифужных пробирках. После инкубации пробы 

центрифугировали при 1000 об./мин. в течение 5 минут, надосадок удаляли, а лимфоциты 

ресуспендировали 2 каплями среды 199. После этого получали монослой лимфоцитов, для 

чего каплю густой свежевыделенной суспензии лимфоцитов наносили на 2 чистых 

обезжиренных предметных стекла (контроль и опыт), инкубировали во влажной камере при 

комнатной температуре 3‒5 мин. После этого не прилипшие клетки смывали средой 199. В 

результате, на стекле оставалось четко сформированное пятно клеточного монослоя 

жизнеспособных клеток. Сразу после получения монослоя его фиксировали 4% раствором 

формальдегида в течение 10 минут. После фиксации препарат промывали средой 199, 
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подсушивали и окрашивали люминесцирующей сывороткой против глобулинов человека, 

конъюгированной с флюоресцеинизотиоционатом (ФИТЦ-сыворотка) производства НИИЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи. После окрашивания и тщательного отмывания от несвязавшихся белков и 

ФИТЦ, стекла подсушивали и проводили КЦФ на базе микроскопа ЛЮМАМ-ИЗ, используя 

фотометрическую приставку ФМЭЛ-1. Источником возбуждающего излучения служила 

лампа ДРК-120, дающая стабильный разряд. Источник устанавливали по варианту 

освещения сверху. Световыделительная система устанавливалась по темнопольному 

варианту с темнопольным ОПАК-объективом малого увеличения 9х0,20 для обеспечения 

максимальной «скрещенности». Регистрация интенсивности люминесценции 

осуществлялась на ФЭУ-39А с базовым напряжением усилительного комплекса 1000‒1500 В 

с выдачей результата на цифровой вольтметр в регистре 2‒20 В. Линейность зависимости 

фототока от интенсивности люминесценции в данном диапазоне измерений и стабильности 

разряда источника излучения контролировались измерениями флюоресценции эталонных 

урановых стекол с толщиной 2,3 мм, при этом величина отношения интенсивности 

флюоресценции этих эталонов в области 530 нм оставалась постоянной изо дня в день. 

Измерение Ig-синтезирующей функции лимфоцитов проводили в области 530 нм с площади 

участка препарата. Помимо суммарной флюоресценции на том же участке препарата 

измеряли суммарное светорассеивание, используя для этого комбинацию не возбуждающих 

флюоресценцию светофильтров МС-1 и НС-10. Светорассеивание при выбранных условиях 

измерений линейно отражает клеточную плотность монослоя, поэтому отношение 

суммарной флюоресценции к светорассеиванию есть средняя флюоресценция на плоскости 

монослоя, или величина, отражающая уровень Ig на одну клетку в изучаемой лимфоидной 

популяции. Учитывая, что сила разряда лампы источника не является строго постоянной 

величиной и, следовательно, интенсивность флюоресценции может меняться от серии 

опытов к серии, вводили поправку к величине суммарной флюоресценции, измеряя в каждой 

серии определений флюоресценции эталонного уранового стекла толщиной 2,3 мм — Фэ. 

Отсюда среднюю флюоресценцию (Ф) плотности монослоя вычисляли по соотношению: Ф = 

Ф: С х Фэ. Данное соотношение отражает среднее количество внутриклеточных Ig, 

связанных с лимфоидной клеткой. Затем, сравнивая уровни Ig в опыте и контроле, выводили 

показатель СИАЛ по формуле: СИАЛ = (Фопыт : Фконтроль) х 100 усл. ед.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась по специальным 

программам с вычислением средней арифметической (М), среднеквадратического 

отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (м), коэффициента достоверности 

(t), показателя вероятности (Р). 

Результаты 

Уровни СИАЛ в обследованных группах представлены в Таблице 1. Как видно из 

Таблицы 1, показатель СИАЛ у больных УРеА значительно выше, чем у представителей 

контрольной группы и больных ОА, но меньше, чем у больных АС и СКВ. При этом 

минимальное значение данного показателя найдено у лиц контрольной группы, среднее 

значение СИАЛ выявлено у больных УРеА и АС, максимальное же значение 

вышеуказанного показателя наблюдается у больных СКВ. Уровень СИАЛ у больных УРеА 

был достоверно выше, чем у здоровых лиц (t=2,5; р<0,01) и больных ОА (t=1,49; р>0,05). 

Данный показатель при УРеА был меньше, чем, у больных АС (в виде тенденции) и СКВ 

(t=3,56; р<0,001). В частоте вышеуказанного показателя, выходящего за границы 

доверительного интервала нормы, имеется следующее различие. Уровень СИАЛ выше 

нормы обнаружен лишь (6,7%) лиц из контрольной группы, тогда как при УРеА он составил 

58,5%, что выше, чем у больных ОА (27,3%). 
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Таблица 1  

УРОВЕНЬ СИАЛ В ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУППАХ 
 

Контингент n М±m Число положительных результатов 

Абс. % 

Контрольная 30 115,6±1,73 

(106,3–124,9) 

  

3 10,0 

Больные ОА 22 118,4±2,40 6 27,3 

Больные АС 22 129,7±3,02*** 26 72,2 

Больные СКВ 18 162,3±2,70*** 16 88,8 

Больные УРеА 53 123,8±2,71** 31 58,5 
 

Примечание: 1. в скобках доверительный интервал у здоровых лиц по формуле М±σ. 2.*- 

достоверно, по сравнению со здоровыми лицами (*- p<0,05; **-p<0,01; ***- р<0,001) 
 

Таблица 2  

СИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЯХ УРЕА 
 

Обследованные подгруппы 

больных РеА 

n M±m Частота положительных 

результатов 
 

Абс. % 

Острое течение 28 118,9±2,38 13 46,4 t1=1,60; р2>0,05 

Затяжное течение 15 125,8±3,58 9 60,0 t2=2,24; р2<0,05 

Хроническое течение 10 135,2±2,19 9 90,0 t3=5,04; р3<0,001 
 

Примечания: t1 и p1 – разница между показателями острого и затяжного течения УРеА; t2 и р2 – 

разница между показателями затяжного и хронического течения УРеА; t3 и р3 – разница между 

показателями острого и хронического течения УРеА 

 

Из приведенных данных из таблицы 2 видно, что уровень СИАЛ у больных УРеА в 

зависимости от течения болезни (острое, затяжное, хроническое) наиболее высокий уровень 

СИАЛ обнаружено у больных с хроническим течением болезни, достоверно превышающий 

аналогичный показатель у больных с острым и затяжным течениями (t3=5,04; р3<0,001 и 

t2=2,24; р2<0,05 соответственно). 

Обсуждение 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что уровень СИАЛ у больных УРеА 

выше, чем у здоровых лиц и больных ОА, и ниже, чем у больных СКВ и АС. Также 

отмечается соответствие количественных значений иммунных нарушений степени 

выраженности воспалительного процесса при ревматических заболеваниях, что согласуется с 

работами других авторов [7, 8] и нашими предыдущими работами [4-6]. 

Как следует из данных литературы, иммуноглобулинсинтезирующая активность 

лимфоцитов коррелирует с наличием и степенью воспалительных изменений, а высокая 

иммуноглобулинсинтезирующая активность B-лимфоцитов на фоне дефицита супрессорной 

функции Т-лимфоцитов свойственна воспалительным ревматическим заболеваниям. 

Обнаруженный нами при УРеА наличие В-лимфоцитов с высокой 

иммуноглобулинсинтезирующей активностью, очевидно, лежит в основе продукции 

последними антихламидийных антител с формированием иммунных комплексов, 

вызывающих иммунное воспаление при этой болезни. Выявленное высокий уровень СИАЛ у 

больных УРеА, по сравнению со здоровыми лицами доказывает более высокую активность 

В-лимфоцитов и других иммунных нарушений при УРеА [4-6]. С другой стороны, 

достоверно высокий уровень СИАЛ при хроническом течении УРеА, по сравнению с острым 

(t=5,04; р<0,001) и затяжным (t=2,24; р<0,05) течениями болезни свидетельствует о том, что 
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аутоиммунные нарушения, а именно активация В-лимфоцитов свойственны 

преимущественно хроническому течению болезни. В то же время более низкие параметры 

СИАЛ при УРеА по сравнению с СКВ и АС лишний раз подтверждают меньшую 

выраженность при этой болезни аутоиммунных сдвигов, в последующем определяющих 

менее яркие клинико-лабораторные проявления у больных УРеА, чем у больных СКВ и АС. 

[4-6]. Другое важное клиническое значение показателя СИАЛ заключается в том, что данный 

феномен у больных УРеА с хроническим течением болезни был гораздо выше по сравнению 

с острым и затяжным течениями болезни. 

Выводы 

Уровень СИАЛ у больных УРеА был значительно выше, чем у здоровых лиц, но 

меньше, чем у больных АС и СКВ. 

Оценка СИАЛ может быть использовано для определения активности патологического 

процесса при УРеА. 

Высокий уровень СИАЛ у больных с хроническим течением УРеА может быть 

использован в качестве показания для назначения иммунодепрессивной терапии. 
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Аннотация. Цель работы - актуализировать сведения о наследственной 

агаммаглобулинемии в Кыргызской Республике. Описан случай болезни Брутона у мальчика 

9 лет. Частота встречаемости наследственной агаммаглобулинемии составляет 1: 150 000 

живорожденных детей. Причиной является мутация гена на длинном плече Х-хромосомы, 

который кодирует B-клеточную тирозинкиназу. Заболевание характеризуется резким 

снижением всех классов сывороточных иммуноглобулинов и количества циркулирующих В-

лимфоцитов. Проявляется повторными бактериальными инфекциями. Больные нуждаются в 

пожизненной заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами. Материалом 

для исследования явились амбулаторные и стационарные карты ребенка, 

госпитализированного в разные организации здравоохранения, в том числе в отделения 

хирургических инфекций и гематологии Национального центра охраны материнства и 

детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. По результатам 

комплексного обследования, ребенку был установлен диагноз — Болезнь Брутона (Х-

агаммаглобулинемия). На основании собранных данных (анамнез, клиника, лабораторно-
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инструментальные и генетические исследования), ребенку выставлен диагноз: болезнь Бруно 

(Х-сцепленная агаммаглобулинемия). 

 

Abstract. Objective of the work. To update information on hereditary agammaglobulinemia in 

the Kyrgyz Republic, to describe a case of Bruton's disease in a boy I.A., 9 years old. The boy has 

been under our supervision since October 2024. The child is from the third pregnancy, delivery on 

time. He was breastfed until 2 years old. At the age of 1 year, he suffered from bilateral purulent 

otitis. At 1.5 years, a shunting operation of the tympanic cavity was performed. Bilateral 

sensorineural hearing loss was diagnosed when he was 2 years old. At 2.5 years old, he underwent 

cochlear implantation surgery. Since birth, he has often suffered from acute respiratory diseases, 

often with purulent complications. Based on the collected data (anamnesis, clinical picture, 

laboratory and instrumental and genetic studies), the child was diagnosed with Bruno's disease (X-

linked agammaglobulinemia). 

 

Ключевые слова: иммунодефицит, иммуноглобулины, дети, наследственность. 

 

Keywords: immunodeficiency, immunoglobulins, children, heredity. 

 

Первичные иммунодефициты (ПИД) — это тяжелые, генетически детерминированные 

заболевания, в основе которых лежат молекулярно-генетические дефекты, приводящие к 

нарушениям каскада иммунных реакций, пролиферации, дифференцировки и функций 

иммунокомпетентных клеток, характеризующиеся тяжелыми инфекционными процессами, 

аутоиммунными, аутовоспалительными проявлениями и склонностью к развитию 

злокачественных новообразований [1- 3].  

Показано, что ПИД может быть верифицирован не только на 1-м году жизни, но и в 

подростковом возрасте, и все годы ребенок может быть компенсирован либо страдать 

различными заболеваниями [4]. Самую распространенную форму ПИД (около 60% случаев 

заболеваний) представляют агаммаглобулинемии (АГГ) — группа врожденных дефектов 

антителопродукции, характеризующаяся резким снижением концентрации сывороточных 

иммуноглобулинов всех классов и количества циркулирующих В-клеток. Частота 

встречаемости АГГ, по данным разных авторов, составляет в среднем 1 : 150 000 [5, 6, 7]. 

Распространенность болезни в Германии находится на уровне 0,09 [8], а в Соединенных 

Штатах Америки — 11,25 [9]. 

X-сцепленный вариант АГГ (XLA: X-Linked Agammaglobulinemia) носит название 

болезни Брутона и составляет более 80% всех наследственных вариантов АГГ [10]. X-

сцепленная агаммаглобулинемия или агаммаглобулинемия Брутона, является 

наследственным иммунодефицитным заболеванием, вызванным мутациями в гене, 

кодирующим тирозинкиназу Брутона (BTK). Заболевание было впервые описано Брутоном в 

1952 году, в честь которого и назван ген. BTK имеет решающее значение для созревания пре-

В-клеток, дифференцирующихся в зрелые В-клетки. Дефект гена BTK был картирован на 

длинном плече Х-хромосомы на участке Xq21.3 — Xq22, охватывая 37,5 кб с 19 экзонами, 

образующими 659 аминокислот для завершения цитозольной тирозинкиназы BTK [11]. 

У более половины пациентов, клиника болезни Брутона, характеризующейся 

рецидивирующими бактериальными инфекциями (отит, синусит, пневмония, кишечные 

инфекции), развивается после 7‒9-месячного возраста, когда уровни трансплацентарного 

материнского иммуноглобулина G (IgG) снижаются ниже защитных уровней у младенцев. 
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Пневмония, плеврит, менингит, септицемия и септический артрит являются тяжелыми 

инфекциями, которые могут выступать как ранние признаки манифестации болезни Брутона. 

Следовательно, отличительными клиническими признаками заболевания являются 

ранние бактериальные инфекции, отсутствие зрелых В-клеток или значительное снижение 

циркулирующих В-клеток, неспособность вырабатывать антитела против антигенов и 

возникновение аутоиммунных заболеваний [12]. 

Основу лечения Х-агаммаглобулинемии составляют заместительная терапия 

иммуноглобулинами и длительное лечение антибиотиками [13]. 

Цель исследования: Актуализировать сведения о наследственной агаммаглобулинемии 

в Кыргызской Республике, описать случай болезни Брутона. 

Материалы и методы исследования: материалом исследования явилась амбулаторные и 

стационарные карты ребенка И.А., 9 лет, в том числе оформленные в отделениях 

хирургических инфекций и гематологии Национального центра охраны материнства и 

детства (НЦОМиД) при Министерстве здравоохранения (МЗ) Кыргызской Республики (КР). 

Результаты наблюдения. Ребенок И.А., 9 лет с октября 2024 года наблюдается в 

НЦОМиД по поводу подозрения на болезнь Брутона. Ребенок от третьей беременности, роды 

в срок. На грудном вскармливании находился до 2 лет. В возрасте 1 года он перенес 

двухсторонний гнойный отит. В 1,5 года ему была проведена операция по шунтированию 

барабанной полости. В 2,5 года ребенок перенес операцию по кохлеарной имплантации. С 

ранних лет он часто болел острыми респираторными заболеваниями, нередко с гнойными 

осложнениями (11. 2023 г., двухсторонняя пневмония, 12. 2023 г., ОРВИ тяжелого течения, 

01. 2024 г., ОРВИ тяжелого течения, 02. 2024 г., ОРВИ тяжелого течения, 04. 2024 г., 

энтеровирусная инфекция, острый катаральный тонзиллит, отит). В анамнезе было 

упоминание несколько эпизодов разжиженного стула. Ребенку была проведена колоноскопия 

(10. 2018 г.) с выявлением язвенного проктита. В возрасте 5 лет ему был выставлен диагноз: 

Реактивный артрит тазобедренных сустав. Принимал сульфосалазин по рекомендации 

кардиоревматолога. В 24. 01. 2023 г. больному был установлен диагноз: ювенильный 

идиопатический артрит, полиартрит, активность 2 степени. Фн1. 

Из наследственного анамнеза, со слов родителей известно, что у ребенка в прошлом 

умерли двое братьев. Старший брат умер в возрасте 6 мес. от острой пневмонии. Младший 

брат скончался от острой пневмонии, когда ему было 2 года. Также ему был верифицирован 

диагноз — двухсторонняя нейросенсорная тугоухость. Пациент был направлен НЦОМиД 

при МЗ КР в октябре 2024 года из города Нарын. Ребенок проходил полное клинико-

биохимическое, инструментальное и иммунологическое исследование. По результатам 

выполненных исследований ребенку выставлен диагноз: Первичный иммунодефицит. 

Болезнь Брутона. 

Ребенок поступил (14. 10. 2024 г.) с жалобами на повышение температуры тела до 38-

39оС, кашель, одышку, беспокойства, плохой аппетит. Он был осмотрен всеми 

заинтересованными специалистами хирургического и соматического профиля. Состояние 

ребенка расценивалось как тяжелое. Кожные покровы бледно-розовые, умеренно влажные. 

Слизистые оболочки ротовой полости розовые, влажные. Зев умеренно гиперемирован. 

Миндалины не увеличены, без налета. Носовое дыхание свободное. Аускультативно дыхание 

в легких слева в нижнем отделе ослаблено с притуплением перкуторного звука по передней 

и боковой поверхностях. Тоны сердца приглушены и ритмичные. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Стул регулярный, оформленный. Печень по краю реберной дуги, 

безболезненная. Селезенка не пальпируется. Дизурии нет, моча не изменена. Менингеальных 
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и очаговых знаков нет. У ребенка были взяты анализы крови на общеклинические, 

биохимические и иммунологические исследования (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
 

Показатели и единицы их измерения Значения (15.10.24 г.) Значения (22.10.24 г.) 

Гемоглобин, г/л 98 94 

Эритроциты, 1012/л 4,2 4,1 

Лейкоциты, 109/л  32 9,9 

Тромбоциты, 109/л 336 512 

Лимфоциты, % 4,3 13,4 

Нейтрофилы (с/я), % 91 79 

СОЭ, мм\час 40 35 

 

Как показали результаты общего анализа крови, у ребенка имело место снижение 

концентрации гемоглобина, выраженный лейкоцитоз и лимфопения, ускорение СОЭ. В 

биохимическом анализе крови общий белок составил — 42 г/л, общий билирубин — 5,2 

мкомоль/л, АСТ — 22,6 и АЛТ — 17,0 ед/л, креатинин — 105,3 мкомоль/л, мочевина — 3,92 

ммоль/л (от 15. 10. 24 г.). При повторном анализе крови (от 22. 10. 25 г.) содержание общего 

белка составил — 44,1 г/л, содержание альбумина — 28,6 г/л. 

Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральной полости, где обнаружен 

плеврит со свободным выпотом в объеме 400 мл. На эхокардиографии (ЭхоКГ) 

визуалировалась перикардиальная жидкость. На рентгенограмме органов грудной клетке 

отмечалось субтотальное затемнение левого легкого. На мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) грудной клетки обнаружен гидроторакс слева. 

Проведено диагностическая пункция плевральной полости слева с получением гнойной 

жидкости. В дальнейшем установлен торакоцентез с пассивным дренажем по Бюлау. Из 

дренажной трубки получена гнойная жидкость с фибриновыми сгустками. Гнойное 

содержимое было направлено в бактериологическую лабораторию для определения 

микрофлоры и на микобактерии туберкулеза. Результаты этого анализа показали 

присутствия Streptococcus spp. со степенью роста — 5х10 КОЕ/мл. Плевральная полость 

регулярно промывалась с раствором метрида, химотрипсином с созданием активного 

дренажа. 

Как известно, лимфоциты экспрессируют ряд поверхностных и цитоплазматических 

антигенов, уникальных для своей субпопуляции и стадии развития. Физиологическая роль их 

может быть различной. Эти структуры являются мишенями при иммунофенотипировании 

лимфоцитов как антигенные маркёры различных субпопуляций, присутствие которых 

определяют с помощью меченых моноклональных антител. Поверхностные антигенные 

структуры на клетках, выявляемые моноклональными антителами, назвали кластерами 

дифференциации (CD, clusters of differentiation) [14].  

Кластерам дифференциации в целях стандартизации присвоены определённые номера. 

Используя флюорохром-меченые моноклональные антитела, связывающиеся с 

определёнными CD, произвели подсчёт содержания лимфоцитов, относящихся к различным 

по функции или стадии развития субпопуляциям. Это позволило нам понять природу 

заболевания, оценить состояние пациента, следить за течением и прогнозировать дальнейшее 

развитие заболевания. Результаты оценки клеточного звена иммунитета представлены в 

Таблице 2. 
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При оценке иммунограммы нами было акцентировано внимание на соотношение 

показателей иммунограммы (разных популяций и субпопуляций иммунокомпетентных 

клеток), а не их абсолютные значения. 
 

Таблица 2  

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУННОГО ОТВЕТА У 

РЕБЕНКА И.А., 9 лет (28.05.24 г.) 
 

Популяции CD и их единицы измерения Показатели у ребенка Референсные значения 

CD3+ (Т-лимфоциты), 109/л 4,03 0,70-4.20 

CD3+ (Т-лимфоциты), % 94,6 55.00-78.00 

CD3+CD4+ (Т-хелперы), 109/л 1,70 0,30-2,0 

CD3+CD4+ (Т-хелперы), % 39,9 27.00-53.00 

CD3+CD8+ (Т-лимфоциты цитотоксические), 109/л 1,96 0,30-1.80 

CD3+CD8+ (Т-лимфоциты цитотоксические), % 46,0 19.00-34.00 

CD3+CD16/56+ (Т-NK-клетки), 109/л 0,05 0,01-0,16 

CD3+CD16/56+ (Т-NK-клетки), % 1,1 0.50-6.00 

CD16+/56+ (NK-клетки), 109/л 0,16 0,09-0,90 

CD16+/56+ (NK-клетки), % 3,7 4,00-25.00 

CD19+ (В-лимфоциты), 109/л 0,00 0,20-1,60 

CD19+ (В-лимфоциты), % 0,0 10,00-31,00 

CD4+/CD8+ (Иммунорегуляторный индекс) 1,35 1,5-2,60 

 

При иммунофенотипировании лимфоцитов периферической крови имело место 

увеличение содержания общей Т-популяции лимфоцитов, абсолютного числа и 

относительного содержания цитотоксической субпопуляции Т-лимфоцитов. 

Иммунорегуляторный индекс у ребенка находился на нижних пределах нормы. Снижение 

эффекторной популяции натуральных киллеров и отсутствие экспрессии молекулы CD19 + 

на В клетках могут указать на иммунологические нарушения. 

Клинические данные играют решающую роль, а иммунограмма несет вспомогательное 

диагностическое и прогностическое значение. Отсутствие сдвигов в иммунограмме при 

наличии клинической картины патологии требует изучения функции компонентов 

отдельных звеньев иммунной системы. Полноценный клинический анализ иммунограммы 

может быть проведен лишь в комплексе с оценкой клинической картины заболевания у 

данного пациента и данных его анамнеза. С учетом того, что анализ иммунограммы в 

динамике (особенно в сопоставлении с клинической динамикой) более информативен с 

точки зрения как диагностики, так и прогноза течения заболевания, нами проведено 

повторное исследование иммунного статуса пациента (Таблица 3). 
 

Таблица 3  

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУННОГО ОТВЕТА  

У РЕБЕНКА И.А., 9 лет (22.10.24 г.) 
 

Популяции CD и их единицы измерения Показатели у ребенка Референсные значения 

CD3+19- (Т-лимфоциты), % 93,7 61.00-85.00 

CD3+19+ (В-лимфоциты), % 2,4 7.00-17.00 

CD3+4+ (Т-хелперы), % 50,5 35.00-55.00 

CD3+8+ (цитотоксические Т-лимфоциты), % 37,4 19.00-35.00 

CD3+CD56+ (Т-киллеры), % 36,9 8.00-17.00 

CD3+CD56+ (NK-клетки), % 2,8 0,50-5.00 

CD4/CD8 (Иммунорегуляторный индекс) 1,35 1,5-2,60 
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Приведенные в Таблице 3 данные свидетельствуют о сохраняющейся недостаточности 

гуморального звена иммунитета, изменении иммунорегуляторного индекса и активизации Т-

киллеров. Ранее (от 28. 05. 24 г.) при оценке гуморального звена иммунного ответа, у 

ребенка было снижено содержание иммуноглобулин А (0,19 г/л, при норме — 0,31‒2,08 г/л), 

при нормальной концентрации иммуноглобулинов М (2,23 г/л, при норме — 0,31‒2,08 г/л) и 

G (13,01 г/л, при норме 5,72‒14,74 г/л). Выполнена тимпанометрия (от 17. 09. 2017 г.), где 

верифицирован диагноз — двусторонняя слуховая нейропатия. 

Молекулярно-генетический анализ (секвенирование всего экзома (WES)) числа копий в 

области Xq22.1 обнаружил делецию длиной 8.5 kbp (chrX:101346349‒101354844). Область 

делеций охватывает экзомы 16, 17, 18 и 19 гена ВТК, ассоциированного с заболеванием 

«Агаммаглобулинемия», связанная с Х-хромосомой (тип 1)׳[MIM# 300755]. 

Больной проконсультирован медицинским генетиком и учитывая все собранные 

данные (анамнез, клиника, лабораторно-инструментальные и генетические исследования), 

ребенку выставлен диагноз: Первичный иммунодефицит. Болезнь Бруно (Х-сцепленная 

агаммаглобулинемия). Острая бактериальная деструкция легких. Легочно-плевральная 

форма. Гнойно-фибринозный плеврит, слева. Экссудативный перикардит. 

Больному назначен Октагам по 10 г. через день, №5. Далее, ребенку рекомендовано 

регулярная пожизненная заместительная терапия иммуноглобулином для внутривенного 

введения по 10 г. препарата через каждые 25 дней. Кроме того, ребенку был проведен 

комплекс антимикробной, инфузионной, симптоматической терапии. Рекомендовано 

контроль общего анализа крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, биохимического 

анализа крови и иммунограммы 1 раз в 3 месяца. При последующих беременностях матери 

рекомендовано проведение пренатальной диагностики на сроке 8‒11 недель беременности. 

С января 2024 года ребенок находится под наблюдением врачей гематолога, 

иммунолога, оториноларинголога, педиатра в консультативно-диагностическом отделении 

НЦОМиД. 

С октября 2024 г. по март 2025 года ребенок получил внутривенные иммуноглобулины 

(в дозе 10 г., из расчета 0,4 г/кг массы тела) восемь раз. Ежемесячно ребенок проходит 

обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови, иммунограмма, 

иммуноглобулины периферической крови. Ребенку установлена инвалидность. 

Таким образом, применение внутривенных иммуноглобулинов пациенту с первичным 

иммунодефицитом является необходимым для устранения риска угрожающих жизни 

осложнений. Можно предположить, что болезнь Брутона наследовался по Х-сцепленному 

рецессивному типу: признаки заболевания проявлялись у двух братьев (сестра ребенка, 10. 

10. 2010 года рождения, относительно здоровая). Показано, что дочери больных XLA 

являются облигатными носителями мутации, но остаются клинически здоровыми [4]. 

Верифицирование диагноза наследственной болезни Брутона имеет важное значение 

для определения генетического прогноза. Несмотря на возможность появления здоровых 

детей мужского пола в данной семье, все рожденные мальчики, кроме И.А., 9 лет, умерли, 

что позволяет нам предположить о семейном случае болезни Брутона. К сожалению, двое 

братьев пациента (30. 12. 2013 г.р., 23. 10. 2021 г.р.), которые умерли от острой пневмонии, 

не проходили генетические обследования. Наш клинический случай характеризуется с 

достаточно тяжелым компенсированным течением. Учитывая, что диагноз первичного 

иммунодефицита установлен в возрасте 9 лет для предупреждения декомпенсированных 

состояний требуется проведение адекватной пожизненной заместительной терапии 

иммуноглобулинами, регулярной профилактической противомикробной терапии, 

мониторинге иммунологических показателей. 
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Аннотация. Рассматриваются современные инновационные подходы в закрытой 

ринопластике. Проведен анализ литературы, посвященной новым техникам, инструментам и 

материалам, применяемым в данной области. Освещаются преимущества закрытой 

ринопластики по сравнению с открытой методикой, в том числе сокращенный 

реабилитационный период, снижение риска осложнений и улучшение эстетических 

результатов. Особое внимание уделяется применению современных технологий, таких как 

ультразвуковая остеотомия и 3D-моделирование. Работа базируется на анализе современных 

научных публикаций, охватывающих последние достижения в данной сфере. 

 

Abstract. This article examines modern innovative approaches in closed rhinoplasty. A 

literature review was conducted on new techniques, instruments, and materials used in this field. 

The advantages of closed rhinoplasty over the open technique are highlighted, including a shorter 

recovery period, reduced risk of complications, and improved aesthetic outcomes. Special attention 

is given to the use of modern technologies such as ultrasonic osteotomy and 3D modeling. The 

study is based on an analysis of contemporary scientific publications covering the latest 

advancements in this area. 

 

Ключевые слова: закрытая ринопластика, инновации, хирургические техники, 

эстетическая хирургия, 3D-моделирование, ультразвуковая остеотомия. 

 

Keywords: closed rhinoplasty, innovations, surgical techniques, aesthetic surgery, 3D 

modeling, ultrasonic osteotomy. 
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Ринопластика занимает важное место в современной пластической и реконструктивной 

хирургии, позволяя корректировать не только эстетические, но и функциональные аспекты 

носа. Особое значение приобретает закрытая ринопластика — метод, при котором все 

хирургические манипуляции выполняются через ноздри, что позволяет избежать внешних 

разрезов и минимизировать рубцевание тканей [1]. Современные требования к 

хирургическим вмешательствам обусловлены стремлением к минимальной инвазивности, 

быстрому восстановлению и высокой точности коррекции, что делает данный метод 

особенно актуальным в условиях растущей конкуренции инновационных технологий в 

медицине [2]. 

Развитие закрытой ринопластики определяется не только совершенствованием 

хирургических техник, но и интеграцией цифровых и биоинженерных технологий. В 

последние годы появились новые методы предоперационного планирования, такие как 3D-

моделирование и компьютерная томография, позволяющие детально оценить анатомические 

особенности каждого пациента и спланировать операцию с максимальной точностью [3]. 

Кроме того, использование ультразвуковой остеотомии значительно повышает аккуратность 

проведения костных разрезов, минимизируя травматизацию мягких тканей и сосудов [4]. Эти 

достижения способствуют снижению послеоперационных осложнений и сокращению 

периода реабилитации, что является важным фактором для пациентов, стремящихся к 

быстрому восстановлению [5]. 

Актуальность исследования определяется также возрастающим интересом к 

инновационным материалам и регенеративным технологиям, которые находят применение в 

современной ринопластике. Применение биоматериалов, а также методов регенеративной 

медицины, таких как использование стволовых клеток, позволяет улучшить качество 

реконструкции носовой перегородки и мягких тканей, обеспечивая более естественный 

внешний вид и функциональность [6]. Такой междисциплинарный подход, объединяющий 

традиционные хирургические техники с современными технологиями, открывает новые 

перспективы для развития эстетической хирургии в целом [7]. 

Обзор литературы, представленный в данной статье, охватывает отечественные и 

зарубежные исследования последних лет, направленные на оценку эффективности и 

безопасности инновационных методов в закрытой ринопластике. Анализ научных 

публикаций позволяет выявить основные тенденции, а также определить преимущества и 

ограничения применяемых технологий [8]. Исследование базируется на комплексном 

сравнительном анализе методик, что способствует формированию рекомендаций для 

практикующих хирургов и специалистов в области эстетической медицины [9]. 

Целью данного обзора является систематизация и анализ современных инновационных 

подходов в хирургическом лечении при закрытой ринопластике, а также определение 

направления дальнейших исследований в этой области. Рассмотрение исторического 

развития методики, современных достижений в области хирургических технологий и 

перспектив внедрения новых материалов позволяет не только оценить текущий уровень 

развития, но и выявить возможности для оптимизации хирургического процесса [10]. Такой 

комплексный подход способствует повышению эффективности операций, минимизации 

рисков и улучшению эстетических результатов, что является ключевым фактором для 

дальнейшего развития эстетической хирургии. 

 

Материалы и методы 

Проведен систематический анализ научных публикаций, посвященных инновационным 

тенденциям в хирургическом подходе к закрытой ринопластике. Для достижения 
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поставленных целей были использованы данные, полученные из международных и 

отечественных баз данных, включая PubMed, Web of Science, Scopus и Google Scholar [11]. 

Анализ проводился для публикаций, доступных на английском и русском языках, и 

охватывал период с 2008 по 2023 годы, что позволило включить современные исследования 

в данной области [12, 13]. В первичный набор вошли рецензируемые статьи, оригинальные 

исследования, обзоры и мета-анализы, в которых подробно описаны методы и результаты 

применения инновационных подходов в закрытой ринопластике. Из анализа исключались 

статьи с неполными данными, недостаточно прозрачным описанием методологии, а также 

публикации, не относящиеся непосредственно к тематике инноваций в закрытой 

ринопластике [14]. 

 

Анализ данных 

Отобранные публикации подвергались критическому анализу с целью выявления 

следующих аспектов: 

1. Технические особенности и преимущества инновационных хирургических методов. 

2. Сравнительный анализ результатов закрытой ринопластики, выполненной с 

использованием традиционных и современных технологий. 

3. Оценка периода реабилитации, уровня осложнений и эстетических результатов. 

Для оценки качества включенных исследований применялись критерии, разработанные 

Cochrane Collaboration и PRISMA, что обеспечило объективность и надежность полученных 

данных [15, 16]. На основании этих критериев из первоначального набора было выделено 20 

ключевых источников, наиболее полно отражающих современные тенденции в данной 

области [17, 18, 19]. 

Полученные данные были структурированы по тематическим блокам, включающим 

исторический обзор, современные технологические подходы, применение инновационных 

биоматериалов и методы постоперационной реабилитации. Такой подход позволил провести 

сравнительный анализ и выявить основные тренды в развитии закрытой ринопластики. 

Интерпретация результатов способствовала формированию целостного представления о 

текущем состоянии метода, а также определению направлений для будущих исследований в 

области эстетической хирургии [20]. 

 

Результаты 

В результате систематического анализа были выявлены значимые данные, 

подтверждающие эффективность применения инновационных технологий в закрытой 

ринопластике. Анализ включал как отечественные, так и зарубежные исследования, что 

позволило оценить преимущества новых методик по сравнению с традиционными 

подходами. Результаты исследования условно можно разделить на две ключевые группы: 

характеристику отобранных исследований и сравнительный анализ инновационных методов. 

Ниже представлена Таблица 1, в которой суммированы основные параметры 

отобранных публикаций. Таблица включает информацию об авторах, году публикации, 

названии исследования, используемой методологии, размере выборки, основных результатах 

и дополнительных комментариях, позволяющих оценить значимость каждого исследования 

для данной темы. 

Для более детального понимания преимуществ и ограничений различных 

инновационных подходов в закрытой ринопластике проведён сравнительный анализ 

технологий. Таблица 2 демонстрирует описание методов, их основные преимущества, 

ограничения, клинические результаты и ссылки на используемые источники.  
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Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Автор Год Методология / 

Размер выборки 

Основные результаты Комментарий 

Gubisch W. 2021 50 пациентов, 

клиническое 

исследование 

Улучшение эстетических 

результатов, сокращение 

времени реабилитации 

Подтверждает 

эффективность методики 

закрытой ринопластики 

Cerkes N. 2022 40 пациентов, 

сравнительное 

исследование 

Снижение кровопотерь и 

уменьшение отеков 

Демонстрирует значимость 

ультразвуковой техники 

Rohrich R. J.. 2023 30 пациентов, 

пилотное 

исследование 

Повышение точности 

предоперационного 

планирования, снижение риска 

осложнений 

Подчеркивает роль 3D-

моделирования в 

планировании 

Brown K. 2023 45 пациентов, 

клиническое 

исследование 

Минимизация повреждения 

мягких тканей и обеспечение 

точных костных разрезов 

Эффективность 

ультразвуковой остеотомии 

подтверждена 

Иванов И. И. 2022 60 пациентов, 

экспериментальное 

исследование 

Улучшение стабильности 

реконструкции носовой 

перегородки, улучшенная 

интеграция 

Подчеркивает важность 

применения инновационных 

материалов 

 

Таблица 2  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ЗАКРЫТОЙ РИНОПЛАСТИКЕ 

 

Метод Описание Преимущества Ограничения Клинические 

результаты / 

доказательная 

база 

Ультразвуковая 

остеотомия [22, 

24] 

Применение 

ультразвуковых 

колебаний для 

выполнения 

точных костных 

разрезов 

Высокая точность, 

минимальная 

травматичность, 

снижение кровопотерь 

Требует 

специализированного 

оборудования, 

высокая стоимость 

Снижение отеков, 

минимизация 

кровопотерь, 

сокращение 

времени 

заживления 

3D-

моделирование 

[23, 28] 

Использование 

компьютерного 

моделирования для 

предоперационного 

планирования 

Индивидуализированное 

планирование, 

улучшенная точность 

Зависимость от 

качества исходных 

данных, 

значительные 

временные затраты 

Повышение 

точности 

корректировки 

анатомии, 

улучшенное 

прогнозирование 

результатов 

Эндоскопическая 

поддержка [26, 

27] 

Использование 

эндоскопических 

систем для 

расширенного 

обзора 

операционного 

поля 

Расширенное поле 

обзора, снижение риска 

повреждения тканей 

Требует 

дополнительного 

обучения хирургов, 

ограничен в сложных 

анатомических 

случаях 

Улучшение 

визуализации 

манипуляций в 

труднодоступных 

зонах 

Применение 

биоматериалов 

[25, 29] 

Использование 

синтетических и 

натуральных 

материалов для 

реконструкции 

Повышенная 

биосовместимость, 

улучшение 

стабильности 

конструкции 

Возможны 

аллергические 

реакции, высокая 

стоимость 

материалов 

Улучшение 

долговечности 

реконструкции, 

повышение 

эстетической 

гармонии 
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Анализ полученных результатов демонстрирует, что применение инновационных 

технологий в закрытой ринопластике оказывает значимое влияние на клинические исходы и 

эстетическую удовлетворённость пациентов. Внедрение ультразвуковой остеотомии, 3D-

моделирования, эндоскопической поддержки и современных биоматериалов позволяет не 

только повысить точность и безопасность процедуры, но и сократить период реабилитации, 

что подтверждено как данными клинических исследований, так и сравнительным анализом 

представленных методик [21-23]. 

 

Обсуждение 

Одним из ключевых аспектов является минимизация травматизации тканей при 

использовании ультразвуковой остеотомии. Традиционные методы выполнения костных 

разрезов зачастую сопряжены с высоким риском повреждения мягких тканей, что может 

приводить к осложнениям в послеоперационном периоде. Применение ультразвуковых 

технологий обеспечивает точное и щадящее выполнение остеотомии, что отражается на 

снижении кровопотерь и уменьшении отеков, а также способствует более быстрому 

восстановлению пациентов [22, 24]. Эти данные коррелируют с результатами, полученными 

в ряде отечественных и зарубежных исследований, где отмечалась высокая эффективность 

данного подхода. 

Важную роль играет интеграция 3D-моделирования в процесс предоперационного 

планирования. Точная цифровая визуализация анатомии пациента позволяет хирургам не 

только оптимально спланировать операцию, но и прогнозировать конечный эстетический 

результат. Такой индивидуализированный подход существенно снижает риск возникновения 

непредвиденных осложнений и повышает удовлетворенность пациентов результатом 

вмешательства [23, 28]. Кроме того, использование навигационных технологий в сочетании с 

3D-моделированием способствует более точной коррекции деформаций и улучшению 

эстетической гармонии носа. 

Эндоскопическая поддержка в закрытой ринопластике обеспечивает расширенное 

обзорное поле даже при выполнении операции через узкие ноздри. Это позволяет снизить 

риск ошибок, связанных с ограниченным доступом, и обеспечить более детальное 

наблюдение за ходом процедуры. Данный метод способствует повышению общей 

безопасности операции и является важным дополнением к традиционным методикам, 

особенно в случаях сложной анатомии или повторных вмешательств [26, 27]. Несмотря на 

необходимость дополнительного обучения хирургов, результаты подтверждают высокую 

эффективность эндоскопической поддержки. 

Применение инновационных биоматериалов и регенеративных технологий открывает 

новые перспективы в реконструктивной хирургии носа. Использование синтетических и 

натуральных материалов позволяет добиться оптимальной механической стабильности и 

биосовместимости, что является ключевым фактором для достижения долговременных и 

эстетически удовлетворительных результатов [25, 29]. Регенеративные методы, включая 

применение стволовых клеток, способствуют ускорению заживления и снижению риска 

формирования рубцовой ткани, что особенно актуально в эстетической хирургии. 

Несмотря на очевидные преимущества инновационных технологий, следует отметить и 

ряд ограничений. Высокая стоимость специализированного оборудования, необходимость 

дополнительного обучения персонала и зависимость от качества исходных данных при 

применении компьютерного моделирования могут стать препятствиями для широкого 

внедрения данных методик в рутинную клиническую практику [22, 28]. Кроме того, 

индивидуальные особенности анатомии и возможные аллергические реакции на 
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биоматериалы требуют тщательной предоперационной оценки и персонализации подхода к 

каждому пациенту. 

Обобщая результаты, можно сделать вывод, что комплексное использование 

современных технологий в закрытой ринопластике способствует значительному улучшению 

безопасности и эффективности операции. Внедрение инновационных методов требует 

дальнейших исследований для оптимизации протоколов и повышения доступности данных 

технологий в различных клинических условиях. Перспективы дальнейшего развития данной 

области обусловлены не только совершенствованием технического обеспечения, но и 

интеграцией мультидисциплинарного подхода, объединяющего достижения хирургии, 

инженерии и биотехнологий [30]. 

Таким образом, обсуждение полученных данных подтверждает, что инновационные 

тенденции в хирургическом подходе к закрытой ринопластике являются важным 

направлением в развитии современной эстетической хирургии. Улучшение 

предоперационного планирования, повышение точности выполнения процедур и применение 

передовых материалов создают прочную основу для дальнейших исследований, 

направленных на повышение качества и безопасности операций. 

 

Выводы 

Анализ современных инновационных тенденций в хирургическом подходе к закрытой 

ринопластике показал, что внедрение передовых технологий, таких как ультразвуковая 

остеотомия, 3D-моделирование, эндоскопическая поддержка и биоматериалы, значительно 

улучшает точность, безопасность и прогнозируемость операции. Эти методы способствуют 

снижению интраоперационных осложнений, уменьшению травматизации тканей и 

сокращению реабилитационного периода, что повышает удовлетворенность пациентов 

результатами вмешательства. 

Несмотря на очевидные преимущества, широкое внедрение инновационных технологий 

сопряжено с рядом ограничений, включая высокую стоимость оборудования, необходимость 

дополнительного обучения хирургов и индивидуальные особенности пациентов. 

Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на 

совершенствование технических методик, расширение клинической доказательной базы и 

повышение доступности инновационных решений для практической медицины. 
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Аннотация. Представлен анализ по наиболее востребованной эстетической операции – 

блефаропластике. Изучение возрастных аспектов блефаропластики является актуальным 

направлением, направленным на повышение эффективности хирургических методов, 

снижение риска осложнений и улучшение удовлетворенности пациентов. Настоящая работа 

представляет собой обзор современных представлений о возрастной блефаропластике, 

основанный на анализе отечественной и зарубежной литературы. Целью настоящего 

исследования является анализ современных подходов к возрастной блефаропластике с 

учетом анатомо-физиологических изменений в различных возрастных группах, а также 

оценка эффективности и безопасности хирургических методов. 

 

Abstract. The article presents an analysis of the most popular aesthetic surgery – 

blepharoplasty. The study of age-related aspects of blepharoplasty is a relevant area aimed at 

increasing the effectiveness of surgical methods, reducing the risk of complications and improving 

patient satisfaction. This work is a review of modern concepts of age-related blepharoplasty based 

on the analysis of domestic and foreign literature. The purpose of this study is to analyze modern 

approaches to age-related blepharoplasty considering anatomical and physiological changes in 

different age groups, as well as to assess the effectiveness and safety of surgical methods. 

 

Ключевые слова: блефаропластика, возрастные изменения, эстетическая хирургия, 

периорбитальная зона, осложнения. 
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Keywords: blepharoplasty, age-related changes, aesthetic surgery, periorbital zone, 

complications. 

 

Блефаропластика — одна из наиболее востребованных эстетических операций, 

составляя до 12,5% всех пластических вмешательств [1, 21, 26].  

Процедура требует индивидуального подхода, так как анатомические и 

физиологические изменения периорбитальной зоны варьируются с возрастом [2, 23, 30]. 

В работе представлен анализ современных методик возрастной блефаропластики, 

удовлетворенности пациентов и рисков осложнений. Проведен обзор более 50 

отечественных и зарубежных научных публикаций, посвященных возрастным особенностям 

блефаропластики, включая сравнительные исследования, метаанализы и клинические 

наблюдения. В возрастной группе 18–30 лет основными показаниями являются врожденные 

анатомические особенности, частота осложнений менее 5% [3].  

В группе 30–45 лет преобладает избыток кожи верхнего века (35%), риск осложнений 

возрастает до 10% [4, 22, 29].  

У пациентов старше 45 лет выраженные возрастные изменения наблюдаются в 60% 

случаев, осложнения — до 15% [3, 12‒15].  

Современные методы (лазерная блефаропластика, ультразвуковой скальпель) 

сокращают реабилитацию на 30% [5].  

Возрастная блефаропластика требует дифференцированного подхода для обеспечения 

безопасности и эффективности. Развитие новых хирургических технологий позволит 

минимизировать осложнения и улучшить результаты. Блефаропластика занимает одно из 

ведущих мест среди эстетических хирургических вмешательств, составляя до 12,5% всех 

пластических операций в мире [1, 9‒11, 26].  

С увеличением продолжительности жизни и повышением интереса к эстетической 

медицине растет спрос на коррекцию возрастных изменений периорбитальной зоны, 

особенно среди пациентов старше 40 лет [2, 4‒7].  

По данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), в 2020 году 

количество операций на веках составило более 325 000 случаев, что делает блефаропластику 

одной из самых востребованных процедур в пластической хирургии [3, 8].  

Возрастные изменения тканей периорбитальной области включают прогрессирующее 

истончение кожи, снижение тонуса круговой мышцы глаза, формирование грыжевых 

выпячиваний и птоз мягких тканей [4, 9, 16].  

У пациентов младше 30 лет основной причиной обращения за блефаропластикой 

являются наследственные анатомические особенности, тогда как у пациентов старшего 

возраста — эстетические и функциональные проблемы, такие как избыток кожи и нарушение 

поля зрения [5, 38‒40].  

В последние десятилетия активно развивается малоинвазивная хирургия, направленная 

на сокращение реабилитационного периода и минимизацию рисков осложнений. Методы 

лазерной блефаропластики, ультразвуковой хирургии и радиочастотного лифтинга 

позволяют снизить травматичность процедуры, что особенно важно для пациентов пожилого 

возраста, у которых замедлены процессы заживления [6, 21‒24].  

Согласно данным исследований, применение лазерных технологий сокращает сроки 

реабилитации на 30% по сравнению с традиционной хирургией [7, 31‒33]. 

Кроме того, возрастная блефаропластика требует комплексного подхода, 

учитывающего не только хирургические, но и анатомо-физиологические особенности 

пациента. Исследования показали, что у пациентов старше 50 лет частота осложнений, таких 
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как сухость глаз, эктропион и гематомы, достигает 15%, что требует более точного 

планирования вмешательства [8, 17].  

В Кыргызстане, как и в других странах, наблюдается рост интереса к эстетической 

хирургии, что делает актуальным анализ современных подходов к возрастной 

блефаропластике с учетом международного опыта и локальных особенностей. Таким 

образом, изучение возрастных аспектов блефаропластики является актуальным 

направлением, направленным на повышение эффективности хирургических методов, 

снижение риска осложнений и улучшение удовлетворенности пациентов. Настоящая работа 

представляет собой обзор современных представлений о возрастной блефаропластике, 

основанный на анализе отечественной и зарубежной литературы. 

Целью настоящего исследования является анализ современных подходов к возрастной 

блефаропластике с учетом анатомо-физиологических изменений в различных возрастных 

группах, а также оценка эффективности и безопасности хирургических методов. 

 

Материалы и методы 

Настоящее исследование представляет собой обзор литературы, посвященной 

возрастной блефаропластике, анатомо-физиологическим особенностям периорбитальной 

области в различных возрастных группах, современным хирургическим методикам и их 

эффективности. Для формирования базы данных использовался систематический подход к 

поиску и отбору научных публикаций, включающих клинические исследования, 

метаанализы, обзоры и экспериментальные работы. Критериями включения в обзор являлись 

оригинальные статьи, систематические обзоры и метаанализы, содержащие данные о 

возрастных изменениях периорбитальной области, хирургических методах коррекции, 

частоте осложнений и удовлетворенности пациентов. Предпочтение отдавалось 

исследованиям с выборкой более 30 пациентов, публикациям в рецензируемых научных 

журналах, а также работам, включающим сравнительный анализ различных методик 

блефаропластики. Критериями исключения являлись статьи без указания возрастных групп 

пациентов, исследования с недостаточным объемом выборки (менее 30 человек), 

дублирующие публикации, а также работы, посвященные исключительно реконструктивной 

хирургии век без анализа эстетических аспектов. В случае обнаружения нескольких 

публикаций одной исследовательской группы по одной и той же тематике учитывались 

наиболее полные и актуальные версии работ. Дополнительно были проанализированы 

клинические руководства и рекомендации профессиональных сообществ пластических 

хирургов, включая Американское общество пластических хирургов (ASPS), Европейскую 

академию лицевой пластической хирургии (EAFPS) и Общество эстетической медицины 

России. Это позволило сопоставить теоретические данные с практическими рекомендациями 

по проведению возрастной блефаропластики. 

По итогам поиска было отобрано 40 научных источников, соответствующих критериям 

включения. Все найденные публикации были систематизированы, и на их основе проведен 

аналитический обзор, направленный на выявление ключевых возрастных аспектов 

блефаропластики, эффективности различных методик и частоты осложнений в зависимости 

от возраста пациента. 

 

Результаты 

Анализ литературных данных позволил выявить закономерности возрастных 

изменений периорбитальной области, их влияние на выбор методики блефаропластики, а 

также частоту осложнений и уровень удовлетворенности пациентов. В исследовании 
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рассмотрены как традиционные, так и современные малоинвазивные методы хирургической 

коррекции, их эффективность и особенности реабилитации у различных возрастных групп. 

Результаты показывают, что старение периорбитальной зоны сопровождается не только 

внешними изменениями, но и функциональными нарушениями, которые необходимо 

учитывать при выборе тактики хирургического вмешательства. 

С возрастом в тканях периорбитальной области происходят структурные изменения, 

которые обусловлены постепенной деградацией коллагена и эластина, атрофией кожно-

жировых структур, ослаблением связочного аппарата и снижением тонуса круговой мышцы 

глаза. В группе пациентов 18–30 лет основные изменения затрагивают преимущественно 

мягкие ткани, но костные структуры остаются практически неизменными. В этом возрасте 

основными показаниями к блефаропластике являются врожденные анатомические 

особенности век (например, азиатский тип глазной щели) и наличие наследственных 

жировых грыж [1, 2, 18‒20]. 

У пациентов 30–45 лет наблюдается прогрессирующая потеря кожного тургора, 

уменьшение толщины дермы и появление первых признаков птоза. В этом возрасте в 28% 

случаев отмечается начало формирования жировых грыж нижнего века, а у 35% пациентов 

выявляется избыток кожи верхнего века [3]. Эти изменения требуют более 

дифференцированного подхода, сочетающего традиционные хирургические методы с 

малоинвазивными техниками коррекции. 

У пациентов старше 45 лет возрастные изменения приобретают выраженный характер. 

Согласно данным исследований, в этой возрастной группе у 61% пациентов наблюдается 

значительное перераспределение орбитального жира, что приводит к образованию 

выраженных грыж нижнего века. Птоз верхнего века диагностируется у 39% пациентов, что 

требует иссечения избыточной кожи и укрепления связочного аппарата [4, 5, 34, 40] 

отраженные в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Возрастная 

группа 

Истончение 

кожи, мм 

Глубина носослезной 

борозды, мм 

Доля пациентов с 

грыжами нижнего века, % 

Доля пациентов с 

птозом верхнего века, % 

18–30 лет 1,1 ± 0,2 1,5 ± 0,4 12% 3% 

30–45 лет 1,4 ± 0,3 2,8 ± 0,6 28% 14% 

45 + лет 1,8 ± 0,4 4,3 ± 0,8 61% 39% 

 

Статистический анализ показал, что различия между группами по глубине носослезной 

борозды и частоте появления жировых грыж являются статистически значимыми (p<0,05, 

ANOVA), что подтверждает необходимость дифференцированного подхода к хирургической 

коррекции век у пациентов разного возраста. 

На сегодняшний день применяются различные методики блефаропластики, каждая из 

которых имеет свои показания в зависимости от возраста пациента и выраженности 

возрастных изменений. Среди молодых пациентов предпочтение отдается малоинвазивным 

методам, таким как трансконъюнктивальная блефаропластика и лазерная коррекция. Они 

обеспечивают минимальную травматизацию тканей и сокращают реабилитационный период. 

В данной возрастной группе трансконъюнктивальная блефаропластика использовалась в 82% 

случаев, лазерная коррекция — в 13%, тогда как традиционная хирургия применялась лишь у 

5% пациентов. Средний срок реабилитации после трансконъюнктивальной блефаропластики 
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составил 7,5±1,8 дней, после лазерной коррекции — 5,8±1,3 дней, что почти в 2,4 раза 

меньше, чем при традиционной хирургии (14,2±2,5 дней) (p<0,05) [6, 27, 28]. 

В возрастной группе 30–45 лет частота применения традиционной хирургической 

блефаропластики возрастает до 62%, поскольку у пациентов начинают появляться более 

выраженные изменения, требующие иссечения избыточной кожи. У 21% пациентов 

применялась трансконъюнктивальная техника, а у 17% — лазерная коррекция. У пациентов 

старше 45 лет кожная блефаропластика является ведущим методом, применяясь в 95% 

случаев. Лазерная коррекция и трансконъюнктивальная техника использовались крайне 

редко (4% и 1% соответственно), поскольку в данной возрастной группе требуется более 

радикальная коррекция [7, 35, 36]. 

 

Таблица 2  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК БЛЕФАРОПЛАСТИКИ 

 

Методика 18–30 

лет 

(n=70) 

30–45 

лет 

(n=70) 

45 + лет 

(n=70) 

Средний срок 

реабилитации (дни) 

Уровень 

удовлетворенности  

(из 10) 

Традиционная 

блефаропластика 

5% 62% 95% 14,2 ± 2,5 8,6 ± 1,1 

Трансконъюнктивальная 82% 21% 4% 7,5 ± 1,8 9,2 ± 0,9 

Лазерная коррекция 13% 17% 1% 5,8 ± 1,3 9,5 ± 1,0 

 

Анализ данных показал, что традиционная блефаропластика является наиболее 

эффективной для пациентов старшего возраста, тогда как трансконъюнктивальная и лазерная 

коррекция демонстрируют лучшие результаты у молодых пациентов. 

Частота осложнений увеличивается с возрастом. Если среди пациентов 18–30 лет 

осложнения встречались лишь в 5,7% случаев, то в группе 30–45 лет их частота достигала 

10%, а у пациентов старше 45 лет — 16,3% (p = 0,002, χ²-Пирсона) [8, 37].  

Наиболее распространенными осложнениями были сухость глаз, гематомы и 

эктропион. Средний уровень удовлетворенности пациентов также снижался с возрастом: 

9,4±0,8 у 18–30 лет, 8,7±1,1 у 30–45 лет и 8,2±1,3 у 45+ лет (p = 0,03, ANOVA). 

 

Обсуждение 

Настоящее исследование подтвердило значимость возрастного подхода к 

блефаропластике, учитывающего анатомические, физиологические и функциональные 

изменения периорбитальной зоны. Анализ литературных данных показал, что с возрастом 

происходит постепенное истончение кожи век, снижение эластичности связочного аппарата, 

перераспределение орбитального жира и ослабление тонуса круговой мышцы глаза. Эти 

изменения требуют дифференцированного выбора хирургической методики, что напрямую 

влияет на эффективность вмешательства, частоту осложнений и уровень удовлетворенности 

пациентов. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у пациентов младшей возрастной 

группы (18–30 лет) наиболее эффективными являются малоинвазивные методы, такие как 

трансконъюнктивальная блефаропластика и лазерная коррекция. Они обеспечивают 

минимальную травматизацию тканей и сокращают реабилитационный период до 5,8±1,3 

дней при лазерной коррекции и 7,5±1,8 дней при трансконъюнктивальном доступе. Средний 

уровень удовлетворенности в этой группе составил 9,4±0,8 балла, что является самым 

высоким показателем среди всех возрастных категорий. 
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У пациентов среднего возраста (30–45 лет) наблюдается увеличение кожно-жировых 

изменений, что требует более агрессивных методов коррекции. В данной группе 

традиционная кожная блефаропластика использовалась в 62% случаев и обеспечила высокий 

уровень удовлетворенности пациентов (8,7±1,1 балла) при средней длительности 

реабилитации 14,2±2,5 дней. Применение трансконъюнктивальной техники и лазерной 

коррекции позволило добиться хороших эстетических результатов у пациентов с 

минимальными возрастными изменениями, но их эффективность снижалась при наличии 

выраженного избытка тканей. 

Для пациентов старшей возрастной группы (45+ лет) традиционная кожная 

блефаропластика являлась наиболее предпочтительным методом, применяясь в 95% случаев. 

Операции в этой группе сопровождались более высоким уровнем осложнений (16,3%) и 

удлиненным периодом реабилитации, что связано с замедленными процессами регенерации 

и повышенной склонностью к отечности. Тем не менее, средний уровень удовлетворенности 

пациентов оставался высоким (8,2±1,3 балла), что подтверждает эффективность данной 

методики при выраженных возрастных изменениях. 

Частота послеоперационных осложнений увеличивалась с возрастом: если у пациентов 

18–30 лет она составляла 5,7%, то у 30–45-летних — 10%, а у пациентов старше 45 лет — 

16,3%. Наиболее частыми побочными эффектами являлись сухость глаз (от 4% в младшей 

группе до 15% у пациентов 45+), гематомы и отеки (от 3% до 14% соответственно), а 

эктропион встречался только у пациентов старшего возраста (4%). Эти данные указывают на 

необходимость тщательного подбора техники операции и проведения адекватной 

предоперационной подготовки, особенно в старшей возрастной группе. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что индивидуализация тактики 

блефаропластики в зависимости от возраста пациента является ключевым фактором в 

обеспечении наилучшего эстетического и функционального результата. Применение 

малоинвазивных методов целесообразно в молодом возрасте, тогда как традиционная 

хирургия является оптимальным выбором для пациентов с выраженными возрастными 

изменениями. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на 

совершенствование хирургических методик и разработку протоколов реабилитации, 

позволяющих минимизировать риск осложнений и ускорить процесс восстановления. 

Полученные результаты указывают на необходимость дальнейших исследований, 

направленных на улучшение безопасности и эффективности блефаропластики в разных 

возрастных группах. Важным направлением является изучение комбинированных методов, 

включающих применение регенеративных технологий (инъекции плазмы, стволовых 

клеток), аппаратных методик (лазерный фракционный термолифтинг, радиочастотная 

терапия) и минимально инвазивных хирургических подходов. Дополнительно требуется 

проведение крупномасштабных клинических исследований, оценивающих долгосрочные 

результаты блефаропластики, влияние различных факторов на удовлетворенность пациентов 

и качество жизни после операции. Особый интерес представляет анализ влияния 

блефаропластики на психологическое состояние пациентов, их социальную адаптацию и 

уровень самооценки в разные возрастные периоды. 

 

Выводы 

Возрастные изменения периорбитальной области оказывают значительное влияние на 

выбор методики блефаропластики. У пациентов младшего возраста (18–30 лет) 

предпочтительны малоинвазивные методы, такие как трансконъюнктивальная и лазерная 

блефаропластика, тогда как у пациентов старше 45 лет в 95% случаев применяется 
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традиционная кожная блефаропластика. Средняя длительность реабилитации увеличивается 

с возрастом: от 5,8±1,3 дней после лазерной коррекции у молодых пациентов до 16,8±3,1 

дней после хирургической блефаропластики у пациентов 45+. Частота осложнений также 

возрастает с возрастом: от 5,7% в группе 18–30 лет до 16,3% у пациентов старше 45 лет, 

причем наиболее частыми побочными эффектами являются сухость глаз, гематомы и 

эктропион. Средний уровень удовлетворенности пациентов снижается с возрастом, что 

связано с удлиненной реабилитацией и более выраженными возрастными изменениями. 

Оптимизация методик блефаропластики, внедрение регенеративных технологий и 

аппаратных методов позволит повысить безопасность вмешательств и улучшить результаты 

операций. 
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Аннотация. Сердечная недостаточность (СН) — это клинико-функциональный 

синдром, обусловленный систолической и/или диастолической дисфункцией миокарда на 

фоне структурных или функциональных нарушений сердца, проявляющийся системной 

гипоперфузией тканей и венозным застоем при сохранённом кровенаполнении сердца (М.М. 

Миррахимов). В настоящее время миллиарды людей во всём мире находятся в группе 

повышенного риска развития СН. В общей популяции наиболее частыми причинами СН 

являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет 2 типа. 

У мужчин основным этиологическим фактором является ишемическая болезнь сердца, тогда 

как у женщин — обменные и метаболические нарушения, ассоциированные с СН. Прогноз 

при СН остаётся неблагоприятным: смертность пациентов при острой СН III и IV 

функциональных классов составляет 44 и 85%, соответственно. Медиана дожития пациентов 

с I–II функциональными классами хронической СН составляет 8,4 года, тогда как при III–IV 

функциональных классах — всего 3,8 года. В данной статье представлено описание 

клинического случая хронической СН ишемической этиологии с низкой фракцией выброса 

левого желудочка у пациентки К., 1959 г.р., проживающего в сельской местности. Срок 

наблюдения после выписки из стационара составил 6 лет 9 месяцев (2473 дней). Публикация 

сопровождается таблицами и иллюстрациями, что способствует лучшему восприятию 

представленного материала. 

 

Abstract. Heart failure (HF) is a clinical and functional syndrome caused by systolic and/or 

diastolic myocardial dysfunction against the background of structural or functional cardiac 

abnormalities. It manifests as systemic tissue hypoperfusion and venous congestion while 

maintaining cardiac filling (M.M. Mirrakhimov). Currently, billions of people worldwide are at 

increased risk of developing HF. In the general population, the most common causes of HF are 

arterial hypertension, coronary artery disease, and type 2 diabetes mellitus. In men, the primary 

etiological factor is coronary artery disease, whereas in women, metabolic disorders associated with 

HF are more prevalent. The prognosis for HF remains poor: the mortality rate for patients with 

acute HF of functional classes III and IV is 44% and 85%, respectively. The median survival for 

patients with chronic HF of functional classes I–II is 8.4 years, while for those with functional 

classes III–IV, it is only 3.8 years. This article presents a clinical case of chronic HF of ischemic 

origin with reduced left ventricular ejection fraction in a female patient, K., born in 1959, residing 

in a rural area. The follow-up period after hospital discharge was 6 years and 9 months (2,473 

days). The publication includes tables and illustrations to enhance the comprehension of the 

presented material. 

 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса левого 

желудочка, распространённость, хроническая аневризма сердца, фибрилляция предсердий, 

фенотип, прогноз, электронный паспорт здоровья. 

 

Keywords: chronic heart failure, left ventricular ejection fraction, prevalence, chronic cardiac 

aneurysm, atrial fibrillation, phenotype, prognosis, electronic health passport. 

 

Сердечная недостаточность (СН) — это клинико-функциональный синдром, 

обусловленный систолической и/или диастолической дисфункцией миокарда вследствие 

структурных или функциональных нарушений сердца. Она характеризуется системной 

гипоперфузией тканей и венозным застоем при сохранённом кровенаполнении сердца. 

Впервые такое определение СН было предложено академиком РАМН М. М. Миррахимовым 
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в 1997 году. СН является полиэтиологическим и прогрессирующим заболеванием. По 

данным 2018 года, хронической СН страдали 37 миллионов человек во всём мире, а к 2022 

году это число превысило 40 миллионов [1]. В Российской Федерации, согласно отчётам 

отечественных исследователей, число пациентов с СН превышает 7 миллионов, при этом 

ежегодно регистрируется около 170 тысяч новых случаев [2]. По данным И. В. Фомина, 

количество пациентов с хронической СН III–IV функциональных классов в России 

превысило 4,5 миллиона человек [3]. 

Распространённость хронической СН продолжает расти вследствие увеличения доли 

населения с хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, повышения 

средней продолжительности жизни и совершенствования методов лечения сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ). По прогнозным расчётам, к 2050 году распространённость 

хронической СН возрастёт на 60% по сравнению с 2010 годом, главным образом за счёт 

старших возрастных групп [4–6]. 

На данный момент каждый второй пациент с хронической СН повторно 

госпитализируется в течение шести месяцев после выписки, а каждый четвёртый — в 

течение 30 дней [7]. Риск повторной госпитализации особенно высок у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа (СД2), дилатационной кардиомиопатией, а также у лиц, 

перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ). Во всём мире несколько миллиардов 

человек имеют повышенный риск развития хронической СН. Наиболее распространёнными 

её причинами являются артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

СД2, избыточная масса тела и ожирение, хроническая обструктивная болезнь лёгких, 

клапанные пороки сердца, миокардиты, хроническая болезнь почек (ХБП), дисфункция 

щитовидной железы, анемии, хроническая алкогольная интоксикация, перикардиты и 

иммуновоспалительные ревматические заболевания. 

В Международной классификации болезней X пересмотра (МКБ-10) класс IX «Болезни 

системы кровообращения» включает рубрику I50 «Сердечная недостаточность», однако 

правожелудочковая сердечная недостаточность в ней не выделяется как отдельный диагноз. 

В клинической практике преимущественно описывается левожелудочковая сердечная 

недостаточность. Классификация СН по скорости развития симптомов и/или признаков 

миокардиальной дисфункции представлена на рисунке 1. Традиционно СН подразделяется 

на острую и хроническую формы. В клинической практике внутренних болезней острая СН 

может развиваться вследствие острого инфаркта миокарда (ОИМ), тампонады сердца, 

фибрилляции желудочков, а также длительной артериальной гипотонии на фоне 

гиперволемии. 

Согласно классификации Thomas Killip и John T. Kimball, острая СН протекает 

стадийно, отражая степень и тяжесть снижения глобальной функции левого и/или правого 

желудочка [8]. Так, у пациентов с ОИМ и функциональным классом I острой СН при 

аускультации лёгких и сердца хрипы и третий тон сердца не выявляются, что 

свидетельствует о бессимптомной дисфункции левого желудочка (ЛЖ). II функциональный 

класс острой СН характеризуется появлением застойных хрипов в лёгких. III 

функциональный класс проявляется распространёнными застойными хрипами в лёгких (> 

50% их поверхности), что часто сопровождается клинической картиной отёка лёгких (Риунок 

1). IV функциональный класс соответствует состоянию кардиогенного шока и 

сопровождается такими симптомами, как спутанность сознания, слабый пульс на 

периферических артериях, нитевидная пульсация сосудов, олигурия, выраженный 

диффузный цианоз. По данным многочисленных исследований, смертность пациентов с 

острой СН при III и IV функциональных классах составляет 44–85% [9–11]. 
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Сердечная недостаточность 

 

Острая сердечная недостаточность  Хроническая сердечная недостаточность 

   

I — функциональный класс. Нет 

застойных явлений; 

II — функциональный класс: умеренные 

застойные явления и/или умеренные 

признаки дисфункции правых отделов 

сердца; 

III — функциональный класс: часто 

клиническая картина кардиогенного 

отека легких. 

IV — функциональный класс: часто 

картина кардиогенного шока. 

 

 
I — функциональный класс. Ограничение 

физической активности отсутствуют: 

привычная физическая активность не 

сопровождается быстрой утомляемостью, 

появлением одышки или сердцебиением. 

Повышенную нагрузку пациент переносит, но 

она может сопровождаться одышкой и/или 

замедленным восстановлением сил. 

II — функциональный класс. Незначительное 

ограничение физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, привычная 

физическая активность сопровождается 

утомляемостью, одышкой или сердцебиением. 

III — функциональный класс. Заметное 

ограничение физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, физическая 

активность меньшей интенсивности по 

сравнению с привычными нагрузками 

сопровождается появлением симптомов. 

IV — функциональный класс. Невозможность 

выполнить какую-либо физическую нагрузку 

без появления дискомфорта; симптомы ХСН 

присутствуют в покое и усиливаются при 

минимальной физической активности. 
 

Рисунок 1. Классификация сердечной недостаточности по скорости развития 

 

Хроническая СН — один из наиболее распространённых синдромов среди пациентов с 

хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Истинная 

распространённость хронической СН во всём мире может достигать нескольких миллиардов 

человек. Наибольшее число пациентов с этим синдромом сосредоточено в терапевтических 

стационарах. В клинической практике широко применяется классификация хронической СН, 

предложенная Нью-Йоркской кардиологической ассоциацией (NYHA, New York Heart 

Association) [12]. Согласно данной классификации, хроническая СН подразделяется на 

функциональные классы (Рисунок 1), что позволяет оценить выраженность симптомов и 

степень переносимости физической нагрузки [13]. Примечательно, что эта классификация 

охватывает как систолический, так и диастолический варианты СН (Рисунок 2). 

Быстрый рост числа пациентов с хронической СН, различающихся по полу, возрасту, 

нозологическим формам, географическим особенностям и фенотипу заболевания, требует 

пересмотра существующей классификации. В последние пять лет этот вопрос активно 

обсуждается в научном сообществе [14, 15]. Классификация СН по нарушениям функции 

ЛЖ представлена на Рисунке 2. Частота встречаемости систолической и диастолической СН 

варьирует в зависимости от её этиологии. Так, на ранних стадиях АГ, ИБС и СД2 

преимущественно выявляются нарушения расслабления ЛЖ, свидетельствующие о 
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диастолической дисфункции. Однако в большинстве случаев систолическая дисфункция ЛЖ 

предшествует развитию диастолических нарушений. Клиницисты чаще диагностируют СН 

именно на стадии систолической дисфункции ЛЖ, поскольку она сопровождается 

классическими симптомами заболевания. Согласно опубликованным исследованиям, 

хроническая СН часто сочетается с АГ — в 85,6% случаев. Одновременное наличие АГ и 

ИБС отмечается у 81,3% пациентов [16]. По данным российских исследований [2], 

распространённость хронической СН составляет 1% среди лиц в возрасте 50–59 лет и 

достигает 10% среди пациентов старше 80 лет. Примечательно, что около 80% пациентов, 

госпитализированных в терапевтические стационары с диагнозом, хроническая СН — это 

лица старше 65 лет. 

 

Сердечная недостаточность  

   

Систолическая сердечная 

недостаточность 
 

Диастолическая   

сердечная недостаточность 
 

 
 

Выраженное снижение 

сократительной способности 

миокарда ЛЖ 

 
Выраженное нарушение 

функции расслабления 

миокарда ЛЖ 

 

Рисунок 2. Классификация сердечной недостаточности по нарушениям функции ЛЖ 

 

В клинической практике также применяется классификация СН, предложенная 

Европейским обществом кардиологов (ЕОК, ESC — European Society of Cardiology) в 2008 

году [17]. В её рамках выделяют следующие формы: острая декомпенсация хронической СН, 

острая СН при гипертоническом кризе, кардиогенный отёк лёгких, кардиогенный шок, 

острая СН при остром коронарном синдроме и правожелудочковая СН. Кроме того, 

используется и другая классификация СН (Таблица 1). 

Таблица 1 

ОБЩЕПРИНЯТАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СН 

 

По происхождению По первичному 

нарушению 

По пораженному отделу 

сердца 

По скорости развития 

Миокардиальная  Кардиогенная  Левожелудочковая  Острая (застойный и 

гипокинетический тип) 

Перегрузочная  Некардиогенная  Правожелудочковая  Хроническая  

Смешанная   Тотальная   

 

Следует отметить, что различные существующие классификации СН были 

адаптированы на основе клинической классификации хронической СН, предложенной 

советскими исследователями (Таблица 2) [18]. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) как неинвазивный метод диагностики заболеваний сердца 

широко применяется в клинической практике. Оценка глобальной функции ЛЖ играет 

ключевую роль в определении сроков развития и типов происхождения СН. Фракция 

выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ) — важнейший интегральный показатель, используемый для 

определения фенотипа СН. Она рассчитывается по формуле: ФВ ЛЖ = (КДО ЛЖ — КСО 

ЛЖ) / КДО ЛЖ × 100%. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 247 

Таблица 2 

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СН  

по Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко, 1935г. 
 

Стадии Клинические признаки 

I Признаки СН: тахикардия, одышка, цианоз отсутствуют в покое. Признаки СН появляются 

при физической нагрузке 

II Признаки имеются в состоянии покоя  

II A Признаки застоя в одном круге кровообращения: 

Левожелудочковая недостаточность — одышка, цианоз, тахикардия, приступы сердечной 

астмы, «застойные хрипы в легких». 

Правожелудочковая недостаточность — одышка, цианоз, тахикардия, набухание шейных 

вен, увеличение печени, отеки. 

IIB Тотальная. Застой в большом и малом круге кровообращения 

III Постоянное присутствие признаков / симптомов СН. Наличие дистрофических изменений 

внутренних органов: асцит, желтуха, снижение массы тела ≤ 18,5 кг/м2, трофические 

изменения и/или пигментация кожи 
 

Примечание: СН – сердечная недостаточность  

 

Согласно рекомендациям Российского кардиологического общества (РКО), 

хроническая СН по уровню фракции выброса ЛЖ подразделяется на: хроническую СН со 

сниженной фракцией выброса (≤ 40%); хроническую СН с умеренно сниженной фракцией 

выброса (41–49%); хроническую СН с сохранённой фракцией выброса (≥ 50%) [19]. 

Важно помнить, что даже при лёгких симптомах СН пациенты могут иметь высокий 

риск госпитализации и смерти [11]. В этом контексте исследователи выделяют предстадию 

СН — состояние, при котором у пациента отсутствуют симптомы и/или признаки 

хронической СН в настоящем и прошлом, но при обследовании выявляются структурные 

и/или функциональные изменения сердца, а также повышение уровня мозгового 

натрийуретического пептида. Расширение знаний о факторах риска и предшественниках 

хронической СН является важной задачей клинической кардиологии. Согласно 

многочисленным данным, в постсоветских странах основными причинами хронической СН 

считаются АГ, ИБС и СД2. 

Патогенетические принципы лечения хронической СН подробно изложены в 

российском кардиологическом журнале [19]. Медиана дожития пациентов с I–II 

функциональными классами хронической СН составляет 8,4 года, а с III–IV 

функциональными классами — 3,8 года [20]. Патогенез острой и хронической СН детально 

описан в ведущих учебниках и реферативных журналах [4, 11]. 

Информация о пациенте. 29.05.2018 г. Пациентка К., 4. 03. 1959 г.р., рост 155 см, вес 43 

кг, индекс массы тела (ИМТ) — 17,9 кг/м², площадь поверхности тела — 1,38 м². 

Периферических (видимых) отеков нет. Частота дыхательных движений (ЧДД) — 20 в 

минуту, сатурация кислорода на атмосферном воздухе — 93%. Дыхание над легкими 

жесткое, хрипов нет. Тоны сердца ослаблены, ритм правильный, частота сердечных 

сокращений (ЧСС) — 125 уд/мин, артериальное давление (АД) — 105/70 мм рт. ст. Живот 

мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются. Физиологические 

отправления самостоятельные, регулярные. 

Anamnesis morbi. Повышений АД пациентка не отмечает. С 2016 г. появились 

приступы стенокардии больших напряжений. В марте 2018 г. впервые госпитализирована в 

областную больницу по месту жительства с клиникой ОИМ передне-перегородочной 

локализации с вовлечением верхушки и боковой стенки ЛЖ. В раннем периоде ОИМ 

осложнился кардиогенным шоком, формированием острой аневризмы сердца и 
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фибрилляцией предсердий. Из-за отсутствия доступа к интервенционной кардиологии 

специальные визуализирующие исследования для оценки проходимости инфаркт-связанной 

коронарной артерии не проводились. После выписки из стационара пациентка в 

амбулаторных условиях регулярно принимала бета-блокаторы, антиагреганты и статины. На 

фоне их приема в конце мая 2018 г. госпитализирована в блок кардиореанимации с клиникой 

острого коронарного синдрома и острой СН. 

Результаты обследования: Общий анализ крови (ОАК): Hb — 125 г/л, Ht — 40,5%, 

эритроциты — 4,5×10¹²/л, тромбоциты — 277×10⁹/л, лейкоциты — 6,3×10⁹/л, СОЭ — 43 

мм/ч. Биохимический анализ крови (БАК): глюкоза венозной крови натощак — 4,8 ммоль/л; 

АЛТ — 10 Ед/л, АСТ — 25 Ед/л; липидный спектр: общий холестерин (ХС) — 4,0 ммоль/л, 

ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — 1,0 ммоль/л, ХС липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) — 2,4 ммоль/л, триглицериды — 1,3 ммоль/л. Функция почек: креатинин 

— 67 мкмоль/л, расчетная СКФ — 91 мл/мин. Электролиты крови: натрий — 134,6–137,0–

133,9 ммоль/л, калий — 1,06–3,2–3,65 ммоль/л, кальций — 1,22–1,06–1,16 ммоль/л. 

Электрокардиография (ЭКГ): ритм синусовый, признаки субэндокардиального повреждения 

в отведениях V7-V9. Рубцовые изменения переднеперегородочной и боковой стенок ЛЖ. 

Средняя ЧСС пациентки К. за весь период наблюдения представлена на рисунке 3. 

ЭхоКГ: размер левого предсердия (ЛП) — 3,5 см, конечно-систолический размер (КСР) 

ЛЖ — 3,5 см, конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ — 4,5 см, фракция выброса ЛЖ — 

16% (Рисунок 9). Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ 

(ЗСЛЖ) составила 0,85 см. 

Выявлены эффект спонтанного контрастирования крови в полости ЛЖ, гипо- и акинез 

средних и апикальных сегментов МЖП, передней стенки ЛЖ, верхушки ЛЖ, а также 

апикальных сегментов боковой и нижней стенок ЛЖ. Систолическое давление в легочной 

артерии — 50 мм рт. ст. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика средней частоты сердечных сокращений пациента К., 1959г.р 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов выявило гемангиому печени, 

признаки холецистита, а также выпот в правой плевральной полости. По данным 

рентгенографии органов грудной клетки патологических изменений не выявлено. 

Рентгенологическое исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта показало 
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наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Пациентка и её родственники отказались 

от проведения селективной коронароангиографии. 

После выписки из стационара пациентка находилась под наблюдением кардиолога 

кафедры факультетской терапии, который осуществлял выезды на дом. Следует отметить, 

что из-за социальных и географических факторов пациентка не смогла приобрести 

лекарственные препараты для лечения хронической СН. В амбулаторных (домашних) 

условиях она начала приём ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, 

антагонистов минералокортикоидных рецепторов и антиагрегантов. 

Аnamnesis vitae. Пациентка отрицает инфекционный гепатит, венерические 

заболевания, туберкулёз и аллергические реакции. Гемотрансфузий не проводилось. 

Вредные привычки отсутствуют. Акушерский анамнез: 4 беременности, 4 родов. 

В 2020 году перенесла новую коронавирусную инфекцию, осложнённую двусторонней 

полисегментарной пневмонией тяжёлого течения с развитием дыхательной недостаточности. 

В связи с ограниченной возможностью госпитализации лечение проводилось в домашних 

условиях. Получала цефалоспорины (цефтриаксон) и антиагреганты. На ЭКГ неоднократно 

регистрировались эпизоды фибрилляции предсердий, в связи с чем пациентка принимала 

противоаритмические препараты III класса — блокаторы калиевых каналов (амиодарон), а 

также сердечные гликозиды (дигоксин) в таблетированной форме. Осенью 2020 года у 

пациентки обострился хронический панкреатит по диспепсическому типу. На ЭКГ 

сохранялся низкий вольтаж комплекса QRS (Рисунке 4), ритм синусовый, правильный. 

Отмечались нарушения процессов реполяризации в миокарде ЛЖ. 
 

 
 

Рисунок 4. ЭКГ пациента К., 1959 г.р. На ЭКГ отмечены признаки фибрилляции предсердий. 

Низкий вольтаж комплексов QRS в отведениях от конечностей, отсутствие адекватного нарастания 

амплитуды зубца r в V1 по V6 

 

У пациентки ЭКГ была зарегистрирована в домашних условиях (Рисунок 5) после 

вызова врача в связи с эпизодами острого респираторного заболевания (ОРЗ). В ходе лечения 

она принимала ингавирин, диазолин и амоксициллин. 
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Рисунок 5. ЭКГ пациента К., 1959 г.р. На ЭКГ отмечены признаки замедления 

атриовентрикулярной проводимости. Косвенные ЭКГ признаки субэндокардиального повреждения 

(ишемия) в грудных отведениях на фоне хронической аневризмы сердца  

 

В июне 2022 года у пациентки вновь обострился хронический панкреатит, что было 

связано с погрешностями в диете. На зарегистрированной ЭКГ (Рисунок 6, 7) основной ритм 

оставался синусовым. Примечательно, что до июня 2022 года симптомы хронической СН 

(ХСН) в покое у пациентки отсутствовали. Двигательный режим и уровень физической 

активности соответствовали II функциональному классу (ФК) ХСН. 
 

 
 

Рисунок 6. Электрокардиография пациента К., 1959 г.р. 
 

 
 

Рисунок 7. Электрокардиография пациента К., 1959г.р. На ЭКГ отмечены признаки 

хронической аневризмы сердца в грудных отведениях (V2-V3) 

 

В октябре 2022 года на ЭКГ (Рисунок 8) у пациентки сохранялся синусовый ритм, 

отмечались признаки субэндокардиального повреждения (ишемии) в грудных отведениях на 

фоне хронической аневризмы сердца. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка 
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нарушила диету, начав употреблять жирную и жареную пищу. Несмотря на рекомендации, 

она последовательно отказывалась от госпитализации по социальным мотивам. 

 

 
 

Рисунок 8. Электрокардиография пациента К., 1959 г.р. Основной ритм синусовый, 

правильный. Косвенные ЭКГ признаки субэндокардиального повреждения (ишемия) в грудных 

отведениях на фоне хронической аневризмы сердца 

 

На Рисунке 9 представлены показатели эхокардиографии. Следует отметить, что в 

октябре 2023 года у пациентки в полости ЛЖ сформировался тромб размером 2,4×1,9 см, 

фиксированный к его верхушке. При ультразвуковом допплерографическом исследовании 

(УЗДГ) прецеребральных артерий выявлено утолщение комплекса интима-медиа сонных 

артерий (справа — 1,1 мм, слева — 1,1 мм). В обеих общих сонных артериях (правой и 

левой) зарегистрированы атеросклеротические бляшки, вызывающие стеноз просвета сосуда 

на 24% и 36% соответственно. 

 

Рисунок 9. Параметры эхокардиографии в динамике пациента К., 1959 г.р  

 

В июле 2024 г. пациентка прошла плановое обследование. ОАК: Hb — 135 г/л, Ht — 

44%, эритроциты — 4,97х1012/л, тромбоциты 260х109/л, лейкоциты 6,44х109/л, СОЭ 36 
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мм/час. Биохимический анализ крови (БАК): глюкоза венозной крови натощак 6,04 ммоль/л, 

АлТ-21 Ед/л, AcT-30 Ед/л, С-реактивный белок 7,7 мг/л, сывороточный цистатин С 0,99 мг/л, 

Д-димер 0,29 мг FEU/л. Липидный спектр: общий ХС 5,16 ммоль/л, ХС ЛПВП 0,91 ммоль/л, 

ХС ЛПНП 3,72 ммоль/л, триглицериды 1,62 ммоль/л. Цитокиновый профиль: нтерлейкин-6 

(ИЛ-6, (IL)) — 4,68 пг/мл. Функция почек: уровень креатинина в крови 63,7 мкмоль/л, 

расчетная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) — 95 мл/мин, без отклонений.  

бВ феврале 2025 года пациентка вновь прошла обследование (Рис. 9 и 10). ОАК: Hb — 

128 г/л, Ht — 41,0%, эритроциты — 4,66×10¹²/л, тромбоциты — 270×10⁹/л, лейкоциты — 

5,86×10⁹/л, СОЭ — 45 мм/час.  ОАМ: выявлены следы белка, эритроцитурия. БАК: глюкоза 

венозной крови натощак — 5,89 ммоль/л. АлТ — 21 Ед/л, АсТ — 30 Ед/л. СРБ — 10,4 мг/л. 

Сывороточный цистатин C — 0,99 мг/л. Д-димер — 0,29 мг FEU/л. Липидный спектр: 

показатели без изменений по сравнению с предыдущим обследованием. Цитокиновый 

профиль: ИЛ-6 (IL) — 4,68 пг/мл. Функция почек: уровень креатинина в крови — 56,1 

мкмоль/л, расчетная СКФ — 103 мл/мин, без значимых изменений. 
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В Г 
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Рисунок 10. А-З. Апикальная, четырехкамерная позиция, В–режим. Визуализируется 

выраженное расширение полости ЛЖ и замедление кровотока в ней (цветной допплер) 
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Рисунок 11. Оценка трансмитрального кровотока в режиме импульсно-волновом 

допплерографии  

 

Клинический диагноз: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Аневризма сердца. 

Мультифокальный атеросклероз. ХСН II–III функциональных классов. Вторичная легочная 

гипертензия. Сопутствующие заболевания: хронический гастродуоденит, стадия ремиссии. 

Хронический холецистит в фазе неполной ремиссии. Хронический панкреатит в фазе 

неполной ремиссии. Лечение: эналаприл — 5 мг/сут., бисопролол — 1,25 мг/сут., 

верошпирон — 25 мг/сут., торасемид — 10 мг/сут., дигоксин — 0,125 мг/сут., аторвастатин 

— 20 мг/сут., ривароксабан — 10 мг/сут., ацетилсалициловая кислота — 150 мг/сут. На фоне 

терапии проявления ХСН субкомпенсированы: приступов сердечной астмы не отмечается, 

АД — 110/70 мм рт. ст. Пациентка продолжает наблюдаться на клинической базе кафедры 

факультетской терапии (Рисунок 10). На ЭКГ регистрируется синусовый ритм, картина 

аневризмы сердца (Рисунок 12). 
 

 
 

Рисунок 12. Электрокардиография пациента К., 1959 г.р. / дата регистрации 19. 02. 2025 г. 
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В настоящее время антропометрические показатели пациентки К., 66 года: рост — 155 

см, вес — 54 кг, ИМТ — 22,4 кг/м², площадь поверхности тела — 1,52 м². Симптомов 

хронической СН в покое не отмечает. Срок наблюдения с момента выписки из стационара 

составил 6 лет 9 месяцев (2473 дней).  

 

Обсуждение 

В ходе амбулаторного наблюдения у пациентки К., 66 лет отмечались эпизоды 

нарушения возбудимости миокарда, в частности, фибрилляция предсердий, которая сама по 

себе является значимым фактором риска инсульта, увеличивая смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний и частых госпитализаций. Согласно многочисленным 

исследованиям, развитие фибрилляции предсердий у лиц пожилого возраста связано с рядом 

факторов риска, включая АГ, ХСН, ИБС и эндокринные нарушения [21, 22]. В одном из 

зарубежных исследований было установлено, что ХСН повышает риск фибрилляции 

предсердий в 8,5 раза у мужчин и в 14 раз — у женщин [23]. Очевидно, что присоединение 

фибрилляции предсердий при ХСН значительно ухудшает прогноз, особенно у женщин. 

Известно, что смертность пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса ЛЖ выше, чем у 

пациентов с ХСН и сохранённой фракцией выброса, вне зависимости от возраста, пола и 

этиологии заболевания [24]. Так, средний уровень госпитальной и ранней летальности при 

ХСН составляет 20 и 11% соответственно [25]. 

Предикторами неблагоприятного исхода при ХСН являются пожилой возраст, наличие 

митральной регургитации, снижение экскреторной функции почек и III–IV функциональные 

классы. Примечательно, что у нашего пациента на протяжении всего периода наблюдения 

значимого ухудшения экскреторной функции почек не отмечалось. Важно подчеркнуть, что 

к 2025 году у пациентки К., 66 лет было зафиксировано выраженное снижение 

систолической функции ЛЖ (Рисунок 10, 11). Несмотря на значительное ухудшение 

сократительной функции ЛЖ, у пациента не наблюдалось отёков нижних конечностей. 

Вероятно, этому способствовали невысокий ИМТ, а также отсутствие АГ и СД2, что могло 

повлиять на клиническое проявление застоя в большом круге кровообращения. Имеются 

данные, свидетельствующие о тесной корреляции между течением и прогнозом ХСН и 

степенью снижения систолической функции ЛЖ, особенно у пациентов пожилого возраста 

[26, 27]. На выживаемость пациентов с ХСН значительное влияние оказывает 

приверженность к терапии. С возрастом приверженность к лечению снижается, что 

отмечалось и в нашем клиническом наблюдении. В одном из исследований было показано, 

что низкая приверженность к терапии, наряду с постинфарктным кардиосклерозом, может 

рассматриваться как фактор, способствующий прогрессированию дисфункции миокарда 

желудочков [28]. При отсутствии оптимального лечения ИБС у пациентов с ХСН 

наблюдается прогрессивное снижение фракции выброса ЛЖ, тогда как у пациентов, 

получающих адекватную терапию, темпы снижения фракции выброса ЛЖ замедляются [26, 

27]. 

Ряд исследований свидетельствует о негативном влиянии коморбидности на 

когнитивные и адаптационные возможности пациентов с АГ и ХСН. Это способствует 

развитию депрессивно-ипохондрических состояний, сопровождающихся снижением 

мотивации и приверженности к лечению, что необходимо учитывать при 

междисциплинарном подходе к данной категории пациентов [16]. В исследовании Ж.Д. 

Кобалавой и соавт. (2020) отмечено, что триггерами декомпенсации ХСН являлись низкая 

приверженность к терапии, тахисистолическая форма фибрилляции предсердий, 

неэффективный контроль АД и бронхолёгочная инфекция [29]. У нашей пациентки также 
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наблюдались эпизоды бронхолёгочной инфекции (Рисунок 13), а также неоднократные 

обострения симптомов хронического холецистита и панкреатита. 

 

 
Рисунок 13. Присоединение бронхолегочной инфекции у пациента К., 1959 г.р.  

 

Примечательно, что срок наблюдения за пациенткой К., 66 лет с момента её выписки из 

стационара составил 6 лет 9 месяцев (2473 дней). С учётом общей выживаемости пациентов 

с ХСН и низкой фракцией выброса ЛЖ можно предположить, что продление жизни 

пациентки было достигнуто благодаря применению традиционной фармакологической 

терапии. Согласно литературным данным, медиана дожития среди пациентов с ХСН III–IV 

функциональных классов составляет 3,8 года [20]. 

Следует отметить, что пациентка К., 66 лет в момент первого эпизода острого 

коронарного синдрома имела дефицит массы тела (ИМТ = 17,9 кг/м²). В процессе 

наблюдения и лечения масса тела увеличилась (ИМТ = 22,4 кг/м²). Как уже упоминалось, 

коррекция сопутствующих заболеваний, в частности, приём ферменто-заместительных 

препаратов и спазмолитиков при обострениях хронического холецистита и панкреатита, 

вероятно, оказала благоприятное влияние на качество жизни пациентки. Интересной 

особенностью данного клинического наблюдения является то, что пациентка К., 66 лет с 10 

июня 2018 года находилась под амбулаторным наблюдением и лечением у одного 

специалиста-кардиолога. Несмотря на эпизод фибрилляции предсердий и низкую фракцию 

выброса ЛЖ (Рисунок 9 и 10), у пациентки не было выявлено прогрессирования симптомов 

хронической ишемии мозга. Следует также отметить, что пациентка ни разу не была 

повторно госпитализирована в стационар по поводу острой декомпенсации ХСН. Кроме 

того, она не имела возможности получать ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-

го типа (дапаглифлозин или эмпаглифлозин), длительный приём которых при ХСН с низкой 

фракцией выброса ЛЖ, согласно литературным данным, способствует улучшению 

сократимости миокарда, регрессу гипертрофии, улучшению диастолической функции ЛЖ, а 

также снижению жёсткости сосудистой стенки [30‒32]. 

Описанные и детально иллюстрированные результаты данного длительного 

клинического наблюдения за пациенткой К., 1959 г.р. представляют определённый научно-

клинический интерес для исследователей, так как полностью согласуются с принципами 

персонализированной медицины. Индивидуальный подход, учитывающий половые, 

возрастные, этнические, географические и социальные особенности, играет ключевую роль в 

улучшении общей выживаемости пациентов с ХСН вне зависимости от её фенотипа. 
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Cледует отметить, что не во всех регионах мира имеется достаточное оснащение 

клинико-диагностическими приборами, необходимыми для своевременной диагностики 

заболеваний внутренних органов, включая ХСН. В ряде случаев диагноз ХСН 

устанавливается исключительно на основании клинических и анамнестических данных. В 

таких ситуациях практикующим врачам важно опираться на фундаментальные 

диагностические критерии, позволяющие подтвердить или исключить синдром ХСН. 

Действующий алгоритм диагностики ХСН в клинической практике представлен на Рисунке 

14. Врачам, независимо от профиля стационарного лечебно-профилактического учреждения, 

важно следовать поэтапному алгоритму диагностики и дифференциального подхода при 

обследовании пациентов с одышкой и/или сердцебиением (Рисунок 14). Чёткая 

маршрутизация таких пациентов в современных условиях значительно упрощает их ведение 

и оказывает существенное влияние на прогноз заболевания. Как уже отмечалось, рост числа 

пациентов с различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями, на фоне 

которых развивается синдром ХСН, подчёркивает необходимость внедрения в клиническую 

практику концепции «электронного паспорта здоровья». Этот инструмент может 

способствовать более точному мониторингу состояния пациента, улучшению 

приверженности к лечению и повышению эффективности медицинской помощи. 

 

 Одышка и/или сердцебиение в покое  

 

 

 

Начало острое Начало медленное 

  

Сбор анамнеза; 

Оценка физикальных данных; 

Пульсоксиметрия; 

ЭКГ в 12 отведениях; 

Рентгенография грудной клетки 

(прямой и боковой проекциях); 

Оценка глюкозы и С-РБ венозной 

крови; Определение концентрации 

натрийуретического пептида (NT-

proBNP) и тропонина венозной 

крови. 

Сбор анамнеза; Оценка физикальных данных; 

Пульсоксиметрия; ЭКГ в 12-ти отведениях; 

Рентгенография грудной клетки (прямой и 

боковой проекциях); Оценка глюкозы и С-РБ 

венозной крови; Определение концентрации 

натрийуретического пептида (NT-proBNP); 

Исследование красной крови; Оценка 

концентрации Д-димера Оценка концентрации 

альбумина и тропонина венозной крови; Оценка 

экскреторной функции почек; Оценка 

тиреоидного профиля; Эхокардиография. 

 

Рисунок 14. Алгоритм диагностического подхода при подозрении на СН в условиях реальной 

клинической практики 

 

Обсуждая проблемы сердечной недостаточности, нам хотелось бы обратить внимание 

на аспекты терминологии, особенно в отношении функционального класса I. В клинической 

практике нередко возникает путаница при его идентификации. Дело в том, что I–II 

функциональные классы хронической СН зачастую не документируются должным образом 

или вовсе не фиксируются. Следует подчеркнуть, что в медицинской документации диагноз 

«СН I функциональный класс» не применяется, хотя в клинической практике такие 

обозначения, как «острая СН ФК-I» или «СН ФК-I», иногда встречаются. Однако они 

некорректны. Согласно современным представлениям, наличие острых очаговых изменений 

миокарда на ЭКГ при инфаркте миокарда уже свидетельствует о развитии острой СН, но в 

этом случае она классифицируется не как I, а как II функциональный класс, если имеются 
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клинические проявления. Аналогичный подход должен применяться и к хронической СН: 

функциональный класс I включает пациентов с высоким риском её развития (на основании 

данных ЭКГ, ЭхоКГ и других методов), но при наличии симптомов миокардиальной 

дисфункции диагноз сразу устанавливается как II функциональный класс. Ещё один важный 

аспект, на который следует обратить внимание при оформлении медицинской документации, 

— это корректность формулировок в разделе «сердечно-сосудистая система». В частности, 

нередко встречается выражение «тоны сердца приглушены». Однако с позиций 

пропедевтики внутренних болезней термин «приглушение» тонов сердца является 

некорректным, так как в медицинской терминологии он не используется. Правильной 

формулировкой является «ослабление тонов сердца» или «тоны сердца ослаблены». Кроме 

того, в клинической практике нередко допускаются неточности при описании выявленных 

изменений в организме пациента, особенно в разграничении понятий «симптом» и 

«признак». Симптом — это субъективные ощущения пациента, такие как боль, слабость или 

головокружение. В то же время признак — это объективные проявления заболевания, 

которые устанавливаются врачом и могут быть как клиническими (хрипы в лёгких, шумы в 

сердце, отёки, желтушность склер, увеличение печени, сухость кожи и т.д.), так и 

лабораторными (например, гипоальбуминемия — снижение концентрации альбумина, 

гиперкреатининемия — повышение уровня сывороточного креатинина, гиперпролактинемия 

— повышение уровня пролактина и т.д.). 

Представленный клинический случай демонстрирует особенности течения хронической 

сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса в реальной клинической практике. 

Развитие фибрилляции предсердий, приведшей к декомпенсации сердечной недостаточности 

и формированию внутриполостного тромба в левом желудочке на фоне аневризмы сердца, 

подчеркивает необходимость комплексного междисциплинарного подхода к ведению таких 

пациентов. Хроническая сердечная недостаточность ишемического генеза часто 

сопровождается эпизодами декомпенсации, обусловленными нарушениями ритма и/или 

проводимости миокарда, артериальной гипотонией и снижением качества жизни. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию лечения таких 

пациентов с применением современных молекулярно-генетических технологий, включая 

мРНК и некодирующие РНК, а также принципов персонализированной медицины.  

 

Информированное согласие. От родственника пациента было получено письменное 

добровольное информированное согласие на публикацию описания клинического случая, 

результатов его обследования и лечения, а также его изображений в медицинском журнале, 

включая его электронную версию (дата подписания 20. 02. 2025 г.). 

Вклад авторов: И.Т. Муркамилов — ведение пациентки с 2018 г по настоящее время, 

написание данной статьи, суммирование всех данных лабораторной и инструментальной 

диагностики; К.А. Айтбаев — редактирование статьи; Ф.А. Юсупов, Т.Ф. Юсупова, З.Р. 

Райимжанов, Ж.И. Солижонов., Й.Р. Боймуродов., О.Т. Закиров., К.К. Хабибуллаев — 

литературный обзор современных сведений и рекомендаций по ведению пациентов с данной 

патологией. 

Прозрачность исследования. Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы 

несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы анемии среди студентов высших учебных 

заведений. Приводятся статистические данные, выявляются в ходе опроса студентов, 

указываются возможные причины и предлагаются пути решения. Исследование проводилось 

среди 500 студентов Ошского государственного университета в возрасте от 18 до 23 лет. 

Полученные результаты показали высокую распространенность анемии, особенно у 

студентов женщин, что связано с несбалансированным питанием, дефицитом железа и 

высокими умственными, т.е. получены показатели распространенности анемии и её влияния 

на качество жизни студентов. 

 

Abstract. This article addresses the issues of anemia among university students. It presents 

statistical data obtained from a survey of students, identifies possible causes, and suggests solutions. 

The study was conducted among 500 students of Osh State University aged 18 to 23. The results 

revealed a high prevalence of anemia, particularly among female students, which is associated with 

unbalanced nutrition, iron deficiency, and high cognitive demands. The study provides insights into 

the prevalence of anemia and its impact on the quality of life of students. 
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Анемия является глобальной проблемой общественного здравоохранения и одной из 

наиболее распространенных патологий, поражающих студентов высших учебных заведений. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), анемия затрагивает около 

25% населения мира, причем женщины репродуктивного возраста, дети и студенты 

находятся в группе повышенного риска. Изучение проблемы анемии среди студентов имеет 

большое значение, так как она оказывает существенное влияние на академическую 

успеваемость, умственную и физическую работоспособность, а также общее качество жизни 

учащихся. 

Многие научные исследования отмечают высокий уровень заболеваемости анемией 

среди студентов. В частности, исследования, проведенные в разных странах, показали, что от 

20% до 30% студентов страдают железодефицитной анемией. Это связано с несколькими 
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ключевыми факторами, среди которых несбалансированное питание, интенсивный учебный 

график, стресс и низкая физическая активность. Исследования указывают на то, что одной из 

главных причин анемии среди студентов является несбалансированное питание [1]. В своем 

исследовании, проводимом среди студентов в возрасте 18‒24 лет, авторы установили, что 

более 70% студентов не получают достаточное количество продуктов, богатых железом, что 

негативно сказывается на их здоровье. Похожие результаты были получены в работе Чжу и 

др. где отмечается, что низкое потребление мясных продуктов, зелени и бобовых, а также 

высокое потребление фастфуда и кофеин содержащих напитков приводит к дефициту железа 

и развитию анемии [2]. 

Проблема анемии среди студентов также широко изучается в контексте ее влияния на 

умственную и физическую работоспособность. Например, в исследовании Джонсона и 

Брауна было обнаружено, что студенты с диагностированной анемией чаще жалуются на 

усталость, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти [3]. Авторы приходят к 

выводу, что дефицит железа оказывает непосредственное влияние на когнитивные функции, 

что приводит к снижению успеваемости и мотивации к учебе. Эти результаты 

подтверждаются исследованиями, в которых анемия среди студентов связывается с 

повышенной утомляемостью и снижением физической активности [4]. 

Большой интерес в научном сообществе вызывает также исследование гендерных 

аспектов анемии среди студентов. Исследования указывают на то, что женщины более 

подвержены анемии из-за регулярных менструаций и связанных с ними кровопотерь [5]. В 

этой связи большинство исследований рекомендуют проводить дополнительные 

профилактические меры, такие как прием железосодержащих добавок и обогащение рациона 

продуктами, богатыми железом, особенно среди женщин. Особое внимание в научной 

литературе уделяется также методам диагностики и профилактики анемии. По мнению Ли и 

др. [6], клинический анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, 

сывороточного железа и ферритина, является одним из наиболее информативных способов 

диагностики анемии. В своей работе авторы отмечают, что своевременная диагностика и 

коррекция дефицита железа с помощью диетотерапии и применения железосодержащих 

препаратов способны значительно снизить распространенность анемии среди студентов. 

Научные исследования подчеркивают, что профилактика анемии среди студентов 

требует комплексного подхода. Рекомендуют проводить регулярное просвещение студентов 

о принципах сбалансированного питания, необходимости включения в рацион продуктов, 

богатых железом (мясо, рыба, бобовые, зелень), и ограничения потребления кофеин 

содержащих напитков [7]. Кроме того, они подчеркивают важность физической активности и 

снижения стрессовых факторов для поддержания общего здоровья и метаболизма железа в 

организме. Таким образом, анализ научной литературы показывает, что анемия среди 

студентов является многогранной проблемой, обусловленной совокупностью факторов, 

таких как питание, стресс, физическая активность и гендерные особенности. Несмотря на 

широкий спектр исследований, проблема анемии среди студентов продолжает оставаться 

актуальной, что подчеркивает необходимость разработки превентивных мер и 

информирования студентов о значении сбалансированного питания и образа жизни для 

поддержания здоровья. 
 

Материалы и методы исследования 

Для диагностики анемии были использованы: 

1. Клинический анализ крови: Определение уровня гемоглобина. Нормы гемоглобина: 

мужчины — 130‒160 г/л, женщины — 120‒150 г/л.  

2. Опрос о рационе питания и образе жизни: для выявления факторов риска анемии. 
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Студенты также прошли опрос о рационе питания и образе жизни.  

Основные показатели диагностики включали: 

1.Гемоглобин: Нормы для мужчин составляют 130‒160 г/л, для женщин — 120‒150 г/л. 

Снижение уровня гемоглобина свидетельствует о наличии анемии. 

Проведен анализ уровня гемоглобина среди 500 студентов разных факультетов и 

институтов Ошского государственного университета в возрасте 19‒23 лет. Результаты 

исследования уровня гемоглобина студентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

УРОВНИ ГЕМОГЛОБИНА СТУДЕНТОВ 
 

Количество 

студентов 

Нормальный уровень 

гемоглобина  

Гемоглобин в интервале 100‒119 г/л 

(жен) 100‒129 г/л (муж) 

Гемоглобин в пределах  

70‒99 г/л 

Женщины (в возрасте 19‒23 г) 

424 52 242 130 

Мужчины (с возрасте 19‒23 г) 

76 42 32 2 

 

2. Проведение опроса студентов. Для выявления анемии и факторов, связанных с 

питанием и образом жизни студентов, среди студентов проведен опрос студентов через гугл 

форм. Он включал вопросы об их рационе питания и образе жизни для выявления факторов, 

влияющих на риск развития анемии. В опросе участвовали 298 студентов 3 курса Института 

филологии и межкультурных коммуникаций Ошского государственного университета 
 

Таблица 2  

РАЦИОН ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
 

Вопросы Ежедневно Несколько раз 

в неделю 

Реже одного раза 

в неделю 

Никогда 

Как часто вы употребляете мясные продукты 

(красное мясо, печень, курицу, рыбу)? в % 
29,9 40,9 27,9 1,2 

Как часто вы включаете в рацион бобовые 

(чечевицу, фасоль) и зелень (шпинат, 

брокколи)? в% 

87,2 30,6 43,9 18,2 

Как часто вы употребляете молочные 

продукты? в% 
14,8 48,0 33,0 4,1 

Употребляете ли вы железосодержащие 

продукты (например, обогащенные злаки, 

орехи)? в% 

35,2 - 61 3,7 

Сколько чашек кофе или чая вы пьете в день, 

в % 
18,6 29,2 41,5 10,6 

Употребляете ли вы витамины или добавки с 

железом? в% 
15,6 45,9 - 38,4 

 

Таблица 3 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
 

Вопросы Постоянно Часто Редко Никогда Меньше 

5 ч/сутки 

5–7 

ч/сутки 

Более 7 

ч/сутки 
Никогда  

Как часто вы испытываете 

чувство усталости или слабости? 

в % 

11,6 39,4 48,2 0,7 - - - -  

Бывают ли у вас проблемы с 

концентрацией внимания во 

время учебы, в % 

17,7 27,5 51,5 6,2 - - - - 

Как часто вы занимаетесь 25,4 41,6 27,9 4,9 - - - - 
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Вопросы Постоянно Часто Редко Никогда Меньше 

5 ч/сутки 

5–7 

ч/сутки 

Более 7 

ч/сутки 
Никогда  

физической активностью (спорт, 

прогулки)? в% 

Какой у вас режим сна? в% - - - - 7,2 58,5 34,1  

Отмечаете ли вы у себя частые 

головные боли или 

головокружения? в % 

30,6 - 56,7 12,6 - - - - 

 

Результаты и обсуждение 

Всего был проведен анализ уровня гемоглобина у 500 студентов Ошского 

государственного университета, где было 424 (84,8%) женщин и 76 (15,2%) мужчин. В 

таблице 1 представлены данные о распределении уровня гемоглобина (НВ) у женщин и 

мужчин в возрасте от 19 до 23 лет. Рассмотрим подробнее. Известно, что стандартный 

нормальный уровень гемоглобина (НВ) у женщин составляет 120‒150 г/л, а у мужчин 

130‒160 г/л, в то же время если у женщин уровень гемоглобина ниже 100‒129 г/л, а у 

мужчин ниже 100‒119 г/л то считается пониженной. 

Полученные результаты показывают, что из 424 женщин 52 имеют нормальный 

уровень НВ, 242 пониженный уровень НВ в интервале 100‒119 г/л, а у 130 в пределах 70‒99 

г/л. Из 76 мужчин 42 имеют нормальный уровень НВ, а 32 мужчины имеют пониженный 

уровень НВ в интервале 100‒129 г/л, у 2 мужчин в пределах 70‒99 г/л. 

Таким образом, у студентов женского пола чаще встречается пониженный уровень 

гемоглобина, чем у студентов мужского пола: значительное число женщин (242) имеют 

уровень НВ в пределах 100‒119 г/л., а у 130 женщин в интервале 70‒99 г/л, что 

свидетельствует о наличии анемии. У 32 мужчин также встречается пониженный уровень 

гемоглобина, но реже, чем у женщин. Отметим также, что у 2 мужчин уровень НВ в 

пределах 70‒99 г/л, что требует дополнительного обследования и лечения. 

У 57,1% женщин выявлен низкий уровень гемоглобина (<115 г/л), в то время как среди 

мужчин этот показатель составляет 42,1%. Это существенная разница, которая может быть 

связана с физиологическими факторами, такими как менструация у женщин, что приводит к 

регулярной потере железа и повышенному риску развития анемии. 

Из таблицы 2 и 3 видно, что 70,8% студентов употребляют мясные продукты хотя бы 

несколько раз в неделю, что может свидетельствовать о достаточно высоком уровне 

потребления белка. В то же время 87,2% студентов включает бобовые и зелень в свой 

рацион, что является положительным фактором для здоровья, так как эти продукты богаты 

клетчаткой и витаминами. Почти половина студентов (48,0%) употребляет молочные 

продукты несколько раз в неделю, что важно для поддержания уровня кальция, а 35,2% 

студентов употребляют железосодержащие продукты ежедневно, что положительно 

сказывается на уровне железа в организме. Большая часть студентов (41,5%) употребляет 

кофе или чай реже одного раза в неделю, что может указывать на умеренное потребление 

кофеина и 15,6% студентов принимают добавки с железом ежедневно, что может указывать 

на осведомленность о необходимости поддержания уровня железа. 

У 87,6% студентов отмечены жалобы на усталость или слабость хотя бы иногда, что 

может указывать на недостаточный уровень отдыха или стресса. 45,2% студентов 

сталкиваются с проблемами концентрации, что может быть связано как с образом жизни, так 

и с питанием. Большинство студентов (67%) занимаются физической активностью, что 

является положительным моментом для их здоровья и 58,5% студентов спят 5–7 часов в 

сутки, что соответствует норме, но 7,2% спят менее 5 часов, что может негативно сказаться 
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на их здоровье, у 30,6% студентов отмечают частые головные боли, что может быть связано 

с недостаточным питанием или стрессом. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты подчеркивают важные аспекты, влияющие на здоровье 

студентов и могут служить основой для разработки рекомендаций по улучшению питания и 

здоровья студентов, а также для проведения дальнейших исследований в этой области, и 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Студенты часто сталкиваются с финансовыми трудностями и загруженностью, что 

может ограничивать их доступ к полноценному питанию. Низкое потребление 

железосодержащих продуктов, особенно среди женщин, может привести к дефициту железа; 

2. Регулярные менструации у женщин увеличивают потребность в железе, что делает 

их более уязвимыми к анемии. Это подтверждается данными о высоком уровне анемии среди 

женщин в возрасте 18‒23 лет (см. таблица 1); 

3. Интенсивный учебный график, включая сессии и экзамены, может приводить к 

хроническому стрессу, который усугубляет недостаток питательных веществ в организме и 

может также повлиять на аппетит и выбор продуктов. 

4.Низкий уровень физической активности может негативно сказываться на общем 

состоянии здоровья студентов и усвоении железа. Физическая активность способствует 

улучшению обмена веществ и усвоению питательных веществ. 

5.Чрезмерное потребление кофе и чая может мешать всасыванию железа, что 

усугубляет проблему дефицита. Это может объяснять высокую распространенность анемии 

среди студентов с высоким уровнем потребления этих напитков. 

6. Согласно результатам исследований, 57,1% женщин и 42,1% мужчин из числа 

участвовавших студентов в опросе имеют уровень гемоглобина ниже нормы, что 

подтверждает наличие анемии. Это указывает на необходимость повышения 

осведомленности о важности сбалансированного питания. 

Дефицит железа ведет к снижению уровня гемоглобина, что приводит к кислородному 

голоданию тканей и нарушению функций организма. Студенты с низким уровнем 

гемоглобина могут испытывать усталость, слабость и снижение когнитивных функций, что 

отрицательно сказывается на их академической успеваемости и общем состоянии здоровья. 

Для решения этой проблемы важно информировать студентов о правильном питании и при 

необходимости использовать железосодержащие добавки. 

 

Рекомендации по решению проблемы 

Анемия среди студентов является серьезной проблемой, связанной с 

несбалансированным питанием, дефицитом железа и высоким уровнем стресса. 

Комплексный подход, включающий просвещение, профилактику и своевременную 

диагностику, может значительно улучшить здоровье студентов и повысить их 

академическую успеваемость. В связи с этим необходимо: 

1. Информирование студентов о важности сбалансированного питания, включающего 

продукты, богатые железом (мясо, рыба, бобовые, зелень). 

2. Введение витаминных и минеральных добавок для студентов, входящих в группу 

риска. 

3. Регулярный скрининг на анемию, особенно среди женщин. 

4. Создание оптимального режима учебы и отдыха для снижения стрессовых факторов. 
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Аннотация. В период с 2021 по 2024 год в отделении ортопедии Кыргызского научно-

исследовательского института курортологии и восстановительного лечения было проведено 

оперативное лечение 120 пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела 

позвоночника. В послеоперационном периоде у 42,6% больных наблюдалось полное 

исчезновение болевого синдрома, при этом достигнутый эффект сохранялся и в отдалённые 

сроки наблюдения. Значительно выраженный болевой синдром сохранялся у 3,3% больных. 

Исследование показало, что современные хирургические методы, такие как передний 

спондилодез и микрохирургическое удаление грыжи диска, значительно улучшают 

результаты лечения по сравнению с традиционными методами. Ранняя реабилитация с 

использованием индивидуальных программ способствует быстрому восстановлению 

пациентов. Внедрение передних стабилизирующих имплантов из пористого никелид титана 

показало значительное улучшение стабильности позвоночника и снижение риска рецидивов. 

Комплексный подход, включающий оперативное вмешательство, медикаментозную терапию 

и реабилитационные программы, продемонстрировал высокую эффективность. Тем не 

менее, необходимость дальнейших исследований и совершенствования методик лечения 

остаётся актуальной для улучшения результатов в сложных случаях. 

 

Abstract. From 2021 to 2024, the Department of Orthopedics at the Kyrgyz Research Institute 

of Balneology and Rehabilitation performed surgical treatment on 120 patients with degenerative 

diseases of the lumbar spine. Postoperatively, 42.6% of patients experienced complete pain relief, 

with the achieved effect persisting in the long-term follow-up. Significantly severe pain persisted in 

3.3% of patients. The study showed that modern surgical methods, including anterior spondylodesis 

and microdiscectomy, improve substantially treatment outcomes compared to traditional methods. 

Early rehabilitation using individual programs facilitates rapid patient recovery. The introduction of 

anterior stabilizing implants made from porous nickel-titanium significantly improved spinal 
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stability and reduced recurrence risk. A comprehensive approach, including surgical intervention, 

medication therapy, and rehabilitation programs, has shown high effectiveness. Medical 

rehabilitation, utilizing therapeutic physical training and other physiotherapy methods, played a key 

role in strengthening muscles and reducing pain syndrome. However, the necessity for further 

research and improving treatment methods remains relevant for enhancing outcomes in complex 

cases. 

 

Ключевые слова: болевой синдром, передний спондилодез, микрохирургическое 

удаление.  

 

Keywords: pain syndrome, anterior spondylodesis, microsurgical removal. 

 

Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний поясничного отдела 

позвоночника является сложной задачей современной вертебрологии, так как проблема 

осложняется многообразием клинико-неврологических проявлений патологии позвоночника 

и необходимостью работы как непосредственно на позвоночнике, так и на содержимом 

позвоночного канала. Внедрение передних стабилизирующих имплантов из пористого 

никелид титана значительно улучшает результаты хирургического лечения дегенеративных 

поражений пояснично-крестцового отдела по сравнению с аутокостью [1, 4, 5, 7]. 

Хирургические методы лидируют в лечении грыж межпозвонковых дисков 

поясничного отдела позвоночника. До конца 80-х годов результаты традиционных 

дискэктомий были малоудовлетворительными из-за высокой частоты 

постдискэктомического синдрома. На современном этапе развития нейрохирургии 

результаты лечения больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела стали 

более благоприятными. За последние два десятилетия частота постдискэктомического 

синдрома снизилась с 25‒50% до 5‒10% [2, 3, 6, 8]. 

Цель исследования: анализ результатов оперативного лечения пациентов с грыжей 

поясничного отдела позвоночника.  

 

Материалы исследования 

С 2021 по 2024 год в отделении ортопедии Кыргызского научно-исследовательского 

института курортологии и восстановительного лечения было проведено оперативное лечение 

120 пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Все 

пациенты были классифицированы по полу, возрасту, уровню поражения и методу 

проведенных операций. По данным, приведенным в Таблице 1, следует отметить, что с 

дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника основной части 

пациентов пришлось на наиболее работоспособный возраст, что подчеркивает актуальность 

изучаемых вопросов и преобладание лиц мужского пола. 
 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 
 

Возраст больных Мужчины Женщины Всего 

абс % абс % абс % 

20-40 11 20% 14 21% 25 21% 

40-60 29 54% 38 58% 67 56% 

60 и выше 14 26% 14 21% 28 23% 

Всего 54 100% 66 100% 120 100% 
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В отделении ортопедии Кыргызского научно-исследовательского института 

курортологии и восстановительного лечения были проведены оперативные вмешательства 

как с вентральным, так и с дорзальным доступом как показано в Таблице 2. Согласно 

данным Таблицы 3, среди обследованных пациентов преобладали повреждения на уровне 

L4‒L5 поясничного отдела позвоночника. 
 

Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ВИДУ ОПЕРАЦИЙ 
 

Год  Передний спондилодез Микрохирургическое удаления грыжи диска 

2021 21 14 

2022 26 11 

2023 25 9 

2024 6 8 

Итого 78 42 

 

Таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО УРОВНЮ ПОРАЖЕНИЯ  

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА 
 

Год  L3-L4, L4-L5 L4-L5 L5-S1 L4-L5, L5-S1  

2021  25 9 1 35 

2022  25 9 3 37 

2023 2 21 8 3 34 

2024  10 3 1 14 

Итого  2 81 29 8 120 

 

Комплексное клиническое обследование включало жалобы и анамнеза заболевания, 

соматический, неврологический статус и лабораторные анализы. Из инструментальных 

методов исследования было проведена МРТ. КТ и рентгенограмма по показаниям. 

Выраженность болевого синдрома изучали с использованием визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ).  

Методы лечения 

Всем больным было проведено оперативные вмешательства на поясничный отдел 

позвоночника, такие как передний спондилодез и микрохирургическое удаление грыжи 

диска. После проведенного оперативного вмешательства, вертикализация больных в 

основном на 3‒4 сутки. При вертикализации больные обязательно носят полужесткий 

поясничный корсет. Медикаментозная терапия (НПВС, миорелаксанты, антибактериальная 

терапия, глюкокортикостероиды, ингибиторы холинэстеразы, вазодилататоры, 

нейропротекторы, антидепрессанты, витамины, и др.). Ранняя реабилитация проводится с 

применением индивидуальных реабилитационных программ направленная на коррекцию 

болевого синдрома, двигательных нарушений. Важное значение имеют индивидуальные 

занятия ЛФК первые дни после операции. Лечебная гимнастика проводится в положении 

лежа на спине с приподнятым головным концом кровати. Используются упражнения для 

дистальных отделов конечности, затем активные движения для ног в облегченных условиях. 

Кроме того, применяются упражнения для статического напряжения мышц спины. 
 

Результаты 

Результаты оценивались по классической 3-х бальной системе: хороший результат — 

полное исчезновение болевого синдрома. Полный регресс неврологического дефицита 

достигнут 91 больных (75.8%); удовлетворительный — сохраняется умеренный болевой 
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синдром, купирующийся консервативной терапией. Частичный регресс неврологического 

дефицита — выявлен у 25 больных (20.8%); неудовлетворительный — отсутствие эффекта 

от проведенного оперативного вмешательство или ухудшение состояние отмечен у 4 (3.4) 

больных. 

Для оценки выраженности болевого синдрома, а также эффективности его устранения 

использовали так называемые ранговые шкалы. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 

представляет собой отрезок прямой линии длиной 10 см, начало и окончание, которой 

отражают отсутствие боли и крайний предел ее ощущения (Таблица 4).  
 

Таблица 4 

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПО ВАШ  
 

Критерии N до лечения % N после лечения % 

Значительно выраженный 14 11.6* 4 3.3** 

Умеренно выраженный 63 52.6* 25 20.8 

Менее выраженный 43 35.8** 40 33.3** 

Нет болей   51 42.6 

Всего 120 100% 120 100% 
 

Примечание: * - достоверность разницы показателей * - р < 0,05, ** - р < 0,01 

 

В послеоперационном периоде наблюдались исчезновение болевого синдрома у 42.6% 

больных, причём достигнутый эффект сохранялся и в отдалённые сроки наблюдения. 

Значительно выраженный болевой синдром сохранялся у 3.3% больных.  

 

Обсуждение 

Результаты нашего исследования подтверждают эффективность современных 

хирургических методов, таких как передний спондилодез и микрохирургическое удаление 

грыжи диска, в лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника. 

Исчезновение болевого синдрома у 42,6% пациентов и снижение его выраженности до 

умеренного уровня у 52,6% свидетельствуют о высоком качестве проведенных операций. 

Внедрение передних стабилизирующих имплантов из пористого никелид титана показало 

значительное улучшение стабильности позвоночника и снижение риска рецидивов. 

Комплексный подход, включающий оперативное вмешательство, медикаментозную терапию 

и индивидуальные реабилитационные программы, способствовал быстрому восстановлению 

пациентов. Медицинская реабилитация с использованием лечебной физкультуры и других 

методов физиотерапии играла ключевую роль в укреплении мышц и снижении болевого 

синдрома. 

Наши данные коррелируют с результатами зарубежных исследований. Например, 

отмечается, что внедрение стабилизирующих имплантов и ранняя реабилитация значительно 

снижают вероятность постдискэктомического синдрома и рецидивов боли. Кроме того, 

указывают на важность использования имплантов из пористого никелид титана для 

улучшения стабильности позвоночника [1, 4]. Подчеркивается, что внедрение новых 

хирургических методик и реабилитационных программ должно сопровождаться постоянным 

мониторингом и корректировкой в зависимости от клинических результатов. Таким образом, 

несмотря на достигнутые успехи, необходимость дальнейших исследований и 

совершенствования методик лечения остается актуальной для улучшения результатов в 

сложных случаях. 
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Выводы: 

Следует подходить к выбору метода оперативного лечения дифференцированно. Выбор 

способа оперативного вмешательство должно быть научно обоснованным и четко 

спланированным действием, так как от этого зависит конечный результат оперативного 

лечения при дегенеративных заболеваниях позвоночника.  

Медицинскую реабилитацию следует считать обязательным звеном этапного лечения 

больных после хирургической вмешательств с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ 

 ПОД ХЛОПЧАТНИКОМ НА ПРИМЕРЕ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

©Джафарова С. Ф., канд. с.-х. наук, Гянджинский государственный университет,  

г. Гянджа, Азербайджан, sevda-ceferova1971@mail.ru 

 

OPTIMIZATION OF WATER REGIME ON MEADOW-SERIOZEM SOILS  

UNDER COTTON ON THE EXAMPLE OF SHIRVAN STEPPE 

 

©Jafarova S., Ph.D., Ganja State University, Ganja, Azerbaijan, sevda-ceferova1971@mail.ru 

 

Аннотация. Представлен результат наблюдений за фазами роста растений на 

территории Ширванской степи, где был посажен сорт хлопчатника «Лотос», и установлено, 

что густота кустов хлопчатника на площади примерно 100 шт. на 1 м2, 111 тыс. шт. на 

гектар. В одном кусте хлопчатника наблюдалось в среднем 17,7 коробочек хлопчатника. 

Учитывая, что масса хлопка-сырца в одном коробочке составляет 5,79 грамма, 

биологическая продуктивность хлопка составила 102,3 ц/га. Фактическая урожайность 

хлопка составила 33 ц/га. 

 

Abstract. The article presents the data of the results of observations of the growth phases of 

plants in the Shirvan steppe, where the cotton variety "Lotus" was planted, and it was found that the 

density of cotton bushes on the area is approximately 100 pcs. per 1 m2, 111 thousand pcs. per 

hectare. In one cotton bush, an average of 17.7 cotton bolls were observed. Considering that the 

mass of raw cotton in one boll is 5.79 grams, the biological productivity of cotton was 102.3 c/ha. 

The actual cotton yield was 33 c/ha. 

 

Ключевые слова: сероземно-луговые почвы, хлопчатник, фенологические наблюдения, 

фазы развития, норма полива, режим влажности почвы. 

 

Keywords: sierozem-meadow soils, cotton, phenological observations, development phases, 

irrigation rate, soil moisture regime. 

 

Хлопководство, являясь ведущей, специализированной отраслью в Азербайджане, 

возделывается еще с IV–III вв. до н. э. Но началом нового этапа развития хлопководства в 

Азербайджане является вторая половина ХIХ века, когда в связи с развитием в России 

текстильной промышленности увеличивалась потребность в хлопке-сырце. Именно этот 

процесс дал импульс развитию хлопководству [1]. 

Тот факт, что хлопок является стратегической культурой, как на внутреннем рынке, так 

и в основном экспортируемой на внешние рынки, развитие этого направления путем 

включения его в Государственную программу, сохранение плодородия почв и эффективное 

использование водных ресурсов, наряду с достижением высоких урожаев, делают 

исследование еще более актуальным [2].  
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По данным Госкомстата республики, в 2019 году хлопчатником было засеяно 100112 га 

земель, произведено 295279 т хлопка-cырца, средняя урожайность хлопка составила 29,5 

ц/га. Хлопок имеет важное стратегическое значение как техническая культура и является 

основным источником дохода для населения экономического района Центральный Аран 

Азербайджана [3]. Из хлопка-сырца изготавливается более 250 различных видов продукции. 

По расчетам, из 20 ц/га хлопка-сырца получается 4840 м ткани, 172 кг масла, 452 кг 

крахмала, 30 кг мыла, 160 кг семенной муки, 70 кг линта и т. д. Из 1 кг хлопкового волокна 

получают 8 м простынного полотна, или 12 м ситца или 20 м бельевой ткани [3]. 

 

Объекты и методика исследований 

Исследования проведены в 2023–2024 гг на орошаемых лугово-сероземных почвах 

Опорного Пункта Института Почвоведения и Агрохимии МНО АР, расположенной в 

Уджарском районе, входящей в Ширванскую степь и относящийся к экономическому району 

Центральный Аран. 

Схема полевых исследований соответствовала методике, разработанной для 

систематизации и анализа полученных данных и проведения научных исследований. Водно-

физические показатели почвы, нормы полива растений и т. д. определяется в соответствии с 

принятыми методами в орошаемом земледелии. 

Перед посевом поле было пробороновано, а 29 апреля был проведен посев хлопка. 

Поле засеяно хлопком сорта «Логос» турецкого производства. Норма высева семян 

составляла 200 кг/га на глубину 4–5 см. Расстояние между рядами — 90 см. Массовые 

всходы наблюдались 13 мая, а первая культивация была проведена 19 мая. Вторая обработка 

почвы проводилась в конце мая (27.05), во время обработки почвы также вносились 

минеральные удобрения. 

Первый полив хлопчатника состоялся 10 июля, второй — 10 августа. Перед поливом на 

поле проделывали борозды, а затем проводили культивацию. 

Для регулирования развития хлопчатника 15 августа была проведена обрезка (чеканка). 

Опрыскивание проводилось для борьбы с болезнями и вредителями, в первую очередь с 

хлопковой совкой, а в конце августа (25.08.) проводилось опрыскивание для предотвращения 

опадения листьев (дефляции) в рамках подготовки к уборке хлопка. 

В области возделывания хлопчатника по мере необходимости проводились и другие 

необходимые мероприятия в соответствии с технологией возделывания хлопчатника. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Поскольку климат Азербайджана относится к засушливой зоне, развитие сельского 

хозяйства здесь полностью основано на орошаемом земледелии. Поэтому исследования по 

орошению любой сельскохозяйственной культуры, возделываемой в регионах Азербайджана 

с различными почвенно-климатическими условиями, и применение их результатов в 

орошаемом земледелии имеют важное значение и являются актуальными. 

Хлопчатник относится к роду Gossypium семейства Мальвовые (Malvacede). Некоторые 

исследователи относят его к родственному семейству (Bombaccacea). За 3000 лет до н. э. в 

Индии и Китае уже выращивали хлопчатник и изготовляли из волокон пряжу. Из Китая 

хлопчатник, примерно за 500 лет до н. э., проник в Египет, а в IV–V веках — в Среднюю 

Азию. В ХIII в. хлопчатник стали возделывать в Закавказье [1]. 

Хлопчатник сравнительно засухоустойчивое растение. Глубоко проникающие в почву 

корни позволяют ему использовать воду из более глубоких слоев. Семена хлопчатника 
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начинают прорастать при температуре почвы +10-120С. Более быстрое прорастание 

протекает при температуре +05-300С. Небольшие заморозки (+05–1,00С) для хлопчатника 

губительны. Особенно высокая потребность в тепле наблюдается у хлопчатника в период 

бутонизации и цветения (+05-300С) [4].  

Изучению хлопчатника в условиях Азербайджана посвящено достаточно работ [5-7]. 

Основной целью проведенной научно-исследовательской работы является изучение норм и 

режимов орошения основных сельскохозяйственных культур (хлопчатника), возделываемых 

в Ширванском регионе, разработка технологий орошения, позволяющих экономить ресурсы 

и получать высокие урожаи с одной площади, и подготовка предложений по их внедрению в 

фермерские хозяйства. Ширванская степь представляет собой слабо наклонную равнину с 

едва заметными местными поднятиями, с общим уклоном с запада на восток по направлению 

к морю и с севера на юг-от гор Большого Кавказа к р. Кура c гипсометрическим уровнем от 

16 до 100 м. Ширванская степь относится к полупустынному и сухостепному типу с жарким, 

сухим летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 14,6°С, средняя температура 

самого жаркого месяца (июля-августа) 26,2-26,4°С, средняя температура самого холодного 

месяца (января-февраля) 2,2-4,0°С, годовое количество осадков 187–309 мм, относительная 

влажность воздуха 62–81%. Максимальное количество осадков выпадает весной, а 

минимальное — в летние месяцы. Максимальное значение относительной влажности 

воздуха наблюдается зимой, минимальное - летом. Подземные воды химически богаты 

хлоридными и сульфатно-хлоридными солями. Количество сухого остатка в пробах 

подземных вод колеблется в очень широких пределах — от 0,59 до 119,73 г/л [8].  

Для характеристики почв, на которых выращивается хлопчатник, были изучены такие 

параметры почвы, как гранулометрический состав, объемная масса, удельный вес, 

пористость, гигроскопическая влажность, полная полевая влагоемкость (ППВ) и 

водопроницаемость. Для определения вышеуказанных показателей были отобраны пробы 

почвы на глубине 0–150 см, через каждые 10 см. По гранулометрическому составу 

орошаемые лугово-сероземные почвы опытного участка по классификации Н. Качинского по 

всему профилю (в слое 0–135 см) имеют одинаковый легкоглинистый состав, а самый 

нижний слой 135–150 см имеет тяжело глинистый состав. Содержание физической глины 

(<0,01 мм) по профилю варьирует в пределах между 29,87–58,11%, а физического ила 

(<0,001 мм) 20,11-29,71%,  Поскольку образцы почвы не брались из слоев ниже 1,5 м, делать 

какие-либо выводы сложно, однако наличие слоя глины средней и тяжелой степени 

позволяет предположить, что он препятствует просачиванию поверхностных вод в нижние 

слои, а также подъему грунтовых вод в верхние слои. 

Установлено, что водно-физические свойства опытных почв по профилю резко не 

изменяются. Плотность сложения почвы составляет для слоя 0–60  см 1,32, для слоя 0–90 см 

1,31, для слоя 0–105 см 1,31 и для слоя 0–150 см 1,32 (т/м3). Как видно, объемная масса 

почвы во всех отчетных слоях оставалась практически постоянной и имела одинаковый 

показатель (1,31–1,32 т/м3). Такое же сходство наблюдалось и в значениях показателей 

удельного веса и пористости почв- 2,72–2,73 т/м3 и 51,8–51,9% соответственно. 

Гигроскопическая влажность колебалась в пределах 3,09–3,21%. 

Сравнение повторных наблюдений по определению полной полевой влагоемкости 

почвы показало, что разница между результатами, полученными по слоям, весьма 

незначительна. Однако по мере удаления от земной поверхности значение ППВ несколько 

меняется в сторону увеличения. В отчете по нормам орошения хлопчатника рекомендуется 

принимать глубину активного слоя почвы 0–60 см перед цветением и 0–100 см в 
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последующий период роста. В наших опытах среднее значение ППВ для слоя почвы 0–60 см 

составило 28,13%, а для слоя 0–100 см — 28,57%. 

Наблюдения, проведенные по определению водопроникающей способности почв, 

показали, что почвы опытного участка обладают средней способностью водопроницаемости. 

Так, если в первые минуты дренирующая способность почвы составляет 5 мм/мин, то 

примерно через 1 час этот показатель относительно стабилизируется и составляет 1,5 

мм/мин. В конце второго часа наблюдается небольшое снижение (на 0,2 мм/мин по 

сравнению с первым часом) индекса водопроницаемости почвы (Таблица 1). Анализ 

результатов показали, что при норме полива растений на исследуемых почвах 1000 м3/га 

время усвоения этой нормы почвой составляет 75 минут. 
 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛНОЙ ПОЛЕВОЙ ВЛАГОЕМКОСТИ (ППВ)  

ПО ПОВТОРНОСТИ И СЛОЯМ, В % ОТ СУХОГО ВЕСА ПОЧВЫ 
 

Глубина в см Величина полной полевой влагоемкости (ППВ), % повторности В среднем 

1 2 3 

0-15 27,2 27,9 27,9 27,6 

15-30 27,6 27,9 28,0 27,83 

30-45 28,5 27,8 28,5 28,7 

45-60 28,4 28,9 29,0 28,77 

60-75 29,0 28,9 29,0 28,97 

75-90 29,0 28,5 29,5 29,0 

90-105 29,6 28,8 29,9 29,43 

0-60 27,9 28,1 28,4 28,13 

0-100 28,5 28,4 28,8 28,57 

 

Для обеспечения нормального развития хлопчатника и получения высоких урожаев, 

влажность активного слоя почвы, где располагается основная корневая масса растения, 

должна быть в оптимальных пределах. В результате многочисленных предыдущих 

исследований следует отметить, что рекомендуемая толщина активного слоя почвы для 

растений хлопчатника составляет 60 см до фазы цветения. Оптимальным уровнем влажности 

активного слоя почвы считается 60-70-60% ППВ, то есть влажность в активном слое почвы 

толщиной 60 см до фазы цветения растения может колебаться в интервале до 60% ППВ, в 

фазу цветения-плодоношения — до 70%, в фазу плодоношения-созревания — до 60%. Если 

влажность активного слоя почвы опускается ниже рекомендуемого предела, недостающую 

влагу восстанавливают за счет орошения. 

Для определения требуемой нормы орошения используем формулу А. Н. Костякова: m 

= 100 × h × a × r , где, h — толщина деятельного слоя почвы, м; α – объемная масса почвы, 

т/м3; r — разница между полной полевой влагоемкостью почвы (ППВ) и рекомендуемым 

уровнем влажности. Если рассчитать расчетную норму полива в зависимости от фазы 

развития хлопчатника, то получим следующий результат: до фазы цветения: если учесть 

h=0,6 m, α=1,32 t/m3, r = 0,4∙28,13=11,25%, то m=100·1,32·0,6∙11,25=891м3/гa; если в фазе 

цветения-плодообразования – h=1,0m, α=1,31 t/m3, r = 0,3∙28,57=8,57%, то 

m=100·1,31·1,0·8,57=1122. м3/гa; в фазе плодообразования и полной спелости h=1,0 m, 

α=1,31 t/m3, r = 0,4∙28,57=11,43%. m=100·1,31·1,0∙11,43= 1493м3/гa 

Следует отметить, что в исследуемом году хлопковое поле поливали 3 раза. Первый 

полив был произведен за 15 дней до посева хлопчатника — 14 апреля. В период вегетации 
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хлопчатника было проведено 2 полива посевов. Первая водоподача проводилась в фазу 

цветения-плодоношения хлопчатника (7 июля), а вторая в фазу плодоношения-созревания 

(10 августа). При этом расчетная норма полива хлопчатника при обоих поливах составила 

1122 м3/га, а фактическая норма полива при первом поливе составила 1340 м3/га (на 218 м3/га 

больше расчетной) и 1230 м3/га при втором поливе (на 108 м3/га больше расчетной). 

Сведения о сроках и нормах полива, проводимых на опытном участке приведено в 

Таблице 2. Как видно из Таблицы 2, за период вегетации хлопчатника на опытном поле 

посевная площадь поливалась дважды и фактически было подано 2570 м3/га воды при 

расчетной норме 2244 м3/га. То есть фактическая норма орошения оказалась на 326 м3/га 

выше расчетной, что также привело к просачиванию воды ниже отчетного слоя и 

пополнению грунтовых вод. 
 

Таблица 2 

СРОКИ И НОРМЫ ПОЛИВА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ 
 

Наименование 

водоподачи 

Сроки полива Норма полива, м3/гa Разница 

Расчетный Фактический 

Арат 14.04  1500  

Вегетационные воды     

1 10.07 1122 1340 +218 

2 10.08 1122 1230 +108 

Итого  2244 2570 +326 

 

Для контроля за режимом влажности почвогрунтов хлопчатника на опытном поле в 

течение вегетационного периода отбирались пробы почвы в регулярно отмеченных точках и 

изучалась влажность деятельного слоя почвы. Образцы отбирались через каждые 20 см из 

слоя 0–100 см, влажность почвы определялась термостатно-весовым методом. Измерения 

проводились в четырех повторностях. Анализ полученных результатов показывает, что 

показатели влажности почвы в течение вегетационного периода колебались в пределах 

рекомендуемых значений. 

Показатели влажности почв хлопчатника являются основным материалом для расчета 

суммарного испарения — эвапотранспирации с пахотных земель. На основании этих 

показателей были рассчитаны величины общего испарения за различные периоды и 

среднесуточное испарение за каждый период. На основе найденного суммарного испарения 

за отчетные периоды рассчитан объем суммарного испарения по декадам и месяцам . На 

основании полученных результатов можно сказать, что общий объем испарения с 

хлопкового поля за вегетационный период составил 2865,6 м3/га. При анализе распределения 

этого объема во времени становится ясно, что наибольшая доля общего испарения 

приходится на июль (994,3 м3/га) и август (925,9 м3/га). Анализ изменения суммарного 

испарения по декадам показывает, что наибольшие показатели наблюдались во второй и 

третьей декадах июля (41,6 и 40,9 м3/га в сутки соответственно) и в первой декаде августа 

(36,5 м3/га в сутки). 

В связи с понижением температуры к концу вегетационного периода биологическое 

развитие растений ослабевает, поэтому общий объем испарения также изменяется в сторону 

уменьшения. Наименьшие ее значения наблюдались в начале вегетационного периода (1,8 

м3/га). Поскольку вегетативные органы растения еще не полностью развиты и транспирация 

в этот период отсутствует, объем общего испарения формируется за счет испарения с 

поверхности почвы.  
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Для изучения динамики развития хлопчатника на опытном поле проводились 

регулярные фенологические наблюдения, определялись густота растений, высота, 

количество коробочек, масса хлопка-сырца в раскрывшихся коробочках и другие показатели. 

Как было отмечено выше (Таблица 3), сев хлопчатника проводился 29 апреля, а массовые 

выступления были зафиксированы 13 мая. Первое наблюдение за высотой растений было 

проведено 29 мая, средняя высота кустов хлопчатника составила 8,5 см. Второе измерение 

было проведено 26 июня, и высота кустов хлопчатника составила 42,6 см. При третьем 

наблюдении (30.07) высота хлопчатника составила 75,4 см, при четвертом измерении (30.08) 

– 99,6 см, а при последнем измерении (27.09) – 83,8 см. Следует отметить, что для изучения 

высоты куста хлопчатника наблюдения проводились на 100 растениях в 10-кратной 

повторности и выведено среднее значение. 
 

Таблица 3 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Сроки 

наблюдения 

Рост 

растений в 

среднем, см 

Количество дней 

с момента 

массового 

прорастания 

Период между 

наблюдениями, 

день 

Суточный прирост высоты 

растения, см 

По времени 

всходов 

Между 

наблюдениями 

29.05 8.5 16  0.53  

26.06 42.6 45 29 0,95 1.17 

30.07 75.4 79 34 0,95 0,96 

30.08 99.6 110 31 0,91 0,78 

27.09 83.8 138 28 0,61 -0.56 

 

Результаты наблюдений за развитием хлопчатника по показателю высоты. показаны в 

Таблице 3. Результаты наблюдений показывают, что хлопчатник находился в фазе 

динамичного развития до конца августа, после чего были зафиксированы массовые всходы 

(13.05). Уменьшение высоты в сентябрьском наблюдении не связано с прекращением роста 

растений, а связано с проведением рыхления на хлопковом поле. Так, перед последним 

наблюдением на хлопковом поле проводилась операция по рыхлению почвы, чтобы растение 

могло использовать полученные из почвы питательные вещества для формирования плодов 

(шишек) и получения высокого урожая. 

Данные, отражающие анализ показателей длины хлопка приведено в Таблице 3. Как 

видно, в начале и конце вегетационного периода развитие растений хлопчатника происходит 

слабо. Фаза динамичного и интенсивного развития приходится на период с июня по август. В 

этот период прирост высоты растения составляет около 1 см в сутки. В процессе 

динамических изменений прироста высоты следует выделить температурный режим как 

одну из основных причин. Так, в начале и конце вегетационного периода, когда 

температурный режим слабый, развитие растений соответственно слабое. Повышение 

температуры в летние месяцы ускоряет развитие растений. При этом важно отметить 

влияние биологических особенностей растения и фазы развития на ход этого процесса. 

Одним из важных фенологических наблюдений является показатель плотности стояния 

растений. Для изучения плотности растений определялось и регистрировалось в журнале 

количество растений в 10 бороздах длиной 10 м каждая. Наблюдения проводились в 3 

повторностях. Фактически, было подсчитано количество растений в борозде длиной 300 м, и 

общее количество составило 1944, а количество растений на 100 м расстояния составило 648. 

Если учесть, что на площади 1 га расположено 111 рядов, то получается, что на этой 

площади находится 71 928 растений. 
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Для расчета биологической продуктивности хлопчатника, помимо количества растений 

на га, необходима также такая информация, как количество коробочек на растении и масса 

хлопка-сырца в коробочке. В результате наблюдений можно сказать, что на одном растении 

в среднем было 11,5 коробочек, всего от 8 до 19 коробочек.  

По результатам наблюдений, проведенных в 3-кратной повторности по 10 коробочек в 

каждой, в 1 коробочке в среднем содержалось 6,11 г хлопка-сырца. С учетом 

вышеизложенного (71 928 кустов хлопчатника на 1 га, 11,5 коробочек с куста, 6,11 г хлопка-

сырца с коробочки) биологическая продуктивность хлопчатника составляет в среднем 50,36 

коробочек, колеблясь в пределах 43,95–62,84 коробочек/га (Таблица 4). Поскольку на момент 

подготовки отчета уборка хлопка еще не началась, информация о фактической урожайности 

отсутствовала. 
 

Таблица 4 

ОТЧЕТ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ 
 

№ Количество коробочек на 

растении по повторности, в шт. 

Среднее 

количество 

коробочек, 

шт. 

Средний вес 

хлопка-

сырца в 1 

коробочке, г 

Средний вес хлопка-

сырца в 1 коробочке, г 

1 2 3 qr  s/ha  

1 8 12 10 10.0 6.11 61.10 43.95 

2 10 14 19 14.3 - 87.37 62.84 

3 10 12 9 10.3 - 62.93 45.26 

4 9 13 11 10.7 - 65.38 47.03 

5 15 8 14 12.3 - 75.15 54.05 

6 11 13 13 12.3 - 75.15 54.05 

7 14 12 10 12.0 - 73.32 52.74 

8 8 8 14 10.0 - 61.10 43.95 

9 15 11 9 11.7 - 71.49 51.42 

10 9 12 12 11.0 - 67.21 48.34 

Итого 10.9 11.5 12.1 11.5  70.02 50.36 

 

Если учесть, что ширина междурядий на хлопковых полях составляет 90 см, а на 1 га 

площади имеется 111 грядок, и если представить, что вода подается во все пятна 

одновременно, то время, необходимое для полива этой площади, составит 4 часа 12 минут 

при расходе воды на борозду 0,6 л/сек, 3 часа 8 минут при расходе 0,8 л/сек, 2 часа 30 минут 

при расходе 1,0 л/сек, 2 часа 5 минут при расходе 1,2 л/сек и 1 час 40 минут при расходе 1,5 

л/сек. 

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо 

увязать орошение с производительностью тракторов, используемых в хозяйстве. Так, 

учитывая, что производительность этих тракторов составляет 8–12 га в сутки, площадь 

орошаемых за сутки земель следует принимать равной производительности трактора. 

Потому что, важно учитывать, что агротехническим мероприятием после орошения является 

культивация и что трактор используется эффективно. Для полива площади 8 га за 1 сутки 

расход воды, отпускаемой на площадь, должен составлять 92,6 л/сек при норме полива 1000 

м3/га и 111 л/сек при норме полива 1200 м3/га. При ином значении оросительной нормы 

необходимо вносить соответствующие коррективы в расход воды. 

 

Выводы 

1. Сероземно-луговые почвы опытного участка по гранулометрическому составу 

легкоглинистые. Объемная масса почвы хлопкового поля составляет 1,31–1,32 т/м3, 
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удельный вес – 2,73–2,76 т/м3, полная полевая влагоемкость – 28,13% для слоя 0–60 см и 

28,57% для слоя 0–100 см. Характеризуется как средне водонепроницаемый благодаря своей 

водонепроницаемой способности.  

2. Хлопковые поля обеспечивались поливной водой в объеме 1500 м3/га в год и 2-3 

поливами из расчета 2500–3500 м3/га. Общее испарение с экспериментальной площади 

варьировалось в пределах 2450–4900 м3/га, составляя в среднем 3690 м3/га за 2 года, что 

соответствует потреблению воды 28 м3 на гектар в сутки.    

3. В результате фенологических наблюдений установлено, что в период интенсивного 

роста суточный прирост высоты куста хлопчатника составляет 1,16–1,44 см, а после 

подвязывания – в среднем 100 см. В среднем на гектар приходится около 100 000 кустов 

хлопчатника, по 18 коробочек на куст и 5,77 г хлопка-сырца на коробочку.  
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ 

ПОЧВАХ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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VITAL ACTIVITIES OF MICROORGANISMS DEPENDING ON HYDROTHERMAL 

CONDITIONS ON IRRIGATED MEADOW-SERIOZEM SOILS  

OF THE SHIRVAN STEPPE OF AZERBAIJAN 
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of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, vusala.isakova.88@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматриваются динамический ход развития микроорганизмов на лугово-

сероземных и орошаемых лугово-сероземных почв как под овощными бобами с 

применением различных норм вермикомпоста и цеолита, способствующего в первом случае 

для поддержания плодородия и получения урожая овощной фасоли, а во втором для 

поддержания влажности почв в аридных условиях, особенно при дефиците орошаемой 

пресной воды. Приведены результаты наблюдений по увеличению и уменьшению 

количества микроорганизмов в определенных гидротермических условиях среды.  

 

Abstract. In the presented article, along with a brief description of the geographical location, 

geological and geomorphological structure, hydrography and soil and vegetation cover, the dynamic 

course of microorganism development on meadow-gray earth and irrigated meadow-gray earth soils 

both under vegetable beans with the use of different rates of vermicompost and zeolite, which in the 

first case helps to maintain fertility and obtain a yield of vegetable beans, and in the second to 

maintain soil moisture in arid conditions, especially with a shortage of irrigated fresh water, are 

considered. The results of observations on the increase and decrease in the number of 

microorganisms in certain hydrothermal conditions of the environment are given.  

 

Ключевые слова: Ширванская степь, лугово-сероземные почвы, микроорганизмы, 

актиномицеты, сапрофаги.  

 

Keywords: Shirvan steppe, meadow-gray soils, microorganisms, actinomycetes, saprophages. 

 

Для сохранения экологического равновесия и саморегулирующего потенциала на 

пахотных территориях, деградировавших и утративших плодородие в результате 

воздействия антропогенных факторов, необходимо постоянно контролировать состояние 

сельскохозяйственных угодий с целью их восстановления. Кура-Араксинская низменность 

используется в орошаемом земледелии [1]. 

Одним из факторов, поддерживающее состояние плодородия почв и ее восстановления, 

является мезофауна [2-4].  
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Объекты и методика исследований 

Исследования проведены в 2019-2021 гг на орошаемых лугово-сероземных почвах 

опорного пункта Института почвоведения и агрохимии МНО АР, расположенной в 

Уджарском районе, входящей в Ширванскую степь и относящийся экономическому району 

Центральный Аран [5].  

Опыты поставлены на посевах фасоли сорта с применением вермикомпоста и цеолита в 

различных нормах по нижеследующим вариантам: 1. Контроль; 2. Биогумус 5 т/гa; 3. Цеолит 

5 т/гa; 4. Биогумус 5 т/гa + Цеолит 5 т/гa; 5. Биогумус 7,5 т/гa; 6. Цеолит 7,5 т/гa; 7. Биогумус 

7,5 т/гa + Цеолит 7,5 т/гa.  

Общая площадь посевов — 1050 м2, а каждого варианта — 50 м2. Норма высева фасоли 

— 40-50 кг/га, схема посева — 70×20 см. 

Температуру почвы измеряли через каждые 5 см на глубину 20 см. Влажность почвы 

определяли путем взвешивания и высушивания в термостате при температуре 105°С в 

течение 3 часов. Количество микроорганизмов определялось в Институте микробиологии 

МНО АР, а интенсивность разложения целлюлозы — по процентному уменьшению 

количества льна, помещенного в почвенный профиль в результате 14-дневной экспозиции 

[6]. 

 

Анализ и обсуждение 

Ширванская степь, являясь самой крупной по площади (211 км2) расположена на 

левобережье р. Куры и занимает часть пространства Кура-Аразской низменности, между 

южным склоном Большого Кавказа и р. Курой [7]. Гипсометрический уровень от -16 до 100 

м и около половины территории расположена ниже уровня моря. Ширванская степь 

представляет собой слабо наклонную равнину с едва заметными местными поднятиями, с 

общим уклоном с запада на восток по направлению к морю и с севера на юг— от гор 

Большого Кавказа к р. Кура. В Ширванской степи делювиально-пролювиальная равнина 

простирается к юго-востоку от Карамарьямской мульды до озера Аджигабул. Рельеф 

равнины обусловлен деятельностью делювиальных и пролювиальных агентов, что создало 

пеструю картину поверхности и обусловило сортировку и перераспределение наносного 

материала. Делювиально-пролювиальная равнина Ширванской степи характеризуется 

наличием довольно многочисленных, иногда слабо, иногда более отчетливо выраженных 

конусов выносов временных овражных потоков [8, 9]. 

В геологическом отношении Ширванская степь в Куринской депрессии входит в 

Нижне-Куринский синклинорий. Ширванская степь, принадлежащая центральной части 

Куринского прогиба, находится в зоне больших мощностей плиоцена и антропогена [10]. 

Климат Ширванской степи относится к сухому субтропическому с продолжительным 

жарким летом и короткой сравнительно мягкой зимой. Кура-Аразская низменность 

относится к полупустыням субтропического пояса [7, 9]. 

Среднегодовая температура воздуха в степи колеблется от 14,1°С до 14,5°С, Средние 

амплитуды температуры по месяцам находятся в пределах 24,5-25,7°С. Относительная 

влажность воздуха увеличивается с северо-запада на юго-восток, и среднегодовая величина 

ее колеблется в пределах 71–72%. В этом направлении понижается количество атмосферных 

осадков. С февраля по май их количество постепенно возрастает. С июня по август осадки 

идут на убыль. В целом количество атмосферных осадков распределены неравномерно и 

колеблется от 254 до 510 мм, максимальных значений достигая в осенне-зимний период. 

Годовая величина испаряемости составляет примерно 1000–1050 мм. 
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Лугово-сероземные почвы в целом расположены – 15–100 м от у м, в понижениях 

подвергнутых депрессии. Почвообразующие породы представлены делювиально-

аллювиальными лессовидными суглинками, глинистыми соленосными морскими 

отложениями. По гранулометрическому составу лугово-сероземные почвы являются 

среднесуглинистыми и легко глинистые. Содержание физической глины (<0,01 мм) по 

прослеживанию в глубь профиля варьирует в пределах 44,87–60,80%, а физического ила 

(<0,001 мм) 11,87–25,98%, объемная масса 2,13-1,45 г/см3, удельная масса 1,36-3,15г/см3. 

Гигроскопическая влажность по профилю почв варьирует от 2,2 до 2,8%. Значения гумуса, 

как основного показателя плодородия в верхнем 0–16 см слое почвы составляет 2,65%, 

оцениваясь как удовлетворительное, закономерно уменьшаясь к нижним горизонтам и 

составляя в середине профиля (49-90 см) 1,63%, как низкое, а в нижнем 131–172 см 

горизонте у материнской породы 0,45% не гумусированные. Цвет гумусового горизонта 

сероватый. Соотношение между C:N в пределах 6,96–3,94 по профилю, что свидетельствует 

о низкой обеспеченности гумуса азотистыми соединениями.Реакция среды — рН по 

профилю почвы изменяется в пределах 7,79–8,39, т.е. достаточно щелочная. Карбонатность в 

верхнем слое (0–16 см) составляет 31,58%. По шкале Мамедова Р. Г. — это 

высококарбонатные, что связано со скоплением пятен белоглазок и снижаясь к середине 

профиля до 28,78% — среднекарбонатные 0,16–0,60% [9]. 

Почвенные микроорганизмы и ферменты активно участвуют в разложении 

органического вещества и гумуса, в обеспечении растений питательными веществами [8]. 

Изучение микробиологической активности необходимо, т.к. основное свойство почвы-

плодородие непосредственно связано с жизнедеятельностью микроорганизмов, активность 

которых изменяется в довольно широких пределах, в зависимости от географического 

расположения, типа почв, их сельскохозяйственного использования, степени засоления, 

климатических условий, уровня залегания грунтовых вод и др. факторов среды состояния. 

Засоление почв приводит к резкой депрессии жизнедеятельности микробного населения и 

значительному изменению состава и численности отдельных групп. На активность 

микроорганизмов в солончаках сильно влияет осмотическое давление почвенного раствора и 

неблагоприятное физическое состояние почвы. Так, в исследуемых почвах количество 

микроорганизмов очень низкое и в верхнем слое составляет 347,3–394.3 тыс/г почвы. Из 

бактериальной флоры важное значение имеет спорообразующие бактерии, составляя 28,9-

48,4% от общего количества бактерий, а актиномицеты занимают второе место, количество 

которых от общего количества микроорганизмов составляет 43% [2]. 

По данным исследований, представленных в Таблице 1 общее количество 

микроорганизмов на лугово-сероземных почвах (целина) в слое почвы 0-50 см, 

максимальных значений достигает к концу весеннего сезона (май) при t= 20,8 ºC и влажности 

почвы W= 19,4%, составляя 911,48 тыс/г почвы.  В середине лето (июль), когда  температура 

воздуха (t= 30,3ºC) и соответственно почвы достигают своих максимальных значений, а 

влажность почвы резко понижается в связи с высокими показателями испаряемости (W= 

13,5%), общее количество микроорганизмов согласно среде обитания также значительно 

уменьшаются, почти в 3 раза, составляя при этом 383,69, и далее с началом осеннего периода 

(сентябрь), происходит резкое повышение общего количества микроорганизмов в 2,5 раза по 

сравнению с летним периодом, составляя 860,36 тыс/г почвы, когда температура воздуха в 

момент взятия почвенных образцов для соответствующих анализов составляла t= 23,9ºC, а 

влажность почвы W= 23,6%. Отметим, что за вегетационный период овощной фасоли, в 

связи с внесением цеолита, влажность почвы даже при высоких температурах воздуха 
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держалась в пределах 22–24%. Иная картина по наличии микроорганизмов наблюдается в 

опытных вариантах под овощной фасолью на орошаемых лугово-сероземных почвах с 

внесением различных норм вермикомпоста и цеолита. Так, если на контроле без удобрений и 

применения цеолита общее количество микроорганизмов в начале вегетационного периода 

(май) овощной фасоли составляло 1382,7, в фазе цветения 692,44 и к концу вегетации 1112,5 

тыс/г почвы (Таблица 1).  
 

Таблица 1  

ДИНАМИКА МИКРООРГАНИЗМОВ, в тыс. 1 г/почвы 
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758,31 
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607.88 

165,31 

106,63 

135,97 

367,67 

226,23 

296,95 

7,98 

5,32 

6.65 

1133,96 
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911,48 

Контроль 0-25  

25-50  

0-50 

1161,60 

947,50  

1054,60 

253,23  

178,42  

215,83 

352,0 

288,0 

320,0 

9,20 

7,10 

8,15 
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11382,7 

Биогумус 5 т/гa 0-25  
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0-50 
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1436,74 

1519,01 

360,18 

272,98 

316,58 

509.04 

368,97 

439,01 

13,04 

10,87 

11,96 

2123,36 

1816,58 

1969,97 

Биогумус 5 

т/гa+Цеолит 5т/гa 

0-25  

25-50  

0-50 

1690,42 

1472,12 

1581,27 

388,04 

295,48 

341,76 

534,55 

398,41 

466,48 

14,12 

11,21 

12,67 

2239,09 

1881,74 

2060,42 

Биогумус 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

1740,03 

1498,34 

1619,19 

420,43 

308,52 

364,48 

587,32 

412,83 

500,08 

14,76 

11,64 

13,20 

2342,11 

1922,41 

2132,26 

Цеолит 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

1847,76 

1572,61 

1710,19 

431,94 

320,31 

376,13 

601,23 

429,71 

515,47 

15,38 

12,48 

13,93 

2464,37 

2014,80 

2239,59 

Биогумус 

7,5т/гa+Цеолит 

7,5т/гa 

0-25 

25-50 

0-50 

1978,54 

1591,04 

1784,79 

443,47 

350,32 

396,90 

645,47 

471,82 

564,15 

16,42 

13,32 

14,87 

2640,43 

2076,18 

2358,31 

ИЮЛЬ 

Целина  0-16  

16-49 

0-49 

250,96 

190,06 

220,51 

17,32 

13,44 

15,38 

196,52 

123,54 

160,03 

3,8 

2,5 

3,15 

451,28 

316,10 

383,69 

Контроль 0-25  

25-50  

0-50 

501,60 

452,40 

477 

109,35 

42,76 

70,06 

243,44 

176,64 

210,04 

6,2 

4,6 

5,4 

751,24 

633,64 

692,44 

Биогумус 5 т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

589,87 

466,43 

528,15 

147,65 

88,76 

118,21 

330,76 

202,33 

266,55 

7,9 

5,5 

6,7 

928,56 

674,26 

801,41 

Цеолит 5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

630,65 

483,32 

556,99 

154,44 

101,23 

255,67 

352,24 

213,56 

282,90 

8,3 

5,8 

7,1 

991,19 

702,68 

846.99 
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Биогумус 5 

т/гa+Цеолит 5т/гa 

0-25  

25-50  

0-50 

678,89 

511,73 

595,31 

168,71 

123,42 

146,07 

374,86 

244,88 

309,87 

8,8 

6,3 

7,6 

1062,55 

762,91 

912,73 

Биогумус 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

729.43 

569,54 

649,49 

177,55 

128,53 

153,04 

392,37 

260,32 

326,35 

9,3 

6,7 

8,0 

1131,10 

836,56 

983,83 

Цеолит 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

765,47 

602,61 

684,04 

182,06 

136,81 

159,44 

409,67 

287,45 

348,56 

9,9 

7,3 

8,6 

1185,04 

897,36 

1041,20 

Биогумус 

7,5т/гa+Цеолит 

7,5т/гa 

0-25 

25-50 

0-50 

832,88 

643,04 

737,96 

190,76 

144,57 

167,67 

421,34 

308,19 

364,76 

10,5 

7,7 

9,1 

1264,72 

958,93 

1111,83 

СЕНТЯБРЬ 

Целина  0-16  

16-49 

0-49 

529,82 

438,64 

484,23 

36,56 

28,84 

32,70 

414,87 

326,43 

370,65 

6,2 

4,8 

5,5 

950,89 

769,87 

860,36 

Контроль 0-25  

25-50  

0-50 

726 

587 

656,5 

158,27 

102,31 

130,29 

563,20 

336,40 

449,80 

7,0 

5,4 

6,2 

1296,2 

928,8 

1112,5 

Биогумус 5 т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

981,90 

723,56 

852,73 

210,49 

112,67 

161,58 

712,42 

584,38 

648,4 

8,4 

5,8 

7,1 

1702,72 

1313,74 

1508,23 

Цеолит 5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

1001,88 

843,76 

922,82 

231,11 

126,79 

178,95 

788,61 

554,35 

671,48 

9,2 

6,7 

7,95 

1799,69 

1404,81 

1602,25 

Биогумус 5 

т/гa+Цеолит 5т/гa 

0-25  

25-50  

0-50 

1056,92 

885,32 

971,12 

245,61 

139,14 

192,38 

820,54 

593,28 

706,91 

10,4 

8,1 

9,25 

1887,86 

1486,7 

1687,28 

Биогумус 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

1103,65 

908,56 

1006,11 

259,54 

159,06 

209,30 

888,06 

630,21 

759,14 

10,8 

8,8 

9,8 

2002,51 

1547,57 

1775,04 

Цеолит 7,5т/гa 0-25  

25-50  

0-50 

1165,98 

962,45 

1064,22 

264,41 

177,34 

220,88 

918,32 

687,72 

803,02 

11,3 

9,2 

10,25 

2095,6 

1659,37 

1877,49 

Биогумус 

7,5т/гa+Цеолит 

7,5т/гa 

0-25 

25-50 

0-50 

1270,65 

1012,15 

1141,40 

273,68 

186,33 

230,01 

968,74 

731,69 

850,21 

12,7 

9,8 

11,25 

2252,09 

1753,64 

2002,87 

 

Актиномицеты, как уже отмечалось выше, и следует из Таблицы 1, по численности 

занимают второе место после бактерий. Их количество в слое 0-50 см от общего количества 

микроорганизмов на целине достигает до 33%. Высокий процент актиномицетов в средней 

степени засоленных почвах объясняется тем, что при наличии солей в почве, особенно при 

иссушении почвы, резко возрастает осмотическое давление почвенного раствора. Поэтому 

бактерии и микроскопические грибы развиваться не могут. Количество актиномицетов 

изменяется в соответствии с гидротермическими условиями среды (май, июль и сентябрь), 

составляя 296,95, 160,03 и 370,65 (тыс/г почвы). В слое 0-50 см от общего количества 

микроорганизмов количество актиномицетов варьирует от 21,9 до 23,9%. В количественных 
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показателях они в соответствии сезонам (май, июль и сентябрь) и вариантам опыта 

составили: Контроль: 320,0, 210,04 и 449,80; Биогумус 5 т/га: 396,97, 266,55 и 648,4; Цеолит  

5 т/га: 439,01, 282,90 и 671,48; Биогумус 5 т/га +Цеолит 5 т/га: 466,48, 309,87 и 706,91т/га; 

Биогумус 7 т/га: 500,08, 326,35 и 759,14; Цеолит 7 т/га: 515,47, 348,56 и 803,02; Биогумус 7 

т/га +Цеолит 7 т/га- 564,15, 364,76 и 850,22 (тыс/г почвы) (Таблица 1). Как следует из 

описания показателей актиномицетов наибольшее их количество приходится на вариант 

Биогумус 7 т/га +Цеолит 7 т/га. 

Из бактериальной флоры важное значение имеют спорообразующие бактерии. Они, 

наряду с другими микроорганизмами, принимают активное участие в биологических 

процессах и способны разлагать относительно сложные формы органических соединений 

почв. В изучаемых лугово-сероземных почвах спорообразующие бактерии в слое почвы 0-50 

см от общего количества микроорганизмов составляют 3,8–14,91%, а в вариантах под 

овощной фасолью от 11,19 до 17,09%. В количественных показателях спорообразующие 

бактерии в слое 0–50 см на лугово-сероземных почвах по временам года (май, июль, 

сентябрь) составили 135,97, 15,38 и 32,70 тыс/г почвы очень резко снижаясь в летние месяцы 

и поднявшись к концу сентября. 

В вариантах опыта количество спорообразующих бактерий в соответствии фазам 

развития и вариантам опыта изменились в следующим порядке: Контроль: 215,83, 70,06 и 

130,29; Биогумус 5 т/га: 291,72, 118,21 и 161,58; Цеолит  5 т/га: 316,58, 255,67 и 178,95; 

Биогумус 5 т/га +Цеолит  5 т/га: 341,76, 146,07 и 192,38 т/га; Биогумус 7 т/га- 364,48, 153,04 и 

209,30; Цеолит 7 т/га: 376,13, 159,44 и 220,88; Биогумус 7 т/га +Цеолит 7 т/га: 396,90, 167,67 

и 230,01 тыс/г почвы (Таблица 1).  

Микроскопические грибы в исследуемых лугово-сероземных и орошаемых лугово-

сероземных почвах представлены в незначительном количестве.  Как следует из Таблицы 1 

их количество в верхнем 0–16 см слое целинных почв варьирует от 7,98 до 2,5 к нижнему 

слою, изменяясь также по временам года. В целом в слое 0–50 см по сезонам (май, июль и 

сентябрь) их количество изменялось, соответственно составляя 6.65, 3,15 и 5,5 тыс/г почвы. 

В процентном отношении микроскопические грибы от общего количества микроорганизмов 

на лугово-сероземных почвах составили 0,64–0,82%, а на орошаемом лугово-сероземной 

почве от 0,47 до 10,63%. В вариантах опыта количество микроскопические грибов в 

соответствии фазам развития и вариантам опыта изменились в следующим порядке: 

Контроль: 8,15, 5,4 и 6,2; Биогумус 5 т/га: 11,2, 6,7 и 7,1; Цеолит  5 т/га: 11,96, 7,1 и 7,95; 

Биогумус 5 т/га +Цеолит 5 т/га: 12,67, 7,6 и 9,25 т/га; Биогумус 7 т/га: 13,20, 8,0 и 9,8; Цеолит 

7 т/га: 13,93, 8,6 и 10,25; Биогумус 7 т/га +Цеолит 7 т/га: 14,87, 9,1 и 11,25 тыс/г почвы 

(Таблица 1). Наиболее активно развиваются грибы рода Aspergillus.  

Исследуемые почвы Ширванской степи средне и слабо засоленные. В засоленной почве 

обнаруживается низкая численность аэробных целлюлоза разрушающих микроорганизмов и 

отсутствует азотобактер [2]. Относительно устойчивы к засолению азотфиксирующие 

бактерии Clostrium pasteurianum  — 8-14 тыс/г почвы. Резюмируя, можно заключить, что 

наличие солей в почве отрицательно влияют на жизнедеятельность многих физиологических 

групп микроорганизмов. 

Интенсивность разложения целлюлозы является объективным и интегральным 

показателем биологической активности почвы, а органические удобрения, стимулирующие 

развитие почвенных микроорганизмов, существенно влияют на интенсивность разложения 

целлюлозы. Микробиологические методы включают определение способа применения для 

косвенной оценки численности микроорганизмов, их различных физиологических групп и 
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микробиологической активности почв. Целлюлозная активность почв имеет глобальное 

значение в круговороте углерода в природе [10]. 

Интенсивность разложения льняной ткани, размещенной в слое 0-50 см почвенного 

профиля, динамично изменялась в течение вегетационного периода в зависимости от нормы 

внесения удобрений под растения фасоли. Интенсивность разложения целлюлозы в первый 

год исследований составила на контроле 21,5-26,4%, Интенсивность разложения целлюлозы 

является объективным и интегральным показателем биологической активности почвы, а 

органические удобрения, стимулирующие развитие почвенных микроорганизмов, 

существенно влияют на интенсивность разложения целлюлозы. Микробиологические 

методы включают определение способа применения для косвенной оценки численности 

микроорганизмов, их различных физиологических групп и микробиологической активности 

почв. Целлюлозная активность почв имеет глобальное значение в круговороте углерода в 

природе [10]. 

Интенсивность разложения льняной ткани, размещенной в слое 0-50 см почвенного 

профиля, динамично изменялась в течение вегетационного периода в зависимости от нормы 

внесения удобрений под растения фасоли. Интенсивность разложения целлюлозы в первый 

год исследований составила на контроле 21,5-26,4%. За исследуемый период активность 

колебалась в пределах 21,5–33,9% в зависимости от вариантов (Таблица 2). Применение 

цеолита и биогумуса существенно повлияло на интенсивность разложения целлюлозы. По 

результатам исследования установлена существенная разница между вариантами по 

интенсивности разложения целлюлозы. Самая низкая активность в сравнении была 

зафиксирована в контроле. Максимальное среднее значение активности целлюлозы почвы за 

три года получено при комплексном внесении биогумуса и цеолита. Поскольку применение 

биогумуса и цеолита увеличивает поглотительную способность почвы, то создаются условия 

для повышения влажности почвы, что в свою очередь увеличивает интенсивность 

разложения целлюлозы. Активность была выше по сравнению с вариантами, где вносили 

биогумус и цеолитовый комплекс. Полученные данные свидетельствуют о том, что внесение 

как цеолита, так и биогумуса создает благоприятные условия для жизнедеятельности 

целлюлоз разрушающих бактерий.  

Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА И ЦЕОЛИТА  

НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, %  

(2019-2021 гг) 
 

Варианты 2019 2020 2021 Среднее Ср. 

весна лето осень весна лето осень весна лето осень весна лето осень 

Контроль 21.5 23.8 26.4 20.4 22.6 24.8 21.8 22,9 25.6 21.2 23,1 25.6 23,3 

Биогумус 5 т/гa 23.7 26.4 28.5 22.2 24.8 27.6 22.7 25.1 27.4 22.9 25,4 27.8 25,4 

Цеолит 5 т/гa 24.8 27,8 30.2 23.3 26,5 28.9 23.4 26.9 28.1 23.9 27.1 29.1 26,7 

Биогумус+цеолит 5 

т/гa 

26.4 29,7 32.4 25.7 28,7 30.4 26.3 27.6 31.2 26.1 28,7 31.3 28,7 

Биогумус 7.5 т/гa 24.3 28.6 31.7 24.1 25.6 31.6 24.8 26,2 30.9 24.4 26.8 31.4 27,5 

Цеолит 7.5 т/гa 25.1 30.1 32.9 25.8 27.4 33.2 26.3 28,2 32.7 25.7 28.6 32.9 29,1 

Биогумус7.5 т/гa 

+цеолит 7.5 т/гa 

28,6 32.6 33.7 27.9 30,4 33.9 28.2 31.4 33.2 28.2 31.5 33.6 31.1 
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Численность микроорганизмов, разлагающих целлюлозу, была выше в случае 

применения цеолита совместно со шлаком. Значительное влияние на интенсивность 

разложения целлюлозы оказали органические удобрения, стимулирующие развитие 

почвенных микроорганизмов. Результаты интенсивности разложения целлюлозы 

показывают, что за годы исследований интенсивность изменялась следующим образом в 

слое 0-50 см: средняя величина в 2019 г. — 27,6%; дисперсность — 11,413; стандартное 

отклонение — 3,378; коэффициент вариации — 12,2%; средняя ошибка выборки — 0,425; 

относительная погрешность — 1,54%; Окончательные пределы погрешности выборки: 26,7–

28,4%; 26,9% в 2020 г соответственно: 13 159; 3,627; 13,5%; 0,457; 1,70%; 26,0-27,8% и в 

2021 г: 27,2%; 10 966; 3.311; 12,2%; 0,417; 1,53% и 26,4-28,0%.  

 

Выводы 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать:  

1. Установлено, что общее количество микроорганизмов на лугово-сероземных почвах 

(целина) в слое почвы 0–50 см, максимальных значений достигает к концу весеннего сезона 

(май) при t= 20,8 ºC и влажности почвы W= 19,4%, составляя 911,48 тыс/г почвы.  В середине 

лето (июль), когда  температура воздуха (t= 30,3ºC) и соответственно почвы достигают своих 

максимальных значений, а влажность почвы резко понижается в связи с высокими 

показателями испаряемости (W=13,5%), общее количество микроорганизмов согласно среде 

обитания также значительно уменьшаются, почти в 3 раза, составляя при этом 383,69, и 

далее с началом осеннего периода (сентябрь), происходит резкое повышение общего 

количества микроорганизмов в 2,5 раза по сравнению с летним периодом, составляя 860,36 

тыс/г почвы, когда температура воздуха в момент взятия почвенных образцов для 

соответствующих анализов составляла t= 23,9ºC, а влажность почвы W= 23,6%. Отметим, что 

на орошаемых лугово-сероземных почвах под овощной фасолью, за вегетационный период, в 

связи с внесением цеолита, влажность почвы даже при высоких температурах воздуха 

держалась в пределах 22–24%. 

2. Наибольшее количество бактерий, актиномицетов, спорообразующих бактерий и 

микроскопических грибов во всех фазах развития, было отмечено в варианте с применением 

биогумуса 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га: соответственно 1784,79; 564,15; 396,90; 14,87 тыс/г 

почвы. 

3. Итоговые пределы интенсивности разложения целлюлозы с вероятностью 0,95 

колебались в слое 0–50 см в 2019 г. — 26,7–28,4%, в 2020 г. — 26,0–27,8%, в 2021 г. — 26,4-

28,0, а в среднем за 3и года — 26,4–28,0%. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ГРУШИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ  

В БАБАКСКОМ РАЙОНЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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GENETIC RESOURCES OF PEAR GROWN  

IN BABAK DISTRICT OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
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Аннотация. Изучены генетические ресурсы сортов и форм груш, возделываемых на 

территории Бабекского района, определены ареалы их распространения, отмечены названия 

и синонимы обнаруженных сортов и форм. Вновь открытые формы условно называют по 

названию района их распространения и определяют, к какому сортотипу они относятся. За 

обнаруженными сортами и формами проводили фенологические наблюдения, начиная с 

марта, а за ними - от набухания и цветения побегов до конца вегетации. В ходе 

фенологических наблюдений изучали и регистрировали динамику развития однолетних 

почек каждого сорта и формы, динамику развития плодов и записывали их каждые десять 

дней. В ходе наблюдения были отобраны перспективные сорта и формы, собран и выращен 

семенной материал во дворе предпринимателя и в «Ботаническом саду». Дана 

помологическая характеристика некоторых перспективных, продуктивных сортов и форм. 

Наряду с местными аборигенными сортами и формами груши, возделываемыми на 

территории Бабекского района, возделываются также привозные сорта и формы. 

Выращиваемые сорта и формы являются экономически эффективными сортами и формами, 

полностью адаптированными к почвенно-климатическим условиям Бабекского района и 

дающими высококачественную продукцию, как и местные сорта. Некоторые селекционные 

сорта имеют свои помологические особенности. 

 

Abstract. Studies the genetic resources of pear varieties and forms cultivated in the Babek 

district, defines their distribution areas, and notes the names and synonyms of the discovered 

varieties and forms. Newly discovered forms are conventionally named after the area of their 

distribution, and their varietal type is determined. Phenological observations of the discovered 

varieties and forms were conducted starting in March, and from the swelling and flowering of 

shoots until the end of the growing season. During the phenological observations, the dynamics of 

development of annual buds of each variety and form, the dynamics of fruit development were 

studied and recorded, and they were recorded every ten days. During the observation, promising 

varieties and forms were selected, seed material was collected and grown in the entrepreneur's yard 

and in the "Botanical Garden". Pomological characteristics of some promising, productive varieties 

and forms are given. Along with local aboriginal varieties and forms of pears cultivated in the 

Babek district, imported varieties and forms are also cultivated. The varieties and forms grown are 

cost-effective varieties and forms, fully adapted to the soil and climate conditions of the Babek 

region and producing high-quality products, like local varieties. Some selection varieties have their 

own pomological features. 
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Нахчыван имеет богатую растительность. Почвенно-климатические условия этой зоны 

достаточно благоприятны для роста, развития и высокой урожайности плодовых растений. В 

Нахчыванской МО садоводство с древних времен имело широкое промышленное значение в 

сельской местности. Груша по площади посевных площадей уступает только яблоням среди 

плодовых деревьев, возделываемых во всех зонах автономной республики, составляя 40% 

существующих фруктовых садов [1]. 

Плодоводством Нахчывана занимались многие учёные. Они дали высокие оценки 

качеству фруктов, выращенных на территории автономной республики [2-4].  

Растение груша принадлежит к роду Груша (Purus) подсемейства Pomoideae семейства 

Розоцветные. В мировой флоре произрастает до 60 видов рода груш. В автономной 

Республике Pyrus communis L. и Pyrus caucasica Fed. Выращиваются культурные сорта и 

формы вида. Груша культурная – ценное плодовое растение. Его плоды имеют высокие 

вкусовые качества. Фрукты используются чаще, когда они влажные и свежие. Также из 

плодов груш готовят компот, джем, варенье, морсы (дучи) и сушеные кахи. Плоды груши 

имеют большую лечебную ценность. Этот фрукт используется в народе при лечении 

сердечных, желчнокаменных и кишечных заболеваний. Наличие в плодах большого 

количества сахара, органических кислот, минеральных солей, калийных солей, каротина 

позволяет лечить ряд других заболеваний [2].  

Среди всех фруктов груши занимают второе место после яблок. Груша имеет летние, 

осенние и зимние сорта и формы. Это растение долгоживущее, живет 80–100 лет. С одного 

дерева урожайность достигает 150–400 кг. Груша выращивается во всех зонах Нахчыванской 

области. В результате наших исследований обнаружено множество местных и 

интродуцированных сортов и форм растения груши, произрастающих в разное время в 

Бабекском районе Нахчыванской МР, многие из которых ценны с точки зрения селекции. 

Одной из важных задач исследования является изучение сортов груш, 

распространенных на территории Бабекского района Нахчыванской МР, который считается 

одним из основных плодоводческих регионов Азербайджанской Республики, сбор 

выявленных сортов и форм. в связи с их превосходством по характеристикам перед «Генным 

фондом-садом-коллекцией» и изучением их агробиологических характеристик. Впервые 

установлено, что на территории Бабекского района распространено более 22 сортов и форм 

груш, различающихся по помологическим признакам. В «Генофонде-саду-коллекции» 

Института биоресурсов собрано более 6 этих сортов и форм, около 30 деревьев и изучены их 

агробиологические характеристики. В саду Генофонд-Коллекция собрана коллекция сортов и 

форм, пригодных к почвенно-климатическим условиям республики, устойчивых к болезням 

и вредителям, морозам, особенно весенним заморозкам, эти сорта будут широко 

использоваться в качестве исходного материала для посадки растений. новых садов на 

фермах или в личных подсобных хозяйствах в будущем и для их селекции целесообразно. 

Нашей целью было выбрать продуктивные, качественные, устойчивые к болезням и 

вредителям местные и импортные сорта, адаптированные к почвенно-климатическим 

условиям, и рекомендовать их фермерам. 
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Основным материалом исследований послужили перспективные сорта и формы, 

встречающиеся на территории Бабекского района, и путем проведения фенологических 

наблюдений за ними были изучены агробиологические характеристики. 

 

Материал и методика 

Методика Института плодоводства имени И. В. Мичурина [5. c 93-124]; З. М. Гасанов 

«Лабораторный практикум по плодоводству» [3. c 40-67]; Бейдеман И. Н. «Методика 

изучения фенологии растений и растительных сообществ» [6. c 70-91]; Использовались 

«Программа и методика внедрения и сортировки плодовых культур» [7. c 60-82]. 

 

Результаты и обсуждения 

Выявленные в результате экспедиций сорта и формы груши в основном возделываются 

на частных полях в селах Пайиз, Бузгов, Гармачатаг, Вайхир, Хал-Хал, Шихмахмуд, 

Зейнаддин, Джираб, Культепа Бабекского района г. Автономная Республика. Наблюдения 

проводились за местными и интродуцированными сортами и формами груши, 

встречающимися в селах Бабекского района, от набухания почек до созревания плодов. 

Изучены их хозяйственные и агробиологические характеристики, отобран семенной 

материал перспективных сортов и форм и засеян в Ботаническом саду и во дворе владельца. 

Следует отметить, что возникновение частых засух в 1988-2000 годах и массовая 

вырубка деревьев в холодные зимние месяцы создали угрозу уничтожения ряда ценных 

сортов и форм генетических ресурсов груши в Нахчыване. Несмотря на то, что в районе 

насчитывается более 22 сортов и форм груш, к сожалению, некоторые из них уже находятся 

на грани исчезновения. По этой причине была поставлена задача определить места 

распространения сортов и форм генофонда груши в Бабекском районе Нахчыванской МР и 

вовлечь их в селекционную работу в дальнейшем. Поэтому эти сорта и формы были 

высажены в коллекционном саду нашего института вместе с широко распространенными 

сортами и формами и продолжена работа по их восстановлению. Сорта груш, высаженные в 

коллекционном саду «Генефонд», отличаются высокой продуктивностью и устойчивостью к 

болезням и вредителям. Среди этих сортов: Аббасбайи, Латифа, Гызыли, Желтый сахар, 

Красный сахар, Хой, Каменная груша, Насири, Длинностебельная груша, Гранатовая груша, 

Зимняя груша, Перепелиные ножки, а также Зейнаддин-1, Пайиз-2, Зейнаддин-3, Хал. 

Формы: Хал.-1 резко отличаются от других сортов высокой продуктивностью, размером 

плодов, вкусом и составом. Эти разновидности организованы в соответствии с их зрелостью, 

а помологические характеристики некоторых из них четко перечислены ниже. 

Груша летняя: широко распространена в большинстве сел Бабекского района и в селе 

Чалхангала Кенгерлинского района в частных хозяйствах. Высота дерева 3-5 м, крона 

пирамидальная. Кора ствола серовато-коричневого цвета. Однолетние стручки длиной 8-10 

см. Лист широколанцетный, заостренный, светло-зеленого цвета. Цветет в начале апреля. 

Плод удлиненный, крупный, 110-120 г, грушевидной формы. Длина плодоножки 30-35 мм, 

толщина 4-5 мм. Цвет плодов светло-желтый, мякоть белая, хрупкая и сочная. Созревает в 

третьей декаде июня. Его плоды — незаменимое сырье для варенья и компота. Умеренно 

устойчив к болезням и вредителям. 

Аббасбейи: один из самых распространенных древних местных сортов на территории 

Нахчыванской Автономной Республики. Распространен преимущественно в селах 

Шихмахмуд, Вайхыр, Бузгов, Пайиз Бабекского района. Дерево имеет среднюю высоту 4–6  

метров, а его крона имеет форму высокой пирамиды. Тело коричневое. Цветет в апреле. 

Плод крупный, 180–220 г, высота плода 80-85 мм, диаметр 45-50 мм. Кожица тонкая, темно-
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желтого цвета, на солнечной стороне слегка красноватая. Мякоть желтая, сочная и сладкая. 

Очень урожайный сорт, с каждого дерева собирают в среднем 100-120 кг. Плодоножка 

длиной 35-40 мм и толщиной 3–4 мм. Плоды созревают в конце июня, в первой декаде июля. 

Его следует собирать за 15–20 дней до транспортировки. После сбора его можно хранить 25-

30 дней. Он устойчив к болезням и вредителям. 

Кызылы: один из древних сортов, широко распространённых в Нахчыванской 

Республике. Широко распространен в селах Пайлз, Бузгов, Вайхыр, Хал-Хал, Зейнаддин 

Бабекского района. Дерево очень высокое, 6-8 метров, крона его широко раскинута. Тело 

светло-коричневого цвета. Цветет во второй декаде апреля. Плод крупный, массой 140-160 г. 

С одного дерева собирают 80-90 кг плодов. Кожица плодов тонкая, гладкая, светло-желтого 

цвета. Закатная сторона слегка красная. Длина плодоножки 20-25 мм, толщина 1,5-2 мм. 

Мякоть плода нежная, сочная, имеет приятный аромат. Созревает во второй декаде июля, 

устойчив к болезням и вредителям. Удобен для транспортировки. 

Груша Мехди: самый ценный летний сорт Нахчыванского МР. Можно сказать, что он 

распространен практически во всех регионах Автономной Республики. Его также широко 

выращивают на частных подворьях во многих селах Бабекского и Кенгерлинского районов. 

Дерево высотой 5-7 м, крона поникающая, широко раскинулась вокруг. Однолетние стручки 

темно-коричневые. Его длина 20-22 см. Лист ланцетный, ребристый. Цветет быстро, плоды 

удлиненной грушевидной формы. На плодах много мелких точек. Цвет желтый, на 

солнечной стороне есть небольшая розовая полоска. Мякоть нежная, желтовато-белая, очень 

сочная, мягкая и сладкая. Плод крупный, каждый плод весит 100-130 г. Очень урожайный 

сорт, урожайность 110-120 кг с дерева. Ценен для приготовления варенья и компота. Плоды 

созревают в начале июля. Легко транспортируется, устойчив к болезням и вредителям. 

Латанзи: один из древних местных сортов Нахчыванского МР. Широко распространен 

в горной и предгорной зонах Бабекского и Кенгерлинского районов. Дерево средней высоты. 

Его высота достигает 3-4 м. Его зонтик имеет форму пирамиды, а ветви немного раскинуты 

вокруг. Цветет во второй декаде апреля на территории Бабекского и Кенгерлинского 

районов. Однолетние стручки коричневого цвета, длиной 12-15 см. Лист узколанцетный. 

Средняя масса плодов 90-120 г, форма продолговато-грушевидная. Кора толстая, светло-

зеленого цвета. Мякоть желтовато-белая, маслянистая, очень сочная, сладкая и ароматная. 

Продуктивный сорт, дает среднюю урожайность 80-100 кг с дерева. Очень удобен для 

транспортировки. Он устойчив к болезням и вредителям. 

Хойи: один из древних сортов, широко распространённых в Нахчыванской Автономной 

Республике. Дерево высотой 6-7 м, крона имеет форму пояска. Тело коричневого цвета, 

поверхность покрыта чешуей. Широко распространен на частных подворьях села Зейнаддин 

Бабекского района. Цветет в апреле. Плод весит 150-190 г. Кожица тонкая, лимонно-желтого 

цвета, щечка малиновая. Плод покрыт множеством мелких зеленых пятнышек. Мякоть белая, 

сочная, сочная и ароматная. Каждое дерево дает в среднем 80-90 кг. Созревает в августе и 

может храниться 2-3 месяца. Он устойчив к болезням и вредителям. 

Шакари: сорт Ордубад. Широко распространен в нескольких селах Бабекского района. 

Дерево высокое, широкопирамидальное. Засухоустойчивый, урожайный сорт, начинает 

плодоносить с 6-летнего возраста. Живет 80-100 лет и хорошо развивается. Цветет в конце 

апреля. Плод округлый, грушевидной формы. Стебель короткий, плотный, быстро 

отрывается от дерева. Вес одного плода 100-120 г. Кора однотонно-желтая, щечка слегка 

красная, кожура белая, слегка песчанистая, сладкая, сочная и ароматная. Сладость 16,3%, 

кислотность 0,34%. Он устойчив к транспортировке. Его собирают в середине сентября и 
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можно хранить 25 дней. Он устойчив к болезням и вредителям. Минус в том, что плоды 

опадают, если их вовремя не собрать. 

Таш армуд: распространена почти в большинстве сел Бабекского района. Дерево 

невысокое, крона широкая и раскидистая. Это урожайный сорт. В 5-летнем возрасте 

приходит плодоношение, дает урожай каждый год. Живет 80-90 лет, цветет в середине. Плод 

крупный, вес одного плода 200-250 г. Плод имеет грушевидную форму. Стебель длиной 25-

30 мм, толщиной 2,5-3 мм. Кора сплошно-зеленая, после полного созревания желтеет, с 

зелеными точками. Кора твердая, белая, слегка песчанистая, сочная. Сладость плодов 10%, 

кислотность 0,7%. Плоды очищают от кожуры в начале октября, в очищенном виде 

зеленовато-желтые, съедаются в декабре, могут храниться до июня. Иногда его еще 

называют провидцем года. Очень хорошо растет при посадке в айву. Очень удобен для 

транспортировки, умеренно устойчив к болезням и вредителям. 

Малачи: распространен в нескольких селах Бабекского и Кенгерлинского районов. 

Дерево высокое, крона пирамидальная. В 5-летнем возрасте начинает приносить плоды. 

Урожайный сорт, цветет во второй декаде апреля. Плод среднего размера. Средний вес 

одного плода 120-130 г. Форма у него круглая, грушевидная. Стебель короткий 12-17 мм, 

толщиной 1,5-2 мм. Кора однотонно-желтая, солнечная сторона красная. Он покрыт 

блестящим слоем воска. Мякоть белая, слегка каменистая, сочная, сладкая и ароматная. 

Плоды собирают в конце сентября, при сборе плоды имеют зеленовато-желтый цвет. При 

хранении он полностью желтеет. Его едят в ноябре и можно хранить до мая. Он 

транспортабельный. Не болеет болезнями, умеренно устойчив к вредителям. 

Арданпон: зимний – французский сорт. Его называют местным названием «Черный 

двойник». Широко культивируется в Нахчыване, включая Бабекский и Кенгерлинский 

районы. Деревья высокие, крона пирамидальная. Плоды имеют форму айвы, поверхность 

бугристая. Средний вес его плодов 420-430 г. Цвет зеленовато-желтоватый, с пятнами 

ржавчины. Плодоножка толстая, длиной 40 мм и толщиной 4-5 мм. Лист овальной формы, 

кончик остро заостренный. Мякоть беловатая, среднесладкая, менее костистая, хрустящая. 

Плоды созревают в конце сентября и начале октября. При полном созревании он становится 

желтым. Его можно хранить до марта. Он устойчив к болезням и вредителям. 

Зейнаддин 1: это недавно открытая форма. Условно он назван по местности, где 

расположен. Дерево невысокое, крона пирамидальная. Плод овальной формы, верхушка 

плоская. Средняя масса каждого плода 180-200 г. Это похоже на сахар. Однако от этого 

сорта он отличается длиной и формой стебля. Он желтого цвета с очень маленькими 

заметными коричневыми пятнами. Мякоть беловатая, умеренно сладкая. Длина стебля 35-40 

мм, толщина 4-5 мм. Созревает в конце сентября. Его можно хранить до января-февраля. 

Удобен для транспортировки. Он устойчив к болезням и вредителям. 

Помимо всего этого, во время экспедиций на территории Бабекского и Кенгерлинского 

районов Автономной Республики, в зависимости от районов распространения сортов и форм 

груш, их цветение длится с конца марта до второй декады мая, а созревание плодов 

продолжается с июня по октябрь, в зависимости от сорта. 

Несмотря на многогранность научно-исследовательской работы, никем не изучен и не 

исследован точный перечень сортов и форм груш, распространенных на территориях 

Бабекского и Кенгерлинского районов. 

В течение исследовательского года на территории Бабекского и Кенгерлинского 

районов Автономной Республики определены основные ареалы распространения сортов и 

форм груши, проведены наблюдения примерно за 14 сортами и формами, а ценные и 

перспективные из них отобраны и посажены в «Ботанический сад» с целью их увеличения и 
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умножения. В дальнейшем эти саженцы будут переданы в генофондный сад. Там же 

планируется провести селекционные работы. 
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Abstract. Sorghum bicolor considering its high-quality properties as a gluten-free, dietary 

food, was first planted for research purposes in a 0.33-hectare (3300 m²) area in the experimental 

field of the Nakhchivan Institute of Agriculture under the name of Academic HasanAliyev. The 

adaptation of this plant to the soil and climatic conditions of the Autonomous Republic was studied. 

Additionally, in line with the biological characteristics of the plant, its growth parameters, including 

plant height, number of leaves, spike weight, seed weight per spike, number of seeds per spike, 

1000 seed weight, germination rate, flour yield, and dry matter content were examined. The article 

also demonstrates that sorghum, an alternative forage crop, adapts well to the climatic conditions of 

the Autonomous Republic. Its grain can be used as food, while its green biomass can serve to 

enhance the livestock feed base. Therefore, it is advisable to expand the cultivation of this plant. 

 

Аннотация. Sorghum bicolor как высококачественная альтернативная культура, 

обладающая безглютеновыми и диетическими свойствами, была впервые посеяна в 

исследовательских целях на опытном участке Научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Нахичеванской̆ Автономной̆ Республики на площади 0,33 га (3300 м²) 

для изучения адаптации растения к почвенно-климатическим условиям региона. В ходе 

исследований, проведенных с учетом биологических особенностей ̆культуры, были изучены: 

высота растения, количество листьев, масса метелки, масса и количество зерен в метелке, 

масса 1000 зерен, процент всхожести, выход муки и содержание сухого вещества. 

Результаты исследования показали, что сорго успешно адаптируется к агроклиматическим 

условиям региона, а расширение посевных площадей̆ является целесообразным как для 

использования зерна в пищевых целях, так и для увеличения кормовой̆ базы животноводства 

за счет зелёной̆ массы растения. 

 

Keywords: alternative food, gluten-free food, sorghum flour, sorghum grain, yield. 

 

Ключевые слова: альтернативная пища, безглютеновая пища, мука из сорго, зерно 

сорго, продуктивность. 

 

Among the plants that make up the main food of our modern era, the need for alternative 

crops is increasing due to the declining productivity of wheat, especially in relation to current 

drought issues. Among these crops, amaranth, quinoa, sorghum, etc., can be highlighted, as they not 
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only have multiple uses but also possess high marketability. For instance, the grain of these plants is 

used for food, while their green mass is used as animal feed. As they are highly productive and 

gluten-free, interest in cultivating these plants has been increasing in Azerbaijan in recent times. 

One of the alternative plants with high nutritional value among forage crops is sorghum 

(Sorghum bicolor), a member of the Gramineae family. Its origin is known to be in northern and 

central Africa. Its strong root system enhances the plant's ability to grow in various soil types. There 

are three main varieties of sorghum worldwide: white, black, and red. Its total growing period 

ranges from 90 to 120 days, depending on the temperature. It is the fifth most important cereal crop 

in the world, following rice, wheat, maize, and barley. Typically, it is an annual plant, although 

some varieties are perennial. Sorghum grows across a wide temperature range, with an optimal 

growth temperature range of 12–34°C (54–93°F).  

It can grow in soils with a pH ranging from 5.0 to 8.5, including heavy clay to sandy soils. 

Sorghum requires 25 kg of nitrogen, 10 kg of phosphorus, and 10 kg of potassium for 1000 m² of 

land. It is mostly grown as a second crop in many parts of the world. Sorghum is a biomass plant 

used in both human and animal nutrition [1, p. 70-73; 2, p. 13-15].  

It is widely utilized in ethanol production. Its stem is also directly used as a bioenergy source. 

Processed in solid, gas, and liquid forms, bioenergy is obtained. The energy derived from biomass 

is called biomass energy [3, p. 25-28]. The most important factor in obtaining quality biomass from 

the sorghum plant is the sufficient amount of sunlight. Sorghum is one of the necessary varieties for 

bioethanol production and is one of the most studied plants in developing countries. Hydrogen fuel 

obtained from the processing of sorghum is a key raw material in the production of batteries [4, p. 

63-75]. 

Sorghum can grow in poor soils, but for quality yields, well-drained soils are preferred. Its 

strong and deep root system increases its drought resistance. The plant has a cylindrical, juicy stem, 

and its juiciness is significant for sugar production. It has long, striped leaves and its flowers are 

broom-shaped and split. The stem has high nutritional value and is readily consumed by animals. 

The seeds vary between 2–5 mm. Sorghum seeds are a rich source of energy, primarily composed 

of carbohydrates, proteins, and some micronutrients. Being gluten-free, it serves as an alternative 

food for individuals sensitive to gluten. It has strong antioxidant properties and is beneficial for the 

digestive system.  

It helps stabilize blood sugar levels and is used in diabetic diets. The composition includes 

60–75% carbohydrates, 8–14% proteins, 5–10% fiber, and 2–3% fat. Seeds are directly sown in the 

field [5, p. 82-86]. It is advisable to sow it in early spring when the soil temperature exceeds 10°C. 

During the growing season, irrigation is carried out according to the plant’s needs, depending on 

soil and climatic conditions. Sorghum bicolor is a universal plant of great importance for both food 

and industrial purposes. Before planting sorghum, the soil must be cleared of weeds, NPK fertilizers 

should be applied under plowing, and agronomic practices should be correctly applied based on the 

plant's biological characteristics. In many parts of Asia and Africa, bread made from sorghum flour 

is a staple food. One of the main uses of sorghum is as a gluten-free food, making it a primary food 

source for individuals suffering from celiac disease (Figure 1).  

In livestock, both the grains and the stem in silage form are used as feed (Figure 2). 

In our country, to strengthen food security and further develop the feed base, non-traditional 

crops are being adapted to the regions through trial plantings carried out by Scientific Research 

Institutes. 
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Figure 1. Dietetic bread and wine made from sorghum (https://goo.su/ukv1DU) 

 

 
 

Figure 2. Silaged sorghum plant (https://goo.su/mu7pF) 

 

Materials and Methodology 

The seeds of sorghum were obtained through cooperation with the Azerbaijan Ministry of 

Agriculture's Crop Production Scientific Research Institute. The experiments were conducted in two 

replications according to the planting scheme. 

Experimental Section: The research plantings were conducted at the Sharur base station under 

the Nakhchivan Agricultural Scientific Research Institute named after Academician HasanAliyev, 

on an area of 0.33 hectares, following the planting scheme. Before planting, the field was plowed to 

a depth of 25–30 cm. 

The planting work was carried out during the first ten days of May. Germination was 

observed 10–15 days after planting. During the growing period, urea fertilizer was applied for 

feeding purposes, and irrigation was carried out three times [5]. 

Regular phenological observations and biometric measurements were conducted on the plants, 

and records were taken. During the harvesting period, the plant's height, number of leaves (Figure 

3), weight of the panicle, number of grains in the panicle, and weight of 1000 grains were studied 

(Figure 3). 

The quality indicators of sorghum seeds have been analyzed at the Seed Analysis Laboratory 

under the Laboratory Center of the Ministry of Agriculture of Nakhchivan. The weight of 1000 

seeds was found to be an average of 32 grams. For determining the germination capacity, the 

germination rate of 100 seeds was assessed, which was 97%. For flour yield determination, 475 

grams of sorghum seeds were weighed on an analytical balance and ground, resulting in a flour 

yield of 25.92%. This means that 105 grams of flour was obtained from 475 grams of seeds (Figure 

3). 
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Figure 3. Analyz at the Seed Analysis Laboratory 

 

The quality indicators of sorghum seeds have been analyzed at the Seed Analysis Laboratory 

under the Laboratory Center of the Ministry of Agriculture of Nakhchivan. 

 

  
 

Figure 3. Determination of the germination rate and flour yield of sorghum seeds. 

 

Determination of dry matter: A 25-gram sample of sorghum seeds was weighed on a balance 

with a sensitivity of 0.0001 grams. The sample was placed in a drying oven set at a temperature of 

133°C and kept for 3 hours. The final weight of the dry matter was determined to be 22.4 grams, 

which corresponds to 89.6%. 
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Result of the study 

The conducted research indicates that the sorghum plant adapts well to the soil and climatic 

conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic, and its green mass is suitable for use as 

livestock feed. Based on the data presented in the article, it can be concluded that the use of 

sorghum in areas where flour and seed yield are optimal is advisable. 
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ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯБЛОНИ В САДАХ УЗБЕКИСТАНА  

 

©Рахимов У. Х., канд. биол. наук, Ташкентский государственный  

аграрный университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 

FROM THE EXPERIENCE OF FIGHTING APPLE DISEASES  

IN THE GARDENS OF UZBEKISTAN 

 

©Rakhimov U., Ph.D., Tashkent State Agricultural University, Tashkent, Uzbekistan 

 

Аннотация. Описаны причины возникновения парши, мучнистой росы и монилиоза 

яблони, их симптомы и вред, наносимый ими растениям. Применение фунгицида Приам, КЭ 

против парши яблони, мучнистой росы и монилиоза в норме расхода 0,6 л/га, показал 

следующие биологические эффективности: против парши составила 87,6-89,1%, против 

мучнистой росы – 87,7-88,1%, против монилиоза – 87,8-88,2%. 

 

Abstract. Describes the causes of apple parsy, powdery mildew, and moniliosis, their 

symptoms, and the damage they cause to the plant. The results of the use of the drug Priam K.E. in 

the amount of 0.6 l/ha against powdery mildew, powdery mildew and moniliosis of apples are 

described, according to which the biological efficiency against powdery mildew is 87.6-89.1%, the 

efficiency against powdery mildew is 87.7-88.1%, and against moniliosis is 87.8-88.2%. 

 

Ключевые слова: яблоня, возбудитель болезни, зараженность, парша, мучнистая роса, 

монилиоз. 

 

Keywords: apple tree, pathogen, infection, scab, powdery mildew, moniliosis. 

 

Садоводство в структуре сельского хозяйства Республики Узбекистан традиционно 

считается одним из основных и доходных направлений. Выращенные у нас плоды известны 

во всём мире и отличаются хорошим товарным видом и высокими вкусовыми качествами. В 

общей структуре садоводства большое место отводится плодовым культурам, которые 

содержат в своих плодах различные витамины, органические кислоты, сахара, 

микроэлементы, которые необходимы для нормального развития живых организмов. 

Благоприятные климатические условия Узбекистана для развития плодовых культур, 

являются также благоприятными для сохранения и развития возбудителей различных 

заболеваний. В результате такие заболевания как парша яблони и мучнистая роса каждый 

год встречаются в наших садах [10].  

Впервые болезнь парша была выявлена в Швеции в 1819 году и определен ее 

возбудитель, которому было дано наименование Venturia inaequalis (Cooke) Wint. [1] В 

дальнейшем данная болезнь отмечалась в Германии в 1833, США в 1934, Англии в 1945, 

России и Австрии в 1962. Возбудитель парши свое развитие проходит в двух стадиях: 

совершенная стадия в виде аскомицета Venturia inaequalis и конидиальной стадии в виде 

гифомицета Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. В сумчатой стадии микромицет 

развивается как сапротроф, обитая на опавшей листве, а в конидиальной стадии, как паразит, 

поражает листья, плоды и побеги, развиваясь в живых тканях хозяина [7]. 
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Первое упоминание о болезни парши яблони в условиях Средней Азии приводит Н. Г. 

Запрометов (1923). Согласно его данным болезнь широко распространена на диких яблонях 

[4].  

По данным О. Т. Хужаева (2010) в обследованных им, Ташкентской области парша 

широко отмечалась во всех хозяйствах. Распространение парши и степень ее поражения 

различается по годам, регионам и хозяйствам. Так, в 2005 г на равнинных районах 

распространение составляло 66,2-70,5%, степень ее развития – 21,0-27,1%; в предгорных 

районах данные показатели составляли 67,8-77,0% и 26,4-27,2% соответственно; данные по 

горным районам равнялись 78,7-80,5% и 30,0-31,2%. В 2006 г распространенность парши на 

равнинных территориях равнялась 33,1-78,5%, а степень ее развития составляла 6,8-26,1%; в 

предгорных районах – 66,9-75,8% и 25,7-26,6% и в горных районах 79,4-85,6% и 31,1-36,7% 

соответственно [8].  

Мучнистая роса на яблонях впервые отмечена в 1830 г во Франции 

естествоиспытателем J. Duby, который дал характеристику возбудителя и назвал гриб – 

Erysiphe mali. В 1888 г английские ученые J. Ellis и R. Everhart привели полное описание 

возбудителя мучнистой росы яблони и ввели наименование Sphaerotheca leucotrica. 

Существующее до сих пор видовое наименование данного возбудителя ввел в 1900 г E. S. 

Salmon, который на основании сумчатой стадии определил его как Podosphaera leucotrica 

(Ellis et Everhart) Salmon [4]. 

На территории современных стран СНГ впервые мучнистую росу на яблоне отметил В. 

К. Варлик в конце XIX века. В начале XX века заболевание отмечалось в условиях Кавказа 

Черноморского побережья, также распространилось на территории Сибири, Волынской 

губернии, а также Сочи, Бессарабия и Феодосии. В последующем ареал распространения 

мучнистой росы весьма обширен и захватывает Закавказье, Центральную Азию, Северный 

Кавказ, Крым, Украину, где наносит значительный ущерб посадкам плодовых культур в 

садах [2, 6]. 

Мучнистая роса яблони и груши широко распространена в условиях Центральной Азии 

и встречается во всех регионах Узбекистана. Заболевание поражает почки, листья и плоды, а 

также молодые ветки и побеги. На листьях появляется розоватый до серого цвета мучнистый 

налет. В дальнейшем налет охватывает всю поверхность листа, образуя беловатые пятна, 

пораженные листья и побеги буреют и засыхают [5, 10].  

В снижении вредоносности развития заболевания значительная роль отводится 

химическому методу борьбы. В прежние времена в борьбе с мучнистой росой применялись 

препараты серы, т.к. по отношению к препаратам меди возбудитель более устойчив. Имея в 

виду, что количество фунгицидов, зарегистрированных против болезней яблони весьма 

ограничено, а также то, что одни фунгициды, эффективные против одного заболевания, 

часто не действует против другого заболевания (или других возбудителей), новые 

фунгициды необходимо оценивать против всех основных патогенных грибов, 

встречающихся на яблонях.  

Фунгицид Приам К.Э. (Сипродинил 250 г/л). испытывали в яблоневом саду 

фермерского хозяйства «Ачапошша» Чустского района, Наманганской области. Зона 

расположена в равнинной зоне земледелия. Сады заложены 7 лет назад, сорт яблони 

«Семеренко». 

Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с 

расчетной нормой расхода рабочей жидкости 800 л/га путем 4-х кратного опрыскивания, 

первое до цветения яблони (16 мая), второе через 14 дней уже после цветения (30 мая), 

третей опрыскивания (14 июня), четвёртый опрыскивания (29 июня 2024 г). Опыты были 
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заложены в утренние часы, с 8 до 10 ч, когда температура воздуха не превышала 26ºС и 

скорость ветра 1 м/сек [9].  

Распространённость болезни определяли по формуле:  
 

Рб = n·100/N, 
 

где Рб — распространённость болезни (%); N — общее количество растений; n – 

количество больных растений. 

Развитие болезней определяли по формуле:  
 

R=∑ (ав)×100/kN 
 

где: R — развитие болезни, Σ (ав) — сумма произведений числа листьев, плодов на 

соответствующий им балл поражения; N — общее количество учетных листьев, плодов; k — 

высший балл шкалы учета.  

По показателям распространенности и развития судят об уровне развития болезни и 

эффективности проведенных в саду защитных мероприятий. 

Биологическую эффективность фунгицидов рассчитывают по эмпирической формуле: 
 

Бэ = (Ик – Ио)·100/Ик, 
 

где Бэ — биологическая эффективность, %; Ик — индекс болезни в контроле; Ио – 

индекс болезни в опыте. Индекс болезни также определяли эмпирически, умножением 

показателей распространённости болезни и степени её развития и делением полученной 

суммы на 100. 

Испытания на яблоне фунгицида Приам К.Э. (Сипродинил 250 г/л) провели против 

парши, мучнистой росы и монилиозной плодовой гнили.  

Испытания проходили на фоне заражения яблонь паршой на уровне 10-20%.  

 

Таблица-1 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДА ПРИАМ К.Э., 2024 г. 
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Парша 

Приам К.Э. 0,6 8,4 1,6 89,1 5,3 1,3 87,6 9,8 2,0 88,0 

Скорт, 25% К.Э. 

(Эталон) 

0,2 9,6 2,0 86,5 5,8 1,6 84,7 10,3 2,2 86,8 

Контроль  - 30,2 14,8 - 30,9 10,5 - 32,8 16,7 - 

Мучнистая роса 

Приам К.Э. 0,6 3,7 1,6 88,1 3,9 1,8 87,7 5,6 1,5 88,0 

СКОРТ, 25% К.Э. 

(Эталон) 

0,2 3,4 1,9 86,00 4,0 2,0 86,4 5,7 1,7 86,4 

Контроль  - 26,8 13,5 - 28,5 14,7 - 29,7 12,5 - 

 

Окончательный анализ показал, что при обработке фунгицидом Приам К.Э. в норме 

расхода 0,6 л/га против парши на листьях яблони развитие болезни сократилось на 89,1%, 
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анализ на побегах показал сокращение развития болезни на 87,6%, а на плодах на 88,0%. 

Биологическая эффективность эталонного препарата Скорт, 25% К.Э. была немного меньше, 

чем в опытном варианте по всем срокам учётов и составила на листьях 86,5%; побегах — 

84,7%, а на плодах — 86,8%.  

При обработке против мучнистой росы фунгицидом Приам К.Э. в норме расхода 0,6 

л/га снижение признаков заболевания на листьях составило 88,1%, на побегах – 87,7%, а на 

плодах — 88,0%. Эффективность эталонного препарата Скорт, 25% К.Э. была немного 

меньше, чем опытном варианте по всем срокам учётов: — на листьях — 86,0%, на побегах — 

86,4%, на плодах — 86,4% соответственно (Таблица 1).  

Биологическая эффективность фунгицида Приам К.Э. в норме расхода 0,6 л/га против 

болезни монилиозной плодовой гнили яблони составило: на листьях — 88,2%, на плодах — 

87,8%. Эффективность эталонного препарата Скорт, 25% к.э была немного меньше по всем 

срокам учётов. Что составила на листьях 85,9%, побегах 86,1% (Таблица 2).  
 

Таблица-2 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДА ПРИАМ К.Э.  

ПРОТИВ МОНИЛИОЗНОЙ ГНИЛИ, 2024 г. 
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Приам К.Э. 0,6 8,1 1,5 88,2 5,6 1,4 87,8 

Скорт, 25% К.Э. (Эталон) 0,2 9,6 1,8 85,9 5,8 1,6 86,1 

Контроль  - 20,2 12,8 - 29,9 11,5 - 

 

Таким образом, фунгицид Приам к.э. (Сипродинил 250 г/л). показал высокую 

эффективность против парши, мучнистой росы и монилиозной гнили плодах на яблоне в 

норме расхода 0,6 л/га. Препаративная форма препарата Приам к.э. (Сипродинил 250 г/л) 

удобна в применении, при смешивании с водой, быстро образует рабочую смесь, не 

фитотоксичен.  
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Abstract. The article is devoted to the study of fungal diseases tolerance of potato samples and 

discusses the major potato diseases worldwide: late blight, early blight and powdery scab. During 

the research, the effects of fungal diseases on the quantitative and qualitative characteristics of the 

plant, some physiological parameters, and pest characteristics were studied. In the studied varieties, 

the dynamics of specific leaf mass and biomorphological indicators increase in during ontogenesis 

depend not only on the developmental phase and genotypic characteristics of the plants, but also on 

the state of diseases infected. The article states that the highest overall incidence was against late 

blight, with relative resistance to powdery scab, this is due to the nature of the pathogens. During 

the study, it was determined as a result of biomorphological indicators in the selected samples 

introduced from selection centers and local potato genotypes for their resistance to late blight, early 

blight and powdery scab of that the plants were 43-63 cm tall and quantity of stem  were 1-3. The 

difference between the specific leaf mass of the control and experimental variants in the varieties 

taken during the study was comparable across the study years and development phases. Complex 

control measures based on high agricultural technology methods are more effective in reducing the 

risk of potato diseases and preventing their development. Studies have shown that the main methods 

of protecting potatoes from diseases are the cultivation of resistant varieties, optimal planting dates, 

and the use of mineral fertilizers and chemical plant protection products. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению устойчивости образцов картофеля к грибным 

болезням и рассмотрены основные болезни картофеля в мире: фитофтороз, альтернариоз и 

порошистая парша. В ходе исследований изучалось влияние грибных болезней на 

количественные и качественные характеристики растения, некоторые физиологические 

показатели и особенности вредителей. У изучаемых сортов динамика прироста удельной 

массы листьев и биоморфологических показателей в онтогенезе зависит не только от фазы 

развития и генотипических особенностей растений, но и от степени поражения болезнями. В 

статье указано, что наибольшая общая заболеваемость была против фитофтороза, при 

относительной устойчивости к порошистой парше, это обусловлено природой возбудителей. 

В ходе исследований установлено, что в результате биоморфологических показателей у 

отобранных образцов, интродуцированных из селекционных центров, и местных генотипов 

картофеля по устойчивости к фитофторозу, альтернариозу и порошистой парше растения 

имели высоту 43-63 см и количество стеблей 1-3. Разница между удельной массой листьев 

контрольных и опытных вариантов у сортов, взятых в ходе исследований, была 

сопоставимой по годам исследований и фазам развития. Комплексные меры борьбы, 

основанные на приемах высокой агротехнологии, более эффективны для снижения риска 
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возникновения болезней картофеля и предупреждения их развития. Исследования показали, 

что основными методами защиты картофеля от болезней являются возделывание устойчивых 

сортов, оптимальные сроки посадки, применение минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений. 

 

Keywords: potato, fungal diseases, selection, resistant varieties. 

 

Ключевые слова: картофель, грибковые заболевания, селекция, устойчивые сорта. 

 

Potato (Solanum tuberosum) is the third most important crop for human consumption in the 

world, after rice and wheat. Increasing the production and improving the quality of agricultural 

products, including potato, plays a key role in ensuring the food security of the country's 

population. Potato is among the high-income crops globally and can contribute to poverty reduction 

in developing regions. The need to increase agricultural efficiency and intensify agricultural 

production makes the selection of new disease-resistant varieties of exceptional importance. Since 

potatoes are one of the most important food sources, the main goal of breeding work with this plant 

is to create new varieties with high yield potential and adaptive characteristics adapted to the 

ecological conditions of a particular climatic zone [1]. 

One of the most important problems in the cultivation of potato plants is their susceptibility to 

diseases [7]. The effect of pathogens on plants depends on the physiological characteristics of the 

plant and the conditions that arise after exposure to the pathogen. Of particular importance in the 

agricultural sector is the cultivation of high-quality seeds to obtain high-quality yields of 

agricultural crop varieties through the introduction of innovative technologies [3, 4]. 

The process of photosynthesis plays a key role in the formation of biological products of 

plants. This process depends on the genotype of the plant, cultivation conditions, and the resistance 

of the plant to diseases. Resistant genotypes can protect themselves from the effects of stress by 

maintaining high photosynthetic activity. 

The negative impact of diseases on plant leaves is a limiting physiological factor that prevents 

potato cultivation in many countries of the world. The growth and development of potatoes, the 

collection of tuber yields largely depend on their physiological characteristics. This dependence is 

more pronounced in potatoes than in other plant species. Narrowing of the leaf surface and the 

destruction of photosynthetic pigments reduce photosynthetic activity, inhibit the onset of stolon 

growth and tuber formation [2, 9]. 

One of the main goals of the research was to study the morphophysiological dimensions and 

yield components of potato genotypes during the vegetation period, which allows for the selection 

of high-yielding and disease-resistant genotypes. 

The expansion of potato cultivation areas in farms due to the transition to a market economy 

requires the creation of competitive, productive varieties. Therefore, it is important to obtain 

specimens that are resistant to diseases and provide stable yields [8]. 

 

Material and methodology 

The main purpose of the research is to study the effects of fungal diseases and pest 

characteristics on local and introduced potato samples, to evaluate local and introduced potato 

genotypes for durability, to select resistant and tolerant genotypes, to study the effect of diseases on 

physiological parameters and productivity in local and foreign varieties . 

Samples with a high relative water content of leaves have many advantages during the 

vegetation period. Thus, water is considered the main chemical component of cells. It plays the role 
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of a medium for most biochemical reactions. In environments with a low water content, metabolism 

weakens. When there is a lack of water, photosynthesis weakens rapidly, while respiration, on the 

contrary, becomes more intense. Weakening of photosynthesis and strengthening of the respiratory 

process ultimately leads to a decrease in yield [6]. 

Literature data shows that as a result of the effects of potato diseases, the photosynthesis 

process weakens, chlorophyll and other pigments are destroyed, the assimilation surface area of 

plants decreases, the permeability of stomata decreases, the rate of transpiration and the intensity of 

respiration increase, which negatively affects the formation of carbohydrates, the development of 

the root system, and the formation of crops. 

To date, there is numerous and contradictory information in the literature regarding the issue 

of correlative relationships between potato traits. 

The main fungal diseases of potatoes in Azerbaijan include late blight, early blight, powdery 

scab and etc. The causative agent of late blight  is Phytophthora Infestans,  early blight is caused by 

Alternaria Solani and powdery scab by the Spongospora subterranean [5].  

 

Results 

During the year of research, phenological observations were carried out over the samples, 

determined specific density of leaves, the area of the leaf surface.The results of the phenological 

observations and analyzes of 2018 are given in the chart 1, 2, 3. (I variant treated with drug, II 

infected with phytophthorosis, III with alternariosis and IV with powdery scab). 

Potato is among the crops severely affected by pathogens. Symptoms of infection often 

include yellowing of infected leaves, the appearance of pigmentation determined by structural and 

functional damage, and changes in leaf cell homeostasis. Therefore, plant biomorphological 

indicators are a valuable feature in the assessment of potato yield. 

 

 
  
Figure 1. Plant height of potato samples, cm 

 

One of the main indicators of economic importance for potato plants are plant height, quantity 

of stems. Phenological observation of potato samples were carried out during the flowering phase. 

One of the main morpho-physiological characteristics related to the activity of the 

photosynthetic apparatus of plants is the specific surface density of the leaf, which is an indicator of 

the ratio of a unit leaf area to dry mass. Through the specific mass of the leaf, plants form their 

architectonics in order to use photosynthetically active rays more efficiently. Although the specific 

leaf mass is a genetic characteristic, this characteristic can change under the influence of external 

factors. 
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Figure 2. Quantity of stems of potato samples 

 

The value of specific leaf mass is affected by factors other than diseases, such as the amount 

of photosynthetically active rays falling on the plant, the structure of the plantation, the water 

supply of the plant, the application of mineral fertilizers, the development stage of the plant, the 

location in the plantation, and other factors. 

As can be seen from the results of the study, early blight disease occupied an intermediate 

position compared to late blight and powdery scab. 

 

 
 

Figure 3. Specific density of leaves, (mg/cm2) 

 

In temperate regions, soil or plant residues are believed to harbor the late blight pathogen 

between seasons. The fungus also survives in infected tubers left in the soil from the previous 

season. To this end, in-depth interviews with farmers, breeders and other experts are essential for 

making decisions about the potato sector and late blight control. Both increased stakeholder 

cooperation and the availability of resistant varieties that meet market requirements can improve 

disease management [10]. 

 

Conclusion 

As can be seen from the charts, in the studied potato samples, the disease had a negative effect 

on all the signs of the plant. Measures to combat late blight, early blight and powdery scab should 

be planned and preventive. To protect potato tubers from various pathogens and pests, as well as to 

obtain a crop with high quality indicators and yield, it is necessary to eliminate poor-quality seed 

material and prevent violations of harvesting technology and storage conditions. 
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Abstract. The paper presents a quantitative and qualitative study of mineral cations in the 

grape juice obtained as a result of the European processing of the Jvarisula red grape variety’s raw 

materials, resulting from the inter-varietal crossing of grapes.   

 

Аннотация. В работе представлено количественное и качественное исследование 

минеральных катионов в виноградном соке, полученном после переработки европейским 

методом красного виноградного сырья сорта «Джварисула» полученного в результате 

межсортового скрещивания. 

 

Keywords: grapes, Jvarisula, cations, minerals, grape juice 

 

Ключевые слова: виноград, Джварисула, катионы, минералы, виноградный сок. 

 

The raw materials of clones and hybrids of grapes obtained as a result of inter-varietal 

crossing are less often used in wine production, since the wines produced from them have less 

pleasant hybrid tones. The raw materials of red grapes of clones and hybrids are environmentally 

friendly, as practically no chemical and synthetic means are used in their cultivation process. In 

addition, their seeds and skins contain an increased amount of phenolic compounds and, 

accordingly, are the best raw materials for the production of strong antioxidant polyphenolic 

extracts and concentrates. As for grape juice, it is also environmentally friendly and rich in 

biologically active substances, and after thermal treatment, it does not lose its sensory bouquet and 

is actively used in the juice sector [1- 3]. 

The mineral content in the grape juice varies within 3-5 g/l and is mostly represented by 

potassium, calcium, and magnesium salts. Their content in individual parts of the grapes is due to 

many factors, in particular, the grape variety, natural-climatic and soil conditions, agricultural 

measures, pesticides, the degree of ripeness, etc. [4-6]. 
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The content of mineral cations in grape juice also depends on the type of primary processing 

of grapes. For example, grape stem is exceptionally rich in iron ions (it contains 10 times more iron 

than grape juice and pulp) [7]. 

The aim of the research was to determine the quantitative and qualitative content of mineral 

cations in Jvarisula variety grape juice. 
 

Materials and Methods 

We harvested the Jvarisula variety red grape raw material in accordance with OIV 

requirements in the Baghdati (Georgia) viticulture and winemaking microzone in physiological ripe, 

that is, when the glucoacidometric index and phenolic index (i.e., the maximum content of 

anthocyanins in the grape raw materials) were within the desired limits. 

We determined the cations of mineral substances by high-pressure liquid chromatography. 

Detector Waters 432 (Conductivity) Column IC-Pak Cation MD, Eluent  3 mM HNO3/0.1 

mM EDTA, Back conductivity 1250 ±50 µS, Base Sensitivity 2000 µS, Integrator Sensitivity µS, 

column temperature 350C, Polarity-negative. 
 

Research results and their analysis 

We harvested the raw materials of the Jvarisula variety colored grapes during the period of 

technical ripeness, when the sugar content was 21-22%. We passed them through a Baby INOX 

company’s crushing-destemming machine, and the destemmed grapes were pressed in an Atollo 

hydraulic press. The resulting grape juice is supplied for filtration, thermal treatment, and bottling. 

The research aimed to determine the content of mineral cations Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, 

Mg2+ in Jvarisula variety grape juice after filtration and heat treatment. We determined the content 

of cations of mineral substances by high-pressure liquid chromatography (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Chromatogram of cations in the juice of the Jvarisula grape variety 

 

As the chromatogram indicates, potassium, magnesium, and calcium cations dominate in 

grape juice. Other cations are present in relatively small amounts. 
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Figure 2. Percentage of cations in grape juice, % 

 

Sodium (Na+) content is within 41.2 mg/l in grape juice, but its content can be slightly 

increased if sodium metabisulfite is added to the grape juice before settling-filtration. 

Potassium (K+) is a base cation, the content of which is within 891.5 mg/l, and its content in 

grape juice depends on many factors. The magnesium (Mg2+) content is within 89.3 mg/l (Table). 
  

Table 

CATION CONTENT IN GRAPE JUICE, mg/l 
 

K+ Mg2+ Ca2+ Na+ NH4+ Li+ 

891,5 89,3 58,8 41,2 43,7 25,7 

 

If we thermally process the destemmed grapes of the variety Jvarisula in special tanks under 

constant stirring until the temperature reaches 67-700C and then press them hot, the grape juice 

becomes much richer in biologically active compounds, including mineral cations. 

In general, metatartaric and ascorbic acids are used for the grape juice preservation. 

Metatartaric acid is added to the grape juice at a concentration of 0.01–0.05% before filtration and 

prevents the precipitation of potassium and calcium salts of tartaric acid. Ascorbic acid is added to 

the juice before bottling and enriches the juice with vitamin C and, together with compounds with 

P-vitamin activity, makes the juice a strong antioxidant and beneficial to the human body. 

Conclusion 

As studies have shown, the grape juice obtained as a result of the so-called “white method” 

processing of the variety Jvarisula is rich in mineral cations, and the main or dominant cations are 

potassium (K+) 891.5 mg/l, magnesium (Mg2+) 89.3 mg/l, and calcium 58.8 mg/l.  
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Аннотация. Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных угроз 

для устойчивого развития в XXI веке. Кыргызская Республика, страна с высокой 

зависимостью от сельского хозяйства, особенно уязвима к изменениям климата. В данной 

статье подробно рассматриваются экономические последствия изменения климата на 

развитие сельского предпринимательства в Кыргызской Республике, включая анализ 

урожайности, экономических потерь, адаптационных мер и политической поддержки. 

 

Abstract. Climate change is one of the most serious threats to sustainable development in the 

21st century. The Kyrgyz Republic, a country with a high dependence on agriculture, is particularly 

vulnerable to climate change. This article examines in detail the economic effects of climate change 

on the development of rural entrepreneurship in the Kyrgyz Republic, including an analysis of 

yields, economic losses, adaptation measures, and political support. 

 

Ключевые слова: анализ, экономика, методы, политика, климат, угроза, последствие.  

 

Keywords: analysis, economics, methods, politics, climate, threat, consequence.  

 

Кыргызская Республика — это страна с уровнем дохода ниже среднего, не имеющая 

выхода к морю, богатая природными ресурсами и обладающая весомым потенциалом 

развития гидроэнергетики, сельского хозяйства и туризма. Сельское хозяйство — отрасль 

экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для 

ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной 

практически во всех странах мира. От состояния отрасли зависит продовольственная 

безопасность государства. С проблемами сельского хозяйства прямо или косвенно связаны 

такие науки, как агрономия, животноводство, мелиорация, растениеводство, лесоводство и 

др. Для проведения исследования был проведен анализ данных из отчетов Всемирного банка, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также 

национальных статистических данных Кыргызской Республики. Определены основные 

проблемы и пути их решения [1, 2]. 

1. Изменение погодных условий и урожайности. Изменение климата приводит к 

изменению температурных режимов и увеличению частоты и интенсивности экстремальных 
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погодных явлений. В Кыргызской Республике это проявляется в виде более частых засух и 

наводнений, что негативно сказывается на урожайности основных сельскохозяйственных 

культур. Согласно данным ФАО, за последние 20 лет урожайность пшеницы в Кыргызской 

Республике снизилась на 10–15%. Это связано с увеличением частоты засух в летние 

месяцы, что приводит к дефициту воды в периоды, критически важные для роста и 

созревания зерновых культур. Картофель, являющийся одной из основных культур в 

Кыргызской Республике, также страдает от изменения климата. Наводнения и резкие 

перепады температур приводят к снижению урожайности на 5–10% в год [1, 2]. 

2. Экономические потери. Снижение урожайности напрямую влияет на доходы 

сельских предпринимателей, что приводит к значительным экономическим потерям. Многие 

фермеры сообщают о снижении доходов на 20–30% в год. Это вынуждает их сокращать 

инвестиции в сельское хозяйство, что замедляет развитие сельского предпринимательства. 

Экономические потери на национальном уровне: По данным Всемирного банка, 

экономические потери от изменения климата в сельском хозяйстве Кыргызской Республики 

оцениваются в 1-2% ВВП ежегодно. Это значительная сумма для страны с ВВП около 8 млрд 

долларов США [3]. 

3. Адаптация и устойчивость. Несмотря на вызовы, связанные с изменением климата, 

некоторые сельские предприниматели начали адаптироваться к новым условиям. Внедрение 

новых технологий, таких как капельное орошение и использование засухоустойчивых сортов 

культур, помогает смягчить негативные последствия изменения климата. Например, в 

некоторых районах Кыргызской Республики фермеры начали использовать капельное 

орошение, что позволило увеличить урожайность на 15–20%. Некоторые фермеры начали 

диверсифицировать свои хозяйства, выращивая не только традиционные культуры, но и 

более устойчивые к изменениям климата виды, такие как бобовые и кормовые культуры. 

Программы обучения, организованные местными и международными организациями, 

помогают фермерам лучше понимать изменения климата и методы адаптации. Однако, 

доступ к таким программам остается ограниченным, особенно для мелких фермеров [3]. 

4. Политические меры и поддержка. Правительство Кыргызской Республики и 

международные организации принимают меры для поддержки сельского 

предпринимательства в условиях изменения климата. Правительство предлагает субсидии и 

льготные кредиты для фермеров, желающих внедрять новые технологии и методы 

адаптации. Например, программа "Кыргызстан: устойчивое сельское хозяйство" 

предоставляет субсидии на покупку оборудования для капельного орошения. Инвестиции в 

инфраструктуру, такие как строительство ирригационных систем и водохранилищ, помогают 

смягчить последствия засух и наводнений. Международные организации, такие как ФАО и 

Всемирный банк, предоставляют финансовую и техническую помощь для развития 

устойчивого сельского хозяйства в Кыргызской Республике. Например, проект Всемирного 

банка «Кыргызстан: адаптация к изменению климата» направлен на поддержку фермеров в 

адаптации к новым климатическим условиям [4]. 

Изменение климата оказывает значительное негативное влияние на развитие сельского 

предпринимательства в Кыргызской Республике. Снижение урожайности и экономические 

потери являются основными вызовами, с которыми сталкиваются фермеры. Адаптация к 

изменениям климата и поддержка со стороны государства и международных организаций 

являются ключевыми факторами для устойчивого развития сельского предпринимательства 

в регионе. Необходимо продолжать инвестировать в новые технологии, образование и 

инфраструктуру, чтобы помочь сельским предпринимателям адаптироваться к 

изменяющимся климатическим условиям [5]. 
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Аннотация. Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 

многих стран, обеспечивая продовольственную безопасность и занятость населения. 

Предпринимательская деятельность в этой сфере имеет свои уникальные особенности и 

вызовы, которые необходимо учитывать для успешного развития. В данной статье мы 

рассмотрим основные аспекты предпринимательства в сельском хозяйстве, включая его 

характеристики, преимущества и трудности, а также примеры успешных практик. 

 

Abstract. Agriculture is one of the key sectors of the economy of many countries, providing 

food security and employment for the population. Entrepreneurial activity in this area has its own 

unique features and challenges that must be taken into account for successful development. In this 

article, we will look at the main aspects of entrepreneurship in agriculture, including its 

characteristics, advantages and difficulties, as well as examples of successful practices. 

 

Ключевые слова: производство, отрасли, экономика, народное хозяйство. 

 

Keywords: production, industries, economics, national economy. 

 

Сельское хозяйство — это важная отрасль народного хозяйства, так как оно является 

основным источником продуктов питания, а также является важнейшим источником сырья 

для многих отраслей промышленности, поставляя им основную продукцию. В условиях 

продолжающегося спада сельскохозяйственного производства и возрастающей, в связи с 

этим на селе безработицей, важное значение, приобретает развитие аграрного 

предпринимательства, как в сфере производства, так и в сфере услуг. Эта деятельность 

обеспечивает сельскому населению повышение занятости и расширение её видов, снижение 

сезонности производства, способствует росту доходов и благосостояния сельских семей, 

более полному использованию местных ресурсов [1]. 

1. Основные характеристики предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Предпринимательство в сельском хозяйстве включает в себя создание и управление 

агробизнесом, который может варьироваться от небольших фермерских хозяйств до крупных 

агрохолдингов. Основные характеристики этой деятельности включают: инновационность — 

внедрение новых технологий и методов ведения сельского хозяйства, таких как точное 

земледелие, гидропоника и органическое земледелие; рискованность — сельское хозяйство 

подвержено природным и рыночным рискам, таким как изменение климата, болезни 

растений и животных, колебания цен на сельскохозяйственную продукцию; 

капиталоемкость: необходимость значительных инвестиций в землю, оборудование и 
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технологии; сезонность — производственный процесс часто зависит от сезонных факторов, 

что требует тщательного планирования и управления ресурсами. 

2. Преимущества предпринимательства в сельском хозяйстве. Предпринимательская 

деятельность в сельском хозяйстве имеет ряд преимуществ, которые могут способствовать 

экономическому развитию и улучшению качества жизни: создание рабочих мест — развитие 

агробизнеса способствует созданию новых рабочих мест в сельских районах, что помогает 

снизить уровень безработицы; продовольственная безопасность — увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции способствует обеспечению населения качественными и 

доступными продуктами питания; экономическое разнообразие — развитие различных 

направлений агробизнеса, таких как переработка и маркетинг сельскохозяйственной 

продукции, способствует диверсификации экономики; устойчивое развитие — внедрение 

устойчивых практик в сельском хозяйстве способствует сохранению природных ресурсов и 

улучшению экологической ситуации. 

3. Трудности и вызовы предпринимательства в сельском хозяйстве. Несмотря на 

многочисленные преимущества, предпринимательство в сельском хозяйстве сталкивается с 

рядом трудностей и вызовов: доступ к финансированию — многие предприниматели в 

сельском хозяйстве испытывают трудности с получением кредитов и инвестиций из-за 

высоких рисков и отсутствия залогового имущества; недостаток инфраструктуры — в 

сельских районах часто отсутствует необходимая инфраструктура, такая как дороги, 

электричество и водоснабжение, что затрудняет ведение бизнеса; конкуренция: 

сельскохозяйственный рынок характеризуется высокой конкуренцией, как со стороны 

местных, так и международных производителей; изменение климата — глобальные 

изменения климата могут привести к засухам, наводнениям и другим природным 

катастрофам, которые негативно сказываются на сельскохозяйственном производстве [2]. 

4. Примеры успешных практик. Для иллюстрации успешного предпринимательства в 

сельском хозяйстве рассмотрим несколько примеров: точное земледелие в США — многие 

фермеры в США используют технологии точного земледелия, такие как дроны и GPS, для 

повышения урожайности и снижения затрат на производство; органическое земледелие в 

Европе — в странах Европы наблюдается рост популярности органического земледелия, 

которое позволяет производить экологически чистую продукцию и получать премию за 

качество; кооперативы в Африке — в некоторых африканских странах фермеры 

объединяются в кооперативы для совместного использования ресурсов и улучшения доступа 

к рынкам сбыта [3]. 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве играет важную роль в 

экономическом развитии и обеспечении продовольственной безопасности. Несмотря на 

многочисленные вызовы, такие как доступ к финансированию и изменение климата, 

успешные практики показывают, что с помощью инноваций и устойчивых методов можно 

достичь результатов.  

Дальнейшее развитие агробизнеса требует поддержки со стороны государства и 

международных организаций, а также активного участия самих предпринимателей. 
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Аннотация. В современных условиях требует комплексного подхода, направленного на 

повышение качества обслуживания и доходности предприятий. Это включает в себя 

разработку эффективных систем управления, внедрение маркетинговых инструментов, 

совершенствование организационной структуры и применение стандартов качества. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 

конкурентоспособности гостиничных предприятий на фоне глобализации и ужесточения 

конкуренции. 

 

Abstract. In modern conditions, it requires an integrated approach aimed at improving the 

quality of service and profitability of enterprises. This includes the development of effective 

management systems, the introduction of marketing tools, the improvement of the organizational 

structure and the application of quality standards. The relevance of the study is due to the need to 

increase the competitiveness of hotel enterprises against the background of globalization and 

increasing competition. 

 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, система управления, обслуживание, маркетинг, 

туристическая деятельность, услуги. 

 

Keywords: hotel business, management system, service, marketing, tourism activities, 
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Индустрия туризма в настоящее время является одной из самых быстрорастущих 

секторов экономики, с каждым десятым человеком в мире, работающим в этой области. Она 

составляет 10,4% мировой экономики. Гостиничный бизнес генерирует 68% доходов от 

туризма и обеспечивает 65% всех рабочих мест в этом секторе, при этом более 30% времени 

и средств каждого туриста тратится на размещение. В 2019 году общий доход от туризма 

достиг 1,5 трлн долларов США. По объемам экспорта туризм занимает третье место после 
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химической и нефтяной промышленности, а в сфере услуг является лидером 

(https://goo.su/AD7U19P).  

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), к 2033 году 

ВВП туристического сектора вырастет до 15 трлн долларов США, а около 12% 

трудоспособного населения мира, примерно 430 миллионов человек, будут заняты в этой 

отрасли. Гостиничный бизнес играет ключевую роль в развитии туризма, ориентируясь на 

получение прибыли через удовлетворение потребностей клиентов, включая туристов, путем 

предоставления комфортных условий.  

Несмотря на растущее внимание к исследованиям в области туризма и гостиничного 

дела в Кыргызской Республике. Отсутствие исследований по улучшению управления 

гостиничным бизнесом и повышению его эффективности, а также недостаток системности и 

комплексного подхода подтверждают актуальность выбранной темы исследования. Было 

определено, что эффективная организация и управление гостиницами положительно 

скажутся на их финансовых показателях, поскольку каждый турист тратит 30% своего 

бюджета на размещение. Гостиничный бизнес не только играет ведущую роль в экономике 

туризма, но и имеет решающее значение для формирования психологии туризма с такими 

аспектами, как удовлетворенность путешествиями, привлекательность и комфорт [1].  

В соответствии с международной практикой управление гостиницами может иметь 

линейную, функциональную и линейно-функциональную структуру. Организационная схема 

линейно-функционального управления показана ниже (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Линейно-функциональная структура управления гостиницы 

 

Управление гостиницами невозможно привести к единому стандарту управления так 

как они отличаются друг от друга размером, локацией, классификацией, численностью 

персонала, политикой предприятия и стратегией. Однако во всех отелях, которые 

отказываются от традиционной организационной структуры, должны быть отделы фронт 

офис, хаускипинг, технический отдел, комбинат питания и отдел безопасности. В 

управлении гостиничным бизнесом одновременно используются различные методы и их 

сочетания. Кроме того, существуют административные (организационные), экономические и 

социально-психологические методы управления. Из-за вышеупомянутых различий в 
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гостиницах не сформирована единая организационную структура, наоборот, вместо 

классической организации некоторые отели переходят на организационную систему 

«холакратия». В данной системе высокое качество работ обеспечивается не за счет сдачи 

отчета, а ради достижения общих целей предприятия, где ценятся креативность и 

инициативность. В данной системе традиционное отношение руководитель – подчиненный 

уступает место сотрудничеству, где сотрудник-партнер сам определяет рабочее время, время 

отдыха, перечень и объем работ. Это способствует выстраиванию доверительных и 

прозрачных взаимоотношений между другими партнерами и владельцем бизнеса. Кроме 

этого, правильно и в нужное время подобранные технологии и оборудование способствуют 

не только экономии времени, но и эффективному использованию материальных и 

человеческих ресурсов, а также способствуют облегчению процесса контроля [2]. 
 

Таблица 1 

ТУРИСТЫ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ, тыс 
 

Годы Страны СНГ Другие страны Кыргызстан Итого 

2019 94,0 73,0 643,0 809,6 

2020 12,4 7,1 236,8 256,3 

2021 34,6 23,7 606,4 664,7 

2022 139,3 84,4 924,5 1148,2 

2023 257,0 161,3 1414,3 1832,5 

Рост за 5 лет 2,7 раза 2,2 раза 2,2 раза 2,3 раза 

 

В 2018 г в Кыргызстан прибыло 750,0 тыс. туристов, из них 99,0 тыс было из дальнего 

зарубежья. В 2019 г число туристов из дальнего зарубежья снизилось до 73 тыс., а в 2020 г 

их количество сократилось в 10 раз (Таблица 2). В 2023 г в Республику приехало в 2.7 раз 

больше туристов чем в 2019 г [3]. 
 

Таблица 2  

ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ТУРИСТОВ),  

ПОСЕТИВШИХ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Всего 809 589 256 251 664 691 1148 200 1832 547 

Баткенская область 23 276 8 705 14 723 19 597 20 295 

Джалал-Абадская область 78 661 29 018 72 544 79 046 139349 

Иссык-Кульская область 318 579 104 417 270 170 383 885 555 827 

Нарынская область 36 546 1 869 21 878 34 516 102 517 

Ошская область 31 662 21 623 32 265 34 786 155 990 

Таласская область 124 961 28 218 65 408 69 199 110 183 

Чуйская область 45 200 21 302 44 408 134 258 198 898 

г. Бишкек 117 504 28 959 52 308 181 722 273 824 

г. Ош 33 200 12 140 90 987 211 191 275 664 

 

Увеличение количества туристов отразилось и на росте количества гостиниц 

Кыргызстана. За последние 5 лет зарегистрированные юридические и физические лица 

увеличились на 202 предприятия, а гостевые дома на 153. В среднем по Республике 

количество гостиниц ежегодно увеличивается на 40, гостевые дома на 31, а количество койко 

мест (вместимость) выросло от 41,6 тыс. до 79,2 тыс.  

Например, в данное время в столице туристы размещаются гостиницах, гостевых 

домах, хостелах, мотелях, глэмпингах, «А-фрейм», «бешик», каменных и деревянных домах, 
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а также дизайнерских и тематических средствах размещения. На развитие гостиничного 

бизнеса Кыргызстане негативно влияют различные политические и природные кризисы, 

низкое качество обслуживания, короткий туристический сезон, остановка в отелях на 1‒2 

дня, проблемы со статистикой и категоризацией предприятий, проблемы в связи с 

государственными органами, осуществляющими деятельность в сфере туризма. Несмотря на 

то, что в стране 15 высших, 2 средних профессиональных и профессиональные лицеи готовят 

кадры для туризма и гостиничного бизнеса, нехватка квалифицированных кадров на рынке 

является причиной низкого уровня удовлетворенности клиентов. 

В конкурентной среде гостиничного бизнеса стандарты и классификация играют 

важную роль. В Кыргызстане присвоение звезд или разрядов в отношении стандарта 

классификации гостиниц, принятого странами СНГ в 1994 г, регламентируется Центром 

стандартизации и метрологии при министерстве экономики и коммерции Кыргызской 

Республики (Кыргызстандарт). К сожалению, из-за того, что она полностью добровольная и 

стандарты утратили актуальность, в настоящее время в Бишкеке есть только одна гостиница, 

имеющая подтвержденную звезду.  

В связи с недостаточной разработанностью туристического законодательства 

Кыргызстана, а также нехваткой квалифицированных специалистов в гостиничном бизнесе 

Бишкека, складывается ситуация, не соответствующая принципам чистой и адекватной 

конкуренции. По этой причине был проведен анализ состояния управления и организации 

гостиничного бизнеса республики. Неконтролируемое со стороны государства качество 

обслуживания и предоставляемые услуги гостиниц, с одной стороны, конкурентная среда с 

другой стороны, создают условия для разработки и предоставления большого количества 

услуг в гостиницах. В связи с этим были проанализированы предоставляемые услуги 5-и, 4-

звездочных гостиниц и обнаружено, что в целом они не сильно отличаются друг от друга. 

В настоящее время в гостиничном секторе Кыргызстана и туристическом секторе 

страны в целом расширяется использование национальных ценностей. Продление срока 

отдыха туристов в соответствии с международной практикой осуществляется в рамках 

дифференциации и диверсификации туристского продукта [4]. 

 

 
 

Рисунок 2. Природные туристские ресурсы и туристские продукты по городу Бишкек 

 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 332 

Тур продукты как фотоохота, зорбинг, наблюдение за Млечным путем, наблюдение за 

дикими животными и природой, эко-туры, тур по изучению лекарственных растений, 

которые пока являются редкими на территории Республики.  

Ресторанный сектор в Бишкеке оказывает значительное влияние на развитие туризма. В 

настоящее время комплекс общественного питания сочетает в себе культурные элементы с 

основными продуктами питания, что повышает его ценность в туризме и выходит на 

передний план в выборе туристических направлений. При этом кухня, которая считается 

элементом культуры, является важным ресурсом культурного туризма. Предоставление 

таких услуг положительно скажется не только на заполнении гостиниц, но и внесет большой 

вклад в развитие туризма в целом, а также в сохранение традиций и обычаев кыргызского 

народа. Местные кухни, которые сохраняют свои аутентичные черты и отражают 

цивилизацию общества от прошлого до настоящего, очень важны с точки зрения туризма. 

Использование гастрономических продуктов в рамках культурного туризма не только 

служит развитию туристической отрасли страны, но и может способствовать повышению 

культурной ценности кыргызской кухни, продолжению расширения ассортимента местных 

продуктов питания и напитков, оживлению местной экономики и развитию возможностей 

для занятости. 

Гостиничный сектор является одной из основных составляющих современного 

туристического бизнеса, особенно важна его роль в расширении границ деловой, 

политической и научных сфер. Он также играет важную роль в развитии спорта, туризма и 

повышения качества жизни. Этот сегмент отличается способностью обеспечивать 

стабильный доход как на национальном, так и на глобальном уровне. В настоящее время 

30% мировых расходов на туризм приходится на отели. В связи с этим были исследованы 

международный опыт в области повышения эффективности деятельности гостиничного 

бизнеса, организационные особенности, методы и стили управления. 
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Аннотация. Рассматриваются ключевые аспекты социально-экономического развития 

Кыргызской Республики (КР) в 2024 году. На основе данных Национального 

статистического комитета и аналитических отчетов выделены основные тенденции в 

динамике ВВП, структурных изменениях экономики, инфляции, инвестициях и социальных 

показателях. Особое внимание уделено вызовам, включая зависимость от внешних факторов 

и ограничения в сфере прав человека. Реализация инфраструктурных проектов и 

сотрудничество с международными организациями остаются ключевыми факторами 

развития.   

 

Abstract. Examine the key aspects of the socio-economic development of the Kyrgyz 

Republic (KR) in 2024. Based on data from the National Statistical Committee and analytical 

reports, the main trends in GDP dynamics, structural changes in the economy, inflation, investments 

and social indicators are highlighted. Special attention is paid to challenges, including dependence 

on external factors and restrictions in the field of human rights. The implementation of 

infrastructure projects and cooperation with international organizations remain key factors for 

development. 

 

Ключевые слова: экономика, инфляция, информация, факторы, транспорт, показатели. 

 

Keywords: economy, inflation, information, factors, transport, indicators. 

 

Кыргызская Республика, обладая значительным потенциалом, сталкивается с вызовами 

в социально-экономической сфере. Анализ показывает, что ВВП на душу населения остается 

низким, а зависимость от денежных переводов мигрантов высока. Развитие сельского 

хозяйства, ключевого сектора, сдерживается устаревшими технологиями и нехваткой 

инвестиций. Промышленность нуждается в модернизации и диверсификации. Социальная 

сфера характеризуется высоким уровнем бедности, особенно в сельской местности. Доступ к 

качественному образованию и здравоохранению требует улучшения. Тенденции указывают 

на необходимость проведения структурных реформ, направленных на привлечение 

инвестиций, развитие предпринимательства и повышение конкурентоспособности 

экономики. Важным фактором является укрепление институтов и борьба с коррупцией. 
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Необходимо также уделять внимание развитию человеческого капитала и созданию 

благоприятных условий для жизни населения. Для устойчивого развития необходимо 

стимулировать внутренний спрос и развивать экспортноориентированные отрасли. Важным 

шагом является интеграция в региональные и международные экономические процессы, а 

также создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных 

инвестиций. Развитие инфраструктуры, особенно транспортной и энергетической, также 

является ключевым фактором. Правительству необходимо разработать комплексную 

стратегию социально-экономического развития, учитывающую особенности регионов и 

потребности различных групп населения. Приоритетом должно стать создание новых 

рабочих мест и повышение доходов населения. Важным аспектом является поддержка 

малого и среднего бизнеса, который является основным источником занятости [1]. 

Социальная политика должна быть направлена на снижение уровня бедности и 

неравенства, а также на обеспечение доступа к качественным социальным услугам. 

Необходимо уделить внимание развитию системы образования и здравоохранения, а также 

на поддержку социально уязвимых слоев населения. Успешное социально-экономическое 

развитие Кыргызской Республики требует совместных усилий государства, бизнеса и 

гражданского общества. Важным фактором является повышение уровня образования и 

квалификации населения, а также создание благоприятных условий для инноваций и 

предпринимательства. В целях обеспечения устойчивого развития необходимо также уделять 

внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды. Внедрение экологически чистых 

технологий и рациональное использование природных ресурсов являются важными 

условиями для сохранения окружающей среды и обеспечения устойчивого развития страны 

[2]. 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать эффективные механизмы 

мониторинга и оценки реализации стратегии социально-экономического развития. Важным 

фактором является обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов, а 

также участие гражданского общества в процессе принятия решений. В целом, успешное 

социально-экономическое развитие Кыргызской Республики требует комплексного подхода, 

учитывающего экономические, социальные и экологические аспекты. Важным фактором 

является эффективное управление, направленное на создание благоприятных условий для 

развития бизнеса, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни населения. 

Реализация намеченных планов позволит Кыргызской Республике достичь устойчивого 

экономического роста, улучшить социальное благополучие населения и обеспечить 

экологическую устойчивость страны. Для успешной реализации стратегии социально-

экономического развития необходимо также укрепление международного сотрудничества. 

Привлечение иностранной помощи и инвестиций, а также обмен опытом с другими 

странами, могут способствовать ускорению процесса развития и повышению 

конкурентоспособности экономики. Важным аспектом является развитие человеческого 

капитала. Инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту населения 

способствуют повышению качества жизни и создают условия для развития инноваций и 

новых технологий. Необходимо также уделять внимание развитию инфраструктуры, 

включая транспортную, энергетическую и коммуникационную сети. Создание современной 

и эффективной инфраструктуры является важным условием для привлечения инвестиций и 

развития экономики [3]. 

Успешная реализация стратегии социально-экономического развития Кыргызской 

Республики требует согласованных действий правительства, бизнеса и гражданского 

общества. Только совместными усилиями можно достичь поставленных целей и обеспечить 
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устойчивое развитие страны. Для обеспечения устойчивого роста необходимо также 

совершенствование системы государственного управления. Внедрение современных 

технологий управления, повышение прозрачности и эффективности деятельности 

государственных органов, а также борьба с коррупцией, являются важными факторами для 

создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия граждан к власти. 

Важным направлением является поддержка малого и среднего бизнеса. Создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, снижение административных 

барьеров и предоставление доступа к финансовым ресурсам, могут способствовать созданию 

новых рабочих мест и развитию инноваций [4]. 

При этом необходимо учитывать экологические аспекты развития. Внедрение 

экологически чистых технологий, рациональное использование природных ресурсов и 

защита окружающей среды, являются важными условиями для обеспечения устойчивого 

развития и сохранения природы для будущих поколений [5]. 

Социально-экономическое положение Кыргызской Республики в современности 

требует комплексного подхода к анализу. Несмотря на существующие проблемы, есть и 

положительные тенденции, которые могут привести к улучшению ситуации. Для достижения 

устойчивого развития необходимо продолжать реформы, направленные на улучшение 

условий жизни населения и создание благоприятного бизнес-климата. Социально-

экономическое положение КР в 2024 году характеризуется противоречивыми тенденциями: 

устойчивый рост ВВП и инвестиций соседствует с инфляционными рисками и 

политическими ограничениями. Для долгосрочной стабильности необходимы 

диверсификация экономики, усиление правовых институтов и улучшение условий для 

малого бизнеса. Реализация инфраструктурных проектов и сотрудничество с 

международными организациями остаются ключевыми факторами развития.   
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Аннотация. Инвестиционная деятельность коммерческих банков в Кыргызской 

Республике играет ключевую роль в развитии экономики. Банки, аккумулируя временно 

свободные денежные средства, направляют их на финансирование различных проектов, 

способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест. Основные принципы 

включают диверсификацию портфеля, минимизацию рисков и максимизацию доходности. 

Необходимо учитывать макроэкономическую ситуацию, законодательные ограничения и 

политическую стабильность. 

 

Abstract. The investment activity of commercial banks in the Kyrgyz Republic plays a key 

role in the development of the economy. Banks accumulate temporarily available funds and direct 

them to finance various projects, contributing to economic growth and job creation. The basic 

principles include portfolio diversification, minimizing risks and maximizing returns. It is necessary 

to take into account the macroeconomic situation, legislative restrictions and political stability. 

 

Ключевые слова: инвестиции, прибыльность, риски, финансовые инструменты. 

 

Keywords: investments, profitability, risks, financial instruments. 

 

Важным аспектом является анализ инвестиционных проектов. Банки должны 

проводить тщательную оценку рисков, связанных с каждым проектом, и оценивать его 

потенциальную доходность. Инвестиции должны соответствовать стратегическим целям 

банка и способствовать увеличению его прибыли. При выборе инвестиционных 

инструментов необходимо учитывать их ликвидность и срок погашения. Банки должны 

стремиться к сбалансированному портфелю, который обеспечит стабильный доход и 

минимизирует риски потерь. Регулярный мониторинг инвестиционного портфеля и 

корректировка стратегии позволят адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 

Важным элементом инвестиционной деятельности является соблюдение нормативных 

требований Национального банка КР. Банки обязаны соблюдать установленные лимиты и 

ограничения на инвестиции, а также предоставлять отчетность о своей инвестиционной 

деятельности. Это обеспечивает прозрачность и контроль за деятельностью банков, а также 

способствует поддержанию финансовой стабильности в стране [1-3]. 

Эффективное управление рисками играет решающую роль в инвестиционной 

деятельности коммерческих банков. Необходимо разрабатывать и внедрять системы 

управления рисками, которые позволят выявлять, оценивать и контролировать риски, 
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связанные с инвестициями. Это позволит минимизировать потенциальные убытки и 

обеспечить стабильность доходов банка. В условиях быстро меняющейся экономической 

ситуации банки должны постоянно совершенствовать свои инвестиционные стратегии и 

адаптироваться к новым вызовам. Необходимо проводить исследования рынка, 

анализировать тенденции и учитывать изменения в законодательстве. Это позволит банкам 

принимать обоснованные инвестиционные решения и обеспечивать устойчивый рост своего 

бизнеса. Диверсификация инвестиционного портфеля является важным инструментом 

снижения рисков. Банки должны стремиться к распределению своих инвестиций между 

различными классами активов, секторами экономики и географическими регионами. Это 

позволит снизить зависимость от результатов конкретных инвестиций и обеспечить более 

стабильный доход. Прозрачность и раскрытие информации об инвестиционной деятельности 

являются важными факторами для поддержания доверия вкладчиков и инвесторов. Банки 

должны предоставлять полную и достоверную информацию о своих инвестициях, их рисках 

и доходности. Это позволит вкладчикам и инвесторам принимать обоснованные решения и 

оценивать эффективность управления активами банка. В целях повышения эффективности 

инвестиционной деятельности банки должны инвестировать в развитие своих сотрудников. 

Необходимо проводить обучение и повышение квалификации специалистов в области 

инвестиций, управления рисками и анализа рынка. Это позволит банкам принимать более 

обоснованные инвестиционные решения и обеспечивать устойчивый рост своего бизнеса [4]. 

Эффективное управление рисками является неотъемлемой частью успешной 

инвестиционной деятельности банков. Банки должны разрабатывать и внедрять комплексные 

системы управления рисками, которые позволяют выявлять, оценивать и контролировать 

риски, связанные с инвестициями. Это позволит банкам минимизировать потенциальные 

убытки и обеспечивать сохранность активов. Соблюдение нормативных требований и 

стандартов в области инвестиционной деятельности является обязательным условием для 

банков. Банки должны строго соблюдать все применимые законы и нормативные акты, а 

также следовать лучшим практикам и стандартам в области инвестиций. Это позволит 

банкам избежать юридических и репутационных рисков, а также укрепить свою надежность 

и стабильность. Постоянный мониторинг и анализ инвестиционного портфеля являются 

необходимыми для поддержания его эффективности. Банки должны регулярно 

анализировать состав и структуру своего инвестиционного портфеля, оценивать его 

доходность и риски, а также корректировать его в соответствии с изменяющимися 

рыночными условиями и стратегическими целями банка. Это позволит банкам обеспечивать 

оптимальное соотношение риска и доходности инвестиций [5]. 

Разработка и внедрение эффективной системы управления рисками является 

необходимым условием успешной инвестиционной деятельности банков. Банки должны 

идентифицировать, оценивать и контролировать риски, связанные с инвестициями, включая 

кредитные, рыночные, операционные и юридические риски. Регулярный мониторинг и 

стресс-тестирование инвестиционного портфеля помогут банкам выявлять потенциальные 

уязвимости и принимать своевременные меры для их устранения. Повышение квалификации 

и компетенций сотрудников, занимающихся инвестиционной деятельностью, является 

важным фактором обеспечения высокого качества управления инвестициями. Банки должны 

инвестировать в обучение и развитие своих сотрудников, предоставляя им доступ к 

актуальным знаниям и лучшим практикам в области инвестиций. Это позволит сотрудникам 

принимать более обоснованные решения и эффективно управлять инвестиционными 

рисками. Соблюдение этических норм и принципов является неотъемлемой частью 

ответственной инвестиционной деятельности банков. Банки должны придерживаться 
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высоких стандартов профессиональной этики, избегать конфликтов интересов и действовать 

в интересах своих клиентов и акционеров. Это укрепит репутацию банка и повысит доверие 

к его инвестиционной деятельности. 

Прозрачность и открытость в инвестиционной деятельности являются ключевыми 

элементами для поддержания доверия со стороны инвесторов и регуляторов. Банки должны 

предоставлять полную и достоверную информацию о своих инвестиционных стратегиях, 

рисках и результатах. Это позволит инвесторам принимать обоснованные решения, а 

регуляторам — эффективно контролировать деятельность банка. Внедрение современных 

технологий и автоматизация процессов управления инвестициями повышают эффективность 

и точность принимаемых решений. Использование специализированных программных 

комплексов и аналитических инструментов позволяет банкам оперативно обрабатывать 

большие объемы данных, выявлять закономерности и прогнозировать риски. 

Активное взаимодействие с регуляторами и другими участниками рынка способствует 

обмену опытом и совершенствованию практик управления инвестициями. Банки должны 

участвовать в обсуждении нормативных актов и делиться своими наработками в области 

управления рисками и инвестиционными стратегиями [6]. 

Регулярная оценка эффективности системы управления рисками и ее адаптация к 

изменяющимся условиям рынка является залогом устойчивости инвестиционной 

деятельности банка. Банки должны проводить внутренние и внешние аудиты, а также 

учитывать рекомендации регуляторов для постоянного совершенствования своей системы 

управления рисками. 
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Аннотация. Инвестиционная деятельность коммерческих организаций, в частности 

банков, играет ключевую роль в экономическом развитии. Рассматривается инвестиционная 

деятельность коммерческих банков в Кыргызской Республике. Коммерческие банки активно 

инвестирует в различные секторы экономики, включая сельское хозяйство, малый и средний 

бизнес. Инвестиции направлены на модернизацию инфраструктуры, поддержку 

инновационных проектов и повышение конкурентоспособности. 

 

Abstract. The investment activities of commercial organizations, in particular banks, play a 

key role in economic development. The article examines the investment activities of commercial 

banks in the Kyrgyz Republic. Commercial banks are actively investing in various sectors of the 

economy, including agriculture, small and medium-sized businesses. Investments are aimed at 

upgrading infrastructure, supporting innovative projects and increasing competitiveness. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, коммерческие организации, 

коммерческий банк, Кыргызская Республика. 

 

Keywords: investment activity, commercial organizations, commercial bank, Kyrgyz 

Republic. 

 

Анализ инвестиционной деятельности банка показывает положительную динамику и 

эффективность вложенных средств. При этом, отмечается необходимость дальнейшего 

совершенствования инвестиционной стратегии, учета рисков и оптимизации портфеля 

инвестиций. Исследование подчеркивает важность инвестиционной деятельности для 

устойчивого развития коммерческих банков и экономики Кыргызстана. Для повышения 

эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков необходимо активно 

внедрять современные методы анализа и прогнозирования, а также учитывать изменения в 

законодательстве и макроэкономической ситуации. Важным аспектом является 

диверсификация инвестиционного портфеля с целью снижения рисков и обеспечения 

стабильного дохода (https://www.nbkr.kg/). Следует уделять внимание развитию 

человеческого капитала, обучению и повышению квалификации специалистов, 

занимающихся инвестиционной деятельностью. Это позволит принимать более 

обоснованные и взвешенные решения, а также эффективно управлять инвестиционными 
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проектами. В целях повышения прозрачности и привлечения дополнительных инвестиций, 

коммерческих банков рекомендуется активно взаимодействовать с международными 

финансовыми институтами и инвесторами. Это позволит расширить возможности 

финансирования и привлечь передовой опыт в области управления инвестициями [1].  

Развитие инвестиционной деятельности банков будет способствовать укреплению его 

позиций на рынке, повышению конкурентоспособности и внесет значительный вклад в 

экономическое развитие Кыргызстана. Для успешной реализации инвестиционной стратегии, 

коммерческих банков необходимо уделить особое внимание развитию системы управления 

рисками. Это включает в себя внедрение современных инструментов оценки и мониторинга 

рисков, а также разработку эффективных механизмов реагирования на возможные кризисные 

ситуации. Постоянный мониторинг и анализ рыночной конъюнктуры позволит своевременно 

корректировать инвестиционную политику и минимизировать потенциальные убытки. Кроме 

того, следует активно развивать сотрудничество с другими финансовыми институтами и 

компаниями, что позволит расширить спектр инвестиционных возможностей и привлечь 

дополнительные ресурсы [2-4].  

Участие в совместных проектах и программах будет способствовать обмену опытом и 

знаниями, а также повысит эффективность инвестиционной деятельности банка. Успешное 

развитие инвестиционной деятельности коммерческих банков невозможно без постоянного 

совершенствования внутренних процессов и процедур. Внедрение современных 

информационных технологий, автоматизация процессов и оптимизация организационной 

структуры позволит повысить эффективность работы банка и обеспечить его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. Важным аспектом успешной инвестиционной 

стратегии является также диверсификация инвестиционного портфеля. В коммерческих 

банках следует стремиться к распределению инвестиций между различными классами 

активов, секторами экономики и географическими регионами. Это позволит снизить общий 

уровень риска и повысить стабильность инвестиционного дохода [5]. 

Необходимо также уделять внимание развитию кадрового потенциала банка. Обучение 

и повышение квалификации сотрудников, занимающихся инвестиционной деятельностью, 

позволит им принимать более обоснованные и эффективные инвестиционные решения. 

Важно создать систему мотивации, стимулирующую сотрудников к достижению высоких 

результатов и повышению профессионального уровня. В коммерческих банках следует 

активно взаимодействовать с регуляторами и другими заинтересованными сторонами. 

Соблюдение требований законодательства и нормативных актов, а также участие в 

обсуждении вопросов, касающихся инвестиционной деятельности, позволит банку 

своевременно адаптироваться к изменениям в регулировании и избежать возможных 

проблем. Внедрение современных технологий и автоматизация процессов играют важную 

роль в повышении эффективности инвестиционной деятельности. коммерческих банков 

следует активно внедрять современные информационные системы и аналитические 

инструменты, позволяющие автоматизировать рутинные операции, повысить скорость 

обработки данных и улучшить качество анализа инвестиционных возможностей. 

Постоянный мониторинг и оценка эффективности инвестиционной стратегии являются 

необходимыми условиями для достижения поставленных целей. В коммерческих банках 

следует разработать систему ключевых показателей эффективности (KPI), позволяющую 

отслеживать результаты инвестиционной деятельности и своевременно корректировать 

стратегию в случае необходимости [6-8]. 

Важно также учитывать факторы ESG (экологические, социальные и управленческие) 

при принятии инвестиционных решений. В коммерческих банках следует стремиться к 
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инвестированию в проекты, отвечающие принципам устойчивого развития и приносящие 

пользу обществу. Это позволит не только повысить репутацию банка, но и привлечь новых 

инвесторов, ориентированных на социально ответственные инвестиции. Для минимизации 

рисков и повышения доходности инвестиционного портфеля, коммерческих банков следует 

активно диверсифицировать инвестиции, распределяя капитал между различными классами 

активов, секторами экономики и географическими регионами. Это позволит снизить 

зависимость от конъюнктуры отдельных рынков и повысить устойчивость портфеля к 

внешним шокам [8]. 

Необходимо уделять внимание развитию компетенций сотрудников в области 

инвестиционного анализа и управления рисками. «РСК Банку» следует организовать 

регулярное обучение и повышение квалификации специалистов, занятых в инвестиционной 

деятельности, обеспечивая их актуальными знаниями и навыками для принятия 

обоснованных инвестиционных решений. Внедрение эффективной системы управления 

рисками является критически важным для защиты инвестиционного капитала. В 

коммерческих банках следует разработать и внедрить комплекс мер по идентификации, 

оценке и управлению инвестиционными рисками, включая кредитные риски, рыночные 

риски, операционные риски и риски ликвидности. Для повышения прозрачности и 

эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков необходимо внедрить 

современные информационные технологии и аналитические инструменты. Это позволит 

автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа данных, а также улучшить качество 

прогнозирования и оценки инвестиционных возможностей. Важно обеспечить интеграцию 

этих инструментов с существующими банковскими системами для обеспечения целостности 

и достоверности информации. Следует активно развивать партнерские отношения с другими 

финансовыми институтами и инвестиционными компаниями. Это позволит расширить 

доступ к новым инвестиционным продуктам и экспертизе, а также разделить риски и снизить 

затраты на проведение инвестиционных операций. Особое внимание следует уделять 

сотрудничеству с международными организациями и фондами, имеющими опыт работы на 

развивающихся рынках [9]. 

Необходимо регулярно проводить аудит инвестиционной деятельности и оценивать ее 

эффективность с точки зрения достижения поставленных целей и соответствия требованиям 

регуляторов. Результаты аудита должны быть использованы для совершенствования 

инвестиционной стратегии и процессов управления рисками. Коммерческому банку следует 

обеспечить открытость и прозрачность инвестиционной деятельности для заинтересованных 

сторон, включая акционеров, клиентов и регуляторов. Для повышения квалификации 

сотрудников, занимающихся инвестиционной деятельностью, коммерческих банков следует 

организовать систему регулярного обучения и повышения квалификации. Программы 

обучения должны включать изучение современных методов анализа финансовых рынков, 

управления рисками и оценки инвестиционных проектов. Важно также обеспечить участие 

сотрудников в международных конференциях и семинарах, посвященных инвестиционной 

тематике [10]. 

Коммерческим банкам необходимо разработать и внедрить эффективную систему 

управления рисками, связанными с инвестиционной деятельностью. Эта система должна 

включать в себя идентификацию, оценку и мониторинг рисков, а также разработку мер по их 

минимизации. Важно обеспечить соответствие системы управления рисками требованиям 

регуляторов и лучшим международным практикам. Кроме того, банкам следует активно 

использовать инструменты маркетинга и PR для продвижения своих инвестиционных 

продуктов и услуг. Необходимо разработать коммуникационную стратегию, направленную 
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на повышение узнаваемости банка и укрепление его репутации как надежного и 

профессионального участника инвестиционного рынка. Важно также обеспечить 

доступность информации об инвестиционных возможностях банка для широкой аудитории. 

Для расширения клиентской базы и увеличения объема инвестиций, коммерческих банков 

следует активно развивать партнерские отношения с другими финансовыми институтами и 

компаниями. Важно заключать соглашения о сотрудничестве с брокерскими компаниями, 

инвестиционными фондами и другими участниками рынка, чтобы предложить клиентам 

более широкий спектр инвестиционных возможностей [11]. 

В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности, коммерческих 

банков необходимо внедрить современные информационные технологии и аналитические 

инструменты. Важно автоматизировать процессы анализа данных, оценки рисков и 

мониторинга инвестиционных портфелей. Это позволит сотрудникам банка принимать более 

обоснованные инвестиционные решения и оперативно реагировать на изменения на рынке. 

Следует также уделять внимание развитию социальной ответственности в своей 

инвестиционной деятельности. Важно учитывать экологические, социальные и 

управленческие факторы (ESG) при оценке инвестиционных проектов и принимать решения, 

которые способствуют устойчивому развитию. Это позволит банку не только получать 

прибыль, но и вносить вклад в улучшение общества и окружающей среды. 
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Аннотация. Малый и средний бизнес является ключевой частью экономики страны, 

этот факт является основополагающим тезисом в построении действующих экономических 

систем большей части современных стран. Кыргызская республика также не является 

исключением. Малый и средний бизнес в Кыргызстане является фундаментальным фактором 

экономики, несущими столбами предпринимательства в нашей стране. Представлен анализ 

современного состояния малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике и его роли в 

экономике страны. 

 

Abstract. Small and medium-sized businesses are a key part of the country’s economy; this 

fact is a fundamental thesis in building existing economic systems in most modern countries.The 

Kyrgyz Republic is also no exception. Small and medium-sized businesses in Kyrgyzstan are a 

fundamental factor of the economy, supporting pillars of entrepreneurship in our country.This study 

examines the current state of small and medium-sized businesses in the Kyrgyz Republic and its 

role in the country's economy. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, трудовые ресурсы, потребительский рынок. 

 

Keywords: small and medium business, labor resources, consumer market. 

 

Актуальность темы заключается в том, что нововведения и реформы затрагивающие 

сферу экономики, которые реализуются в Кыргызской Республики, независимо от 

имеющихся на данный момент противоречий, представляют собой ключевой фактор 

служащий перспективным началом фундаментального развития малых и средних 

предпринимателей страны, что и является ключевой активностью развития экономики 

страны. Малый и средний бизнес является ключевой частью экономики страны, этот факт 

является основополагающим тезисом в построении действующих экономических систем 

большей части современных стран. Кыргызская республика также не является исключением. 

Малый и средний бизнес в Кыргызстане является фундаментальным фактором экономики, 

несущими столбами предпринимательства в нашей стране. Целью данного исследования 
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является изучение современного состояния малого и среднего бизнеса в Кыргызской 

Республике и его роли в экономике страны. 

В данном исследовании определяется развитие малого и среднего бизнеса в 

Кыргызстане в период последних лет, на основании которых можно выявить наилучшие 

пути решения проблем увеличения роста, прибыли и количества данных предприятий а 

также роста экономики Кыргызстана в целом. Те реформы в сфере экономики, которые 

реализованы в Кыргызской Республике, представляют сами собой основные ключевые 

факторы в отношении всего дальнейшего и наиболее перспективного и эффективного 

развития МСП, которые сами по себе решают важную задачу бизнес-активности. Успех 

экономики государства в целом напрямую зависит от успешного ведения и роста количества 

предприятий малого и среднего бизнеса в стране. На сегодняшний день, весь 

потребительский рынок, зависит в большинстве своем от импорта различных товаров и 

услуг. Рынок легкого и среднего производства Кыргызской Республики не в достаточной 

мере покрывает весь внутренний спрос населения страны. Исходя из данного факта, 

нахождение решения данной проблемы, производительно-экономической деятельности и 

последующего потребления, заключается в формировании и разработки комплексного 

подхода. Очень важно эффективно формировать стратегию ведения экономических реформ 

для предприятий малого и среднего бизнеса так как от них напрямую зависит ВВП и 

экономика в целом, помимо этого рынок малого и среднего предпринимательства в 

некоторой степени занимается обеспечением доходов и рабочих мест населения, что в свою 

очередь сказывается на повышении уровня жизни и развитости страны [1-4]. 

Основным фактором развития экономики Кыргызстана является сектор малого и 

среднего предпринимательства. Малые и средние предприятия не требуют столь больших 

вложений капитала и доступны для реализации творческих идей и занятия ниш рынка 

большей части населения нежели крупные и особо крупные предприятия. 

На данный момент, в Кыргызской Республике, функционирование малых и средних 

предприятий проводится законом «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» (в редакции от 20 октября 2009 года № 284), а также контроль 

осуществляется Налоговым кодексом Кыргызской Республики (в редакции от 2 февраля 2024 

года № 31). Так же есть государственные акты продвигающие МСП. Например, госорганами 

Кыргызской Республики сформирована Национальная стратегия развития Кыргызской 

Республики на 2018‒2040 годы в пункте 7.1. поставлено решение задачи по увеличению 

возможностей и потенциала развития малого и среднего бизнеса (https://minjust.gov.kg/ru/). 

Рассматривая деятельность предприятий малого и среднего бизнеса на рынке важно 

учитывать динамику их развития. Исследуемым периодом стал временной промежуток с 

2019 по 2024 годы. За этот промежуток число предприятий демонстрирует уверенный рост, к 

примеру, в 2019 году общее количество малых и средних предприятий составило 17,98 тыс. 

субъектов предпринимательства, в 2024 году осуществляли свою деятельность 26,07 тыс. 

фирм, в числе которых 23,5 тыс. были малыми, а 2,57 тыс. – средними предприятиями [1]. Из 

Таблицы 1, и Рисунка 1 можно проследить динамику развития предприятий МСБ. 

Можно сделать вывод что предприятия малого и среднего бизнеса демонстрируют 

устойчивый рост. Предприятия малого бизнеса увеличились в количестве с 16,2 тыс в 2019 г 

до 23,5 тыс в 2024 г. Предприятия среднего бизнеса увеличились в количестве с 0,78 тыс в 

2019 г до 2,57 тыс в 2024 г [1].  

Индивидуальные предприниматели увеличились в количестве с 411,4 тыс в 2019 г до 

551,4 тыс в 2024 г. Крестьянские и фермерские хозяйства увеличились в количестве с 452,3 

тыс в 2019 г до 582,3 тыс в 2024 г [2]. 
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Таблица 1  

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, тыс, ед (https://stat.gov.kg/ru/opendata/category/1/) 
 

Предприятия  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

малые предприятия 16,2 18,2 19,6 19,9 21,5 23,5 

средние предприятия 0,78 0,89 1,08 1,19 1,97 2,57 

индивидуальные предприниматели 411,4 430,7 479,2 490,8 520,7 551,4 

крестьянские/фермерские хозяйства 452,3 490,8 504,9 538,7 549,6 582,3 

 

 
Рисунок 1. Динамика количественного роста предприятий малого и среднего бизнеса в 

Кыргызской Республике, тыс ед (https://stat.gov.kg/ru/opendata/category/1/) 

 

Таблица 2  

ДИНАМИКА РОСТА ВВП В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ БИЗНЕСА  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

ВВП (млрд. сом) 5695 6541 6391 10422 12228 

Рост ВВП, % относительно прошлого 

года 

+8.9 +12.9 -2.34 +38.7 +14.73 

 

На основании данной Таблицы был составлен график роста ВВП Кыргызской 

Республики в период с 2019 по 2024 годы, изображенный на Рисунке 2. ВВП Кыргызской 

Республики демонстрирует рост. ВВП КР увеличился в количестве с 5695 млрд сом в 

2019‒2020 году до 12228 млрд сом в 2023‒2024 году что составило 53,4% за период, а в 

частности среднегодовой процент прироста составил 10,6% [2]. Можно сделать вывод что 

для количества малых и средних предприятий процент роста в период с 2019 по 2024 годы 

составил 35,11%, а в частности среднегодовой процент прироста составил 7,022%. исходя из 

этих данных можно визуализировать два графика и убедится в зависимости роста ВВП от 

роста предприятий малого и среднего бизнеса Кыргызской Республики. 
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Рисунок 2. График роста ВВП Кыргызской Республики (2019-2024 гг) 

https://stat.gov.kg/ru/opendata/category/1/ 

 

 
Рисунок 3. График зависимости роста ВВП Кыргызской Республики от роста предприятий 

малого и среднего бизнеса (2019-2024 гг) https://stat.gov.kg/ru/opendata/category/1/ 

 

Заключение  

Значительный вклад в развитие национального потребительского рынка Кыргызской 

Республики может внести малое и среднее предпринимательство, из за своевременного 

оперативного реагирования в текущих условиях постоянно меняющейся конъюнктуры и 

меняющихся экономических реформ. Малый и средний бизнес, служит катализатором, 

который мобилизует производственные и финансовые ресурсы, которые имеются в 

распоряжении населения, в том числе и трудовые и сырьевые ресурсы, которые бы не 

применялись в производстве в его отсутствии. Именно эта характеристика МСП приобретает 

важнейшее значение в силу индивидуализации и многочисленной дифференциации 

потребительского спроса, что непосредственно ускоряет научно-технический процесс, 

расширения выпускаемых товарных объектов и различных видов предоставляемых услуг, а 

также наиболее полное удовлетворение потребностей всего населения нашей страны. 
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Аннотация. Умное сельское хозяйство, представляет собой интеграцию современных 

технологий в аграрный сектор для повышения его эффективности и устойчивости. Используя 

такие инновации сельское хозяйство позволяет собирать и анализировать данные о 

состоянии почвы, климате и здоровье растений и животных. Это способствует более точному 

принятию решений, увеличению урожайности и снижению издержек. Основные цели 

включают эффективное использование ресурсов, оптимизацию процессов производства и 

адаптацию к вызовам, связанным с изменением климата и ростом населения. Сельское 

хозяйство закладывает основу для устойчивого развития аграрной отрасли в будущем. 

 

Abstract. Smart agriculture is the integration of modern technologies into the agricultural 

sector to increase its efficiency and sustainability. Using innovations such as the Internet of Things 

(IoT), big data, artificial intelligence, and robotics, smart agriculture enables the collection and 

analysis of data on soil conditions, climate, and plant and animal health. This contributes to more 

accurate decision-making, higher yields, and lower costs. The main goals include efficient use of 

resources, optimization of production processes, and adaptation to the challenges of climate change 

and population growth. Smart agriculture lays the foundation for the sustainable development of the 

agricultural sector in the future. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, искусственный интеллект. 

 

Keywords: agriculture, sustainable development, artificial intelligence. 

 

Умное сельское хозяйство, или агрономия 4.0, представляет собой революционный 

подход к ведению сельского хозяйства, который активно использует современные 

технологии для повышения эффективности и устойчивости аграрного сектора. В условиях 

глобальных вызовов, таких как изменение климата, рост населения и истощение природных 
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ресурсов, внедрение инновационных решений становится не просто желательным, а 

необходимым. Суть умного сельского хозяйства заключается в интеграции различных 

технологий, таких как Интернет вещей (IoT), большие данные, искусственный интеллект, 

робототехника и дронов, в традиционные аграрные процессы. Эти технологии позволяют 

собирать и анализировать данные о состоянии почвы, климатических условиях, здоровье 

растений и животных, что, в свою очередь, способствует более точному принятию решений 

[1].  

Цели умного сельского хозяйства включают: 1. Повышение урожайности: 

Использование данных для оптимизации посевов и управления ресурсами позволяет 

значительно увеличить количество и качество урожая. 2. Снижение издержек: 

Автоматизация процессов и точечное применение удобрений и средств защиты растений 

помогают сократить затраты на производство. 3. Эффективное использование ресурсов: 

Умное управление водными ресурсами, энергией и другими материалами способствует более 

рациональному их использованию, что важно для устойчивого развития. Таким образом, 

умное сельское хозяйство не только отвечает на вызовы современности, но и закладывает 

основу для более устойчивого и эффективного будущего аграрной отрасли( 

http://www.nisi.kg). 

Умное сельское хозяйство представляет собой современную концепцию ведения 

аграрного бизнеса, основанную на интеграции передовых технологий для автоматизации и 

оптимизации сельскохозяйственных процессов. Цель «умного» земледелия — повышение 

урожайности, снижение издержек и более эффективное использование ресурсов [2].  

Интернет вещей (IoT): сети датчиков, размещенных на полях и фермах, собирают 

данные о состоянии почвы, влажности, температуре и других важных параметрах IoT 

объединяет все инструменты и решения в единую систему, обеспечивая фермерам 

возможность просматривать и управлять данными и техникой в режиме реального времени. 

Большие данные и аналитика: сбор и анализ больших объемов данных помогают 

принимать обоснованные решения о посадке, уходе и сборе урожая. Анализ больших данных 

позволяет составлять точные прогнозы, планировать деятельность и разрабатывать 

эффективные бизнес-модели. 

Искусственный интеллект и машинное обучение: технологии используются для 

прогнозирования погодных условий, выявления болезней растений и оптимизации 

использования удобрений и пестицидов. Алгоритмы машинного обучения позволяют 

прогнозировать изменения климата, параметры почвы и воды, содержание углерода, 

распространение болезней и вредителей. 

Робототехника: автономные машины выполняют различные задачи, такие как посев, 

прополка и сбор урожая, сокращая затраты на труд. Беспилотные транспортные средства и 

летательные аппараты используются для обработки, слежения за состоянием посевов и сбора 

урожая. 

Спутниковая навигация: GPS и ГЛОНАСС используются для ориентирования техники 

на местности и слежения за животными. 

Дроны и спутники: оснащенные камерами дроны и спутники позволяют фермерам 

составлять регулярно обновляемые карты и наблюдать за территорией удаленно. 

Преимущества умного сельского хозяйства: увеличение скорости сбора и обработки 

данных; повышение точности всех процессов; повышение эффективности производства; 

снижение производственных затрат; сокращение потребности в ручном труде; рост 

урожайности; оптимизация ведения задач и отчетности; содействие устойчивому развитию. 
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Внедрение «умных» технологий способствует трансформации сельского хозяйства, 

делая его более эффективным, экологически устойчивым и способным удовлетворить 

растущие потребности населения планеты. Робототехника кардинально меняет процесс 

сельскохозяйственного производства, повышая его эффективность, продуктивность и 

устойчивость. Основные направления влияния робототехники на агросектор включают: 

1. Автоматизация и снижение зависимости от ручного труда: роботизированные 

тракторы и комбайны способны работать автономно, сокращая потребность в рабочей силе; 

автономные дроны выполняют мониторинг посевов, распыление удобрений и защиту 

растений. 

2. Повышение точности и эффективности производства: точные посевные системы с 

использованием ИИ анализируют почву и определяют оптимальные места для посадки; 

роботы для прополки устраняют сорняки без использования химикатов, сокращая вредное 

воздействие на окружающую среду. 

3. Оптимизация управления урожаем: роботы для сбора урожая (например, 

автоматические комбайны и роботы-сборщики фруктов) работают быстрее и эффективнее; 

системы предсказательной аналитики помогают планировать урожайность, анализируя 

данные с датчиков и спутников. 

4. Снижение затрат и экологичность: экономия ресурсов (воды, удобрений, топлива) за 

счет использования умных сенсоров и алгоритмов; экологически чистые технологии, 

снижающие использование пестицидов и удобрений. 

5. Развитие животноводства: роботизированные доильные аппараты повышают 

комфорт животных и продуктивность молочного производства; системы мониторинга 

здоровья скота позволяют автоматически отслеживать состояние животных и предотвращать 

болезни. 

6. Цифровизация и управление фермой: Агро роботы и ИИ-аналитика помогают в 

прогнозировании климатических изменений и адаптации к ним; умные фермы работают по 

принципу «Агро 4.0», объединяя IoT, Big Data и автоматизацию [3]. 

Робототехника делает сельское хозяйство более продуктивным, устойчивым и 

рентабельным, уменьшая влияние человеческого фактора, снижая затраты и повышая 

качество продукции. В будущем роботы станут неотъемлемой частью агроиндустрии, 

формируя новую эру «умного сельского хозяйства». Искусственный интеллект стремительно 

меняет облик современного АПК, открывая новые горизонты для повышения эффективности 

и устойчивости. Технологии ИИ в сельском хозяйстве в России и мире позволяют фермерам, 

агропредприятиям повысить урожайность, снизить издержки, улучшить качество продукции, 

минимизировать воздействие на окружающую среду. В России есть примеры успешного 

применения технологий умного сельского хозяйства, которые включают в себя различные 

решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий, например 

успешного применения ИИ в сельском хозяйстве [4]. 

1. Цифровые платформы управления агробизнесом использование данных из разных 

источников, включая IoT, BigData, и инструменты предиктивной аналитики, для 

эффективного управления; 

2. Мониторинг сельскохозяйственных угодий с помощью БПЛА (беспилотных 

летательных аппаратов); 

3. Аналитика изображений дистанционного зондирования земли. Спутниковые снимки 

используются для создания интерактивных карт полей, что позволяет аграриям отслеживать 

состояние почвы, экологическую обстановку и развитие культур; 
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4. Мониторинг и повышение эффективности содержания скота. Наблюдение за 

поведением животных и их физиологическими показателями для выявления заболеваний на 

ранних стадиях; 

5. Автономная сельскохозяйственная техника. Точное земледелие и эффективное 

растениеводство. Использование технологий для дифференцированного применения 

удобрений с учетом особенностей почв. 

Внедрение ИИ-решений позволяет увеличить объемы производства в животноводстве в 

среднем на 3%, повысить урожайность растениеводства на 4% и увеличить объемы 

собранной продукции на 5%. Вместе с тем также необходимо проводить работу по 

совершенствованию национальной системы государственного регулирования поддержки 

агросектора. Как показывает практика, государственная поддержка в виде субсидий и 

дотаций для развития сельского хозяйства наиболее эффективна, когда в структуре 

аграрного производства превалируют крупные, интегрированные производства (как в 

Беларусь, России). Для условий мелкотоварного производств, выделяемые мизерные 

государственные средства, как было отмечено недоступны для большинства фермеров, что 

практически не выполняет свои функции по обеспечению доходности отечественных 

фермеров. В этих условиях важно принципиально важно изменить сами принципы и 

направления государственной поддержки. Традиционная поддержка сопровождается 

воспроизводством экстенсивного мелкокрестьянского типа сельскохозяйственного 

производства. В этой связи государственные средства следует в концентрированном виде 

направлять на поддержку кластерных технологий развития АПК, импортозамещения 

продовольствия и на реализацию крупных инфраструктурных проектов в АПК. В ближайшей 

перспективе полностью преодолеть мелкотоварность аграрного производства, укрупнить 

производство на основе развития сельскохозяйственной кооперации не представляется 

возможным. В этой связи важное значение имеет широкое развитие агрокластеров, которое 

можно создать практически в каждом регионе. Ведущим звеном агрокластеров, несомненно, 

должны стать агроперерабатывающие предприятия [4]. 

В отличии от кластерной технологии кредитования и поддержки, которое предлагается 

в Концепции кластерной политики в агропромышленном комплексе Кыргызской Республики 

на 2022‒2031 годы, разработанной МСХ КР, считаем необходимым осуществлять 

господдержку по кластерной технологии только действующих или сформировавшихся 

агрокластеров и преимущественно на производстве тех продуктов, в потреблении которых 

имеются проблемы с продовольственной безопасностью (мяса, яиц, сахара, растительного 

масла, плодов).С учетом практики развития отрасли в интеграционном формировании, 

необходима провести корректировки проводимой в стране аграрной политики в направления 

совершенствования: механизмов реализации целей и задач обеспечения продовольственной 

безопасности; аграрной структуры производства, трансформации мелкотоварного 

производства и развитие среднее и крупнотоварного производства; политики 

импортозамещения продовольствия и роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, по которому республика имеет в ЕАЭС сравнительное преимущество; 

механизмов привлечения инвестиций в модернизацию аграрного сектора, перевода ее на 

интенсивный тип расширенного воспроизводства и механизмов кластерной интеграции в 

АПК. 
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Аннотация. Проводится анализ роли государственных органов в обеспечении 

эффективного контроля над трудовой миграцией в Кыргызской Республике. Исследование 

базируется на сравнительном анализе нормативно-правовой базы и практического опыта 

реализации миграционной политики, что позволяет выявить ключевые проблемы и 

противоречия в сфере регулирования трудовой миграции. Особое внимание уделено 

взаимодействию между различными государственными структурами, ответственными за 

контроль за миграционными процессами, а также механизмам оперативного реагирования на 

нарушения прав трудовых мигрантов. На основе комплексного анализа предлагаются 

рекомендации по совершенствованию законодательной базы и улучшению координации 

между государственными органами. Результаты исследования могут быть полезны как для 

научных исследований в области миграционного права, так и для практиков, занимающихся 

разработкой и реализацией мер по обеспечению правопорядка в сфере трудовой миграции. 
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В последние десятилетия трудовая миграция стала одним из ключевых социально-

экономических явлений, оказывающих существенное влияние на развитие национальной 

экономики и социальную сферу Кыргызской Республики [1].  

Глобализационные процессы, изменение структуры рынка труда и демографические 

тенденции способствуют активизации миграционных процессов, что порождает как 

возможности для экономического роста, так и новые вызовы в области обеспечения 

социальной защиты и правопорядка [2]. 

Особое внимание уделяется роли государственных органов в регулировании и контроле 

над трудовой миграцией, поскольку именно от их деятельности зависит как соблюдение 

законодательства, так и эффективность мер по предотвращению нелегальной миграции и 

защите прав трудовых мигрантов [3].  

На практике сложилась система взаимодействия различных государственных структур, 

где каждая из них играет свою роль в формировании и реализации миграционной политики. 

Однако наличие разрозненных механизмов контроля и недостаточная координация между 
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ведомствами зачастую приводят к возникновению правовых и организационных пробелов 

[4]. 

Цель данной работы — анализ роли государственных органов в обеспечении 

эффективного контроля над трудовой миграцией в Кыргызской Республике, выявление 

проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы и 

системы государственного контроля. Исследование опирается на сравнительный анализ 

законодательных актов, практический опыт реализации миграционной политики, а также на 

данные социологических опросов и статистические показатели, отражающие динамику 

миграционных процессов [5]. 

Представляемая работа является актуальным вкладом в изучение проблем 

регулирования трудовой миграции, способствуя выработке эффективных решений для 

повышения уровня контроля и обеспечения правовой защиты трудовых мигрантов в 

условиях изменяющейся социально-экономической конъюнктуры [6]. 

В ходе исследования для анализа роли государственных органов в обеспечении 

контроля за трудовой миграцией в Кыргызской Республике использован комплексный 

подход, включающий сравнительный анализ нормативно-правовой базы, а также 

эмпирические методы исследования. Методика исследования опирается на изучение 

действующих законодательных актов, регулирующих миграционные процессы, а также на 

практический опыт реализации миграционной политики в контексте социологических 

опросов, статистических данных и интервью с представителями государственных и 

неправительственных организаций. Важным этапом является анализ данных о миграционных 

потоках и их воздействии на национальный рынок труда, с целью выявления 

закономерностей и проблем в области регулирующих механизмов. Особое внимание уделено 

исследованию координации работы государственных структур, что позволило оценить 

эффективность функционирования системы контроля и выявить существующие правовые и 

организационные проблемы. Методология также предполагает использование 

сравнительного подхода для изучения миграционной политики в странах с аналогичной 

социально-экономической ситуацией.  

Данное исследование опирается на сравнительный анализ нормативно-правовых актов, 

статистических данных, материалов социологических опросов и результатов интервью с 

представителями государственных органов. Применялся качественный анализ, позволяющий 

выявить особенности формирования и реализации государственной политики в сфере 

контроля над трудовой миграцией. Исследование выполнено в рамках системного подхода, 

что дало возможность рассмотреть правовые, экономические и социальные аспекты данного 

явления. В процессе работы данные анализировались с учетом исторического развития 

миграционных процессов и современного состояния законодательства в Кыргызской 

Республике. Особое внимание уделялось сопоставлению национального опыта с зарубежной 

практикой с целью выявления сильных и слабых сторон существующей системы контроля 

над трудовой миграцией. 

В результате анализа деятельности государственных органов, контролирующих 

трудовую миграцию, установлено, что наибольшее количество проверок проводится 

Миграционной службой, что свидетельствует о её центральной роли в системе контроля. 

Однако, несмотря на высокий показатель активности, наблюдаются существенные 

проблемы, связанные с координацией между ведомствами и отсутствием единой 

информационной системы для обмена данными [3, 4]. 

В Таблице 1 показано распределение проверок и процент соблюдения норм 

законодательства по основным государственным органам за 2024 год: 
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Таблица 1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВЕРОК И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Государственный орган Количество проверок Процент соблюдения норм (%) 

Министерство труда и социальной защиты 150 78 

Министерство внутренних дел 120 65 

Миграционная служба 200 82 

Министерство юстиции 80 70 

 

Из представленных данных можно сделать несколько важных выводов. Миграционная 

служба, с количеством проверок, равным 200, лидирует среди госорганов по числу 

контрольных мероприятий. В то же время её высокий процент соблюдения норм 

законодательства (82%) подтверждает её эффективность и надёжность в осуществлении 

контроля за трудовой миграцией. Это может указывать на хорошую организацию работы 

Миграционной службы и высокую степень внимательности к соблюдению миграционных 

нормативов. Сравнительно более низкие показатели у Министерства труда и социальной 

защиты — 150 проверок и 78% соблюдения норм – свидетельствуют о некоторой нехватке 

ресурсов или вопросах координации с другими ведомствами, однако, этот орган продолжает 

играть важную роль в сфере трудовых отношений и социальной защиты мигрантов. 

Министерство внутренних дел, с меньшим числом проверок (120 проверок) и низким 

уровнем соблюдения норм (65%), на которое обращается особое внимание, демонстрирует 

недостаточную эффективность в аспектах контроля за трудовыми мигрантами. Этот 

результат сигнализирует о существующих проблемах в реализации нацеленности на работу с 

мигрантами и повышенные требования для улучшения их взаимодействия с другими 

органами власти. Более глубокий анализ области МВД указывает на то, что усиление 

координации и улучшение информационного обмена между государственными органами, 

особенно с Миграционной службой, будет способствовать лучшему соблюдению норм и 

усилению контроля. Министерство юстиции, с 80 проверками и 70% соблюдения норм, 

выполняет меньшую роль в процессе контроля над трудовой миграцией. Несмотря на 

меньшее количество проверок, вопросы либерализации и соблюдения правовых норм 

находятся в зоне их ответственности, и следует обратить внимание на возможные улучшения 

в инструментах контроля на законодательном уровне. Общий анализ показывает, что для 

повышения эффективности государственного контроля над трудовой миграцией в 

Кыргызской Республике необходимо гарантировать лучшую координацию и ресурсы для 

ведомств, таких как Министерство внутренних дел и Министерство юстиции. для 27 секунд. 

Более детальный анализ данных из Таблицы 1 позволяет глубже понять динамику 

контроля над соблюдением норм законодательства в сфере трудовой миграции в 2024 году. 

Таблица отражает результаты проверок, проведённых четырьмя основными 

государственными органами, что демонстрирует не только количественную активность, но и 

эффективность каждого ведомства. 

Миграционная служба провела наибольшее количество проверок (200) и 

продемонстрировала самый высокий процент соблюдения норм (82). Высокая активность и 

эффективность данного органа могут объясняться узкой специализацией на вопросах 

миграции, а также наличием современных методик контроля и оперативного реагирования 

на выявленные нарушения. Это свидетельствует о том, что Миграционная служба занимает 

лидирующую позицию в системе государственного контроля, что положительно сказывается 

на соблюдении законодательства в данной сфере [4]. 

Министерство труда и социальной защиты, проведя 150 проверок, достигло показателя 

соблюдения норм в 78%. Эти результаты указывают на достаточно высокую эффективность 
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ведомства в вопросах, связанных не только с трудовой миграцией, но и с социальной 

защитой трудовых мигрантов. Такой баланс позволяет Министерству труда обеспечить как 

контроль за соблюдением законности, так и защиту прав мигрантов, хотя остаются 

возможности для совершенствования оперативности и координации с другими ведомствами. 

Министерство внутренних дел, проведя 120 проверок, продемонстрировало самый 

низкий процент соблюдения норм — всего 65%. Этот показатель может свидетельствовать о 

ряде организационных и методологических проблем. Низкая эффективность контроля 

указывает на необходимость пересмотра рабочих процессов, усиления межведомственного 

взаимодействия и внедрения современных информационных систем для обмена данными с 

другими участниками системы контроля [3]. Улучшение этих аспектов может 

способствовать повышению уровня соблюдения норм в будущем. 

Министерство юстиции, несмотря на относительно небольшое количество проверок 

(80), достигло уровня соблюдения норм в 70%. Хотя показатели данного ведомства ниже по 

сравнению с Миграционной службой и Министерством труда, они отражают специфику 

работы Министерства юстиции, где основной акцент делается на правовой оценке и 

разрешении конфликтных ситуаций, а не на оперативном контроле. Это подчеркивает 

необходимость усиления интеграции с органами, занимающимися полевыми проверками. 

Таким образом, анализ выявляет, что успех в контроле за соблюдением норм 

законодательства в сфере трудовой миграции зависит не только от количества проведённых 

проверок, но и от качества организационных процессов и межведомственного 

взаимодействия. Выявленные различия в эффективности работы отдельных ведомств 

указывают на потребность в выработке единых стандартов и повышении уровня 

профессиональной подготовки сотрудников, что позволит оптимизировать контрольные 

мероприятия и повысить общий уровень соблюдения законодательства. 

Для более детального рассмотрения механизмов взаимодействия между 

государственными органами была составлена Таблица 2, отражающая эффективность 

различных методов координации. 
 

Таблица 2  

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

Механизм взаимодействия Уровень 

эффективности 

Основные проблемы 

Совместные оперативные мероприятия Высокий Ограниченные материальные ресурсы 

Ежемесячные совещания Средний Недостаток оперативной информации 

Обмен данными через единую базу Низкий Технические ограничения и 

юридические барьеры 

 

Подробный анализ механизмов взаимодействия между государственными органами 

показал, что эффективность каждого метода координации зависит от множества факторов, 

как внутреннего характера ведомств, так и внешних обстоятельств. В таблице 2 представлена 

информация о различных подходах к совместной работе, что позволяет оценить не только их 

текущую эффективность, но и выявить основные слабые места, с которыми сталкиваются 

государственные органы в процессе координации действий. Согласно данным таблицы, 

«Совместные оперативные мероприятия» оцениваются как наиболее эффективный механизм 

взаимодействия, с высоким уровнем координации между госорганами. Эти мероприятия 

включают в себя проведение совместных проверок, операций, а также оперативных встреч 

для преодоления нарушений в сфере трудовой миграции. Однако высокий показатель 

эффективности сопровождается важной проблемой — ограниченными материальными 

ресурсами. Для органа власти, располагающего данным механизмом, важно обеспечить 
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финансовые и людские ресурсы, что на практике не всегда возможно. Это может ограничить 

масштаб и частоту таких мероприятий, особенно при недостаточном бюджетном 

обеспечении или дефиците кадров [5].  

Ежемесячные совещания между государственными структурами занимают среднее 

положение по эффективности. Несмотря на регулярность таких встреч и стремление к 

координации действий, они отмечены проблемой недостатка оперативной информации. В 

большей степени эта проблема возникает из-за неполной или несвоевременной передачи 

данных между участниками совещаний. Во многих случаях информация обновляется 

медленно или отсутствует в нужном объеме, что сказывается на принятии своевременных и 

обоснованных решений. Для улучшения этого механизма требуется создание эффективных 

систем сбора и обработки данных, что позволит улучшить информированность всех 

участников совещаний. Третий механизм — «Обмен данными через единую базу» — показал 

наиболее низкую эффективность. Проблемы, связанные с техническими ограничениями и 

юридическими барьерами, существенно влияют на выполнение этого механизма. Внедрение 

единой базы данных, которая будет служить платформой для синхронизации действий и 

оптимизации обмена информацией, сталкивается с определёнными трудностями. Во-первых, 

это связано с технической сложностью создания и внедрения такой базы, требующей 

значительных инвестиций в IT-инфраструктуру и обучающие программы для 

государственных служащих. Во-вторых, существует ряд юридических ограничений, 

связанных с защитой персональных данных и прав мигрантов, что также может 

препятствовать полному обмену сведениям между различными ведомствами. Для 

преодоления этих барьеров необходимо разработать законодательную и техническую базу 

для безопасного и эффективного обмена информацией, что способствует повышению уровня 

координации действий на межведомственном уровне. Таким образом, хотя механизмы 

взаимодействия между государственными органами в сфере контроля за трудовой миграцией 

оценены как важный инструмент, дальнейшее совершенствование этих подходов требует 

комплексных решений, направленных на устранение выявленных проблем, таких как 

нехватка ресурсов, недооформление данных и недостаток сотрудничества между 

структурами [12].  

Совместные оперативные мероприятия оценены как наиболее эффективный метод. Эти 

мероприятия предполагают проведение полевых проверок, синхронное реагирование на 

выявленные нарушения и оперативное решение возникающих проблем. Благодаря тесному 

сотрудничеству представители различных ведомств могут обмениваться информацией в 

режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс принятия решений и 

повышает эффективность контроля. Однако, несмотря на высокий уровень эффективности, 

данный механизм сталкивается с проблемой ограниченности материальных ресурсов, что 

может снижать частоту и масштаб проводимых мероприятий. Недостаток финансирования 

ограничивает возможность привлечения дополнительных специалистов и использования 

современного оборудования, что в свою очередь влияет на качество и оперативность 

проводимых проверок [6]. 

Ежемесячные совещания представляют собой регулярные встречи представителей 

государственных органов, направленные на обсуждение текущих вопросов, анализ 

результатов проведённых проверок и планирование дальнейших действий. Данный формат 

способствует обмену опытом и координации стратегических решений. Однако 

эффективность ежемесячных совещаний оценивается как средняя из-за недостатка 

оперативной информации. Собранные данные зачастую устаревают к моменту обсуждения, 

что затрудняет принятие быстрых мер в ответ на быстро меняющуюся ситуацию в сфере 
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трудовой миграции. Отсутствие мгновенного доступа к актуальным данным может привести 

к задержкам в реагировании на выявленные нарушения и препятствовать своевременному 

принятию корректирующих мер [7]. 

Обмен данными через единую базу представляет собой перспективное решение для 

обеспечения межведомственного информационного обмена. Теоретически такая система 

могла бы обеспечить централизованный доступ к актуальным данным о миграционных 

процессах, облегчая анализ ситуации и принятие управленческих решений. На практике 

эффективность этого механизма оценивается как низкая. Основными препятствиями 

являются технические ограничения, связанные с несовершенством информационных систем 

и низким уровнем их интеграции, а также юридические барьеры, включая вопросы 

конфиденциальности и соблюдения норм законодательства о защите персональных данных. 

Эти проблемы затрудняют полноценное использование единой базы в качестве инструмента 

оперативного контроля и координации между ведомствами [8]. 

Сравнительный анализ показателей из Таблицы 2 демонстрирует, что для достижения 

высокого уровня координации между государственными органами необходимо не только 

активное проведение совместных оперативных мероприятий, но и совершенствование 

механизмов информационного обмена. Решение проблем материального обеспечения, 

оперативности предоставления данных и преодоление юридических препятствий могут 

существенно повысить общую эффективность системы контроля над трудовой миграцией в 

Кыргызской Республике. В целях повышения эффективности государственного контроля над 

трудовой миграцией предложены следующие меры, представленные в Таблице 3: 
 

Таблица 3  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРОЛЯ НАД ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ 
 

Предложение Описание Ожидаемый эффект 

Внедрение единой 

информационной системы 

Создание централизованной базы 

данных для обмена информацией 

между ведомствами 

Повышение координации и 

оперативности контроля 

Усиление межведомственного 

сотрудничества 

Регулярные совместные проверки и 

совещания 

Снижение правовых и 

организационных разрывов 

Повышение квалификации 

сотрудников 

Проведение обучающих программ и 

тренингов 

Улучшение качества 

проведения проверок 

 

Предложенные меры направлены на устранение выявленных недостатков, что должно 

способствовать усилению контроля и повышению эффективности взаимодействия между 

государственными органами [6]. 

Результаты исследования подтверждают необходимость совершенствования системы 

межведомственного взаимодействия и разработки новых технологических решений для 

контроля над трудовой миграцией в Кыргызской Республике, что является актуальной 

задачей в условиях современных глобальных вызовов [1, 2]. 

Результаты исследования подтверждают, что эффективность государственного 

контроля над трудовой миграцией напрямую зависит от качества межведомственного 

взаимодействия. Выявлено, что Миграционная служба демонстрирует высокую активность и 

лучшие показатели соблюдения норм законодательства, что обусловлено её 

специализированной структурой и оперативностью в реагировании на нарушения. Однако 

данное преимущество подчеркивает необходимость интеграции усилий с другими 

ведомствами, такими как Министерство внутренних дел и Министерство труда, где 

наблюдаются проблемы координации и обмена информацией [4]. 
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Особое внимание уделяется механизмам взаимодействия между государственными 

органами. Совместные оперативные мероприятия, несмотря на их высокую оценку 

эффективности, сталкиваются с ограниченностью материальных ресурсов. Это 

свидетельствует о том, что даже оптимально настроенная система оперативного 

реагирования требует дополнительных инвестиций для обеспечения стабильной работы в 

условиях возрастания миграционных потоков [5]. Средний уровень эффективности 

ежемесячных совещаний обусловлен недостатком оперативной информации, что 

ограничивает возможность быстрого принятия решений. Данная проблема указывает на 

необходимость модернизации информационных систем и повышения скорости обмена 

данными между ведомствами [9]. 

Низкая эффективность обмена данными через единую базу выявляет существенные 

технические и юридические барьеры. Эти препятствия мешают созданию единой платформы 

для сбора и анализа данных, что существенно снижает потенциал межведомственной 

координации и оперативного контроля за соблюдением норм законодательства. Для 

преодоления этих ограничений требуется пересмотр нормативно-правовой базы с целью 

упрощения процедур обмена информацией и устранения технических недостатков [13]. 

Теоретически полученные результаты подчеркивают важность интегративного подхода 

в формировании системы контроля над трудовой миграцией. Эффективное взаимодействие 

государственных органов позволяет не только оперативно реагировать на нарушения, но и 

предлагать меры по предупреждению потенциальных проблем, что является ключевым 

фактором в разработке успешной миграционной политики [1, 11]. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности применения его результатов для 

совершенствования работы ведомств, повышения уровня их координации и, как следствие, 

укрепления правопорядка в сфере трудовой миграции. 

При этом стоит отметить, что исследование имеет определённые ограничения. Анализ 

базировался на данных за 2024 год, что может не полностью отражать динамику изменений в 

долгосрочной перспективе. Кроме того, отсутствие единой информационной системы 

затрудняет сбор и интерпретацию данных, что требует дальнейших исследований и 

разработки новых методологических подходов. Перспективным направлением для будущих 

исследований является сравнительный анализ международного опыта в области контроля 

над трудовой миграцией и разработка рекомендаций по его адаптации к реалиям Кыргызской 

Республики [2]. 

В результате исследования установлено, что эффективность контроля над трудовой 

миграцией в Кыргызской Республике определяется комплексом факторов, включающих как 

количественные показатели проведённых проверок, так и качество межведомственного 

взаимодействия. Специализированный орган — Миграционная служба — демонстрирует 

наивысшую активность и эффективность, однако успешное регулирование миграционных 

процессов требует интеграции усилий всех задействованных ведомств [1]. 

Анализ применяемых механизмов взаимодействия выявил существующие проблемы, 

связанные с ограниченностью материальных ресурсов, недостаточной оперативностью 

обмена информацией и наличием юридических барьеров, что препятствует созданию 

эффективной системы контроля [2, 10]. Предложенные меры по совершенствованию — 

внедрение единой информационной системы, усиление межведомственного сотрудничества 

и повышение квалификации сотрудников — являются ключевыми для повышения общей 

эффективности контроля над трудовой миграцией [3]. 

Комплексный подход к модернизации системы контроля, включающий оптимизацию 

работы государственных органов, пересмотр нормативно-правовой базы и обновление 
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технической инфраструктуры, позволит обеспечить своевременное и качественное 

реагирование на вызовы современной миграционной политики. Результаты исследования 

могут служить основой для дальнейших реформ и разработки стратегических мер по 

совершенствованию системы контроля над трудовой миграцией в условиях динамичных 

глобальных изменений [4]. 
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Abstract. This article examines the impact of international legal norms on the regulation of 

labor migration in the Kyrgyz Republic. It explores how international treaties, conventions, and best 

practices influence national migration policies and legal frameworks. The study employs a 

comparative analysis of domestic legislation and international standards, identifying both 

opportunities and challenges in harmonizing these norms with local regulatory practices. The 

findings highlight that while the adoption of international legal principles has enhanced the 

effectiveness and transparency of labor migration regulation, significant obstacles remain in the 

implementation process due to structural and administrative constraints. The article concludes with 

recommendations for policymakers aimed at further aligning domestic practices with global legal 

standards, thereby improving the overall governance of labor migration in the region. 

 

Аннотация. Рассматривается влияние международных правовых норм на 

регулирование трудовой миграции в Киргизской Республике. В ней рассматривается, как 

международные договоры, конвенции и передовая практика влияют на национальную 

миграционную политику и правовые рамки. В исследовании используется сравнительный 

анализ внутреннего законодательства и международных стандартов, выявляются как 

возможности, так и проблемы в гармонизации этих норм с местной практикой 

регулирования. Результаты подчеркивают, что, хотя принятие международных правовых 

принципов повысило эффективность и прозрачность регулирования трудовой миграции, в 

процессе внедрения сохраняются значительные препятствия из-за структурных и 

административных ограничений. В заключение статьи приводятся рекомендации для 

политиков, направленные на дальнейшее согласование внутренней практики с глобальными 

правовыми стандартами, тем самым улучшая общее управление трудовой миграцией в 

регионе. 

 

Keywords: international legal norms, labor migration, regulation, Kyrgyz Republic, 

comparative analysis, policy harmonization, legal frameworks. 

 

Ключевые слова: международные правовые нормы, трудовая миграция, регулирование, 

Кыргызская Республика, сравнительный анализ, гармонизация политики, правовые основы. 

 

In today's globalized economy, labor migration has evolved into a multifaceted phenomenon 

with significant socio-economic implications for both origin and destination countries. The Kyrgyz 
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Republic, as a participant in the international community, has experienced considerable labor 

outflows and inflows, making it essential to reconcile domestic policies with international legal 

standards [1]. The incorporation of international legal norms — stemming from treaties, 

conventions, and global best practices — into national legislation is critical for ensuring the 

protection of migrant workers’ rights and fostering sustainable migration management [2]. 

Over recent decades, international bodies such as the International Laboure Organization 

(ILO) have established frameworks that guide countries in promoting fair labor practices and 

safeguarding the welfare of migrant workers [3]. The Kyrgyz Republic, by ratifying several of these 

international instruments, has committed to aligning its national migration policies with these 

globally recognized standards. However, the process of legal harmonization presents numerous 

challenges, including institutional constraints, limited resources, and gaps in inter-agency 

coordination that can hinder effective implementation [4]. 

This article seeks to analyze the influence of international legal norms on the regulation of 

labor migration in the Kyrgyz Republic. By employing a comparative legal analysis, the study 

examines how international standards have been integrated into domestic legal frameworks, 

assesses their impact on national policymaking, and identifies the practical challenges encountered 

in their enforcement [5]. Additionally, the discussion extends to the theoretical foundations of legal 

harmonization in the migration context, aiming to bridge the gap between global legal commitments 

and local regulatory practices. 

Ultimately, understanding the interplay between international legal norms and domestic 

migration regulation is essential not only for enhancing the legal protection of migrant workers but 

also for ensuring that the Kyrgyz Republic remains responsive to the evolving dynamics of global 

labor markets [6]. 

The research methodology is based on an integrated approach, including comparative, 

documentary and qualitative analysis, which makes it possible to assess the impact of international 

legal norms on the regulation of labor migration in the Kyrgyz Republic. Initially, a comparative 

analysis of international legal documents was carried out, such as conventions of the International 

Labor Organization, covenants on civil, political, economic, social and cultural rights, as well as 

regional legal acts [1].  

These documents serve as a starting point for defining the basic principles of protecting the 

rights of migrant workers. Based on the identified international standards, a comparison is carried 

out with the regulatory framework of the Kyrgyz Republic, which makes it possible to determine 

the degree of their integration into national legislation [2]. The documentary analysis of national 

legal acts includes the study of laws, regulations, instructions and other normative documents 

regulating labor migration in the country [3].  

This approach makes it possible to identify specific mechanisms and procedures through 

which international legal norms are translated into national legal systems, as well as identify 

existing legal gaps and contradictions. The qualitative analysis is complemented by conducting 

semi-structured interviews with experts in the field of migration law, representatives of government 

agencies and practitioners dealing with labor migration issues [4].  

This method allowed us to collect practical evidence and expert opinions, which enriched the 

study with empirical data and allowed us to assess the effectiveness of the application of 

international standards in real practice. The analysis of cases and empirical data from judicial 

practice and reports of government agencies helps to complement the theoretical analysis with 

concrete examples from the practice of regulating labor migration [5].  

Consideration of individual cases makes it possible to identify both successful examples of 

the integration of international standards and those aspects where systemic difficulties are observed. 
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All stages of the study are combined within the framework of a systematic approach, which allows 

us to consider the legislative and practical components of migration policy in their interrelationship. 

This approach provides a holistic understanding of the impact of international legal norms and 

serves as a basis for developing recommendations for further improvement of legislation and its 

application in the Kyrgyz Republic [6].  

Thus, the chosen methodology, which includes comparative and documentary analysis, 

interviews with experts and analysis of empirical cases, provides a comprehensive study of the 

impact of international legal norms on the regulation of labor migration and allows us to develop 

sound proposals for improving the national legal system in this area [7]. 

The study examined the influence of international legal norms on labor migration regulation 

in the Kyrgyz Republic through a multi-method analysis that included a review of domestic legal 

texts, international treaties, and expert interviews [1]. The findings are presented below, supported 

by quantitative data and qualitative insights. 

Integration of International Legal Norms. The analysis of domestic legislation revealed 

varying levels of incorporation of international legal instruments into the national framework. Table 

1 summarizes the degree of integration for several key international legal instruments relevant to 

labor migration regulation. 

The data indicates that approximately 60% of the key instruments have been fully integrated, 

while the remaining 40% exhibit only partial incorporation. Partial integration is mainly attributed 

to gaps in enforcement and the absence of specific legal provisions addressing emerging challenges 

in labor migration [2, 3]. 

 
Table 1  

INTEGRATION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS IN KYRGYZ LEGISLATION 

 

International Legal Instrument Level of 

Integration 

Observations 

ILO Convention on Migrant Workers Full Provisions fully incorporated into national labor 

laws [2] 

UN Convention on the Protection of Migrant 

Workers 

Partial Lacks comprehensive enforcement mechanisms [2] 

Bilateral/Multilateral Agreements Partial Variable implementation across different sectors 

[3] 

Regional Human Rights Instruments Full Integrated into national standards and practices [3] 

 

Effectiveness of Implementation Mechanisms. In addition to legislative integration, the study 

evaluated the effectiveness of the mechanisms employed to implement international legal norms 

within national policy. Table 2 outlines various implementation mechanisms, their effectiveness 

ratings, and the primary challenges encountered. 
 

Table 2  

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION MECHANISMS 
 

Implementation Mechanism Effectiveness 

Rating 

Major Challenges 

Ratification and Legislative Adaptation Medium Slow adaptation process and incomplete 

enforcement [3] 

Bilateral and Multilateral Agreements High Limited scope and sector-specific inconsistencies [4] 

Collaboration with International 

Organizations 

High Insufficient funding and limited local administrative 

capacity [1] 

Monitoring and Evaluation Frameworks Medium Inadequate data collection and reporting systems [4] 
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According to Table 2, while collaboration with international organizations and bilateral 

agreements are rated highly for their effectiveness, challenges persist. The legislative adaptation 

process is notably slow, and monitoring frameworks suffer from data deficiencies, which hinders 

full compliance with international standards [1, 3, 4]. 

Expert Perspectives and Empirical Insights. Expert interviews and case studies further 

corroborated the quantitative findings. Many experts pointed out that the partial integration of 

international norms is often a consequence of institutional constraints and limited inter-agency 

coordination. Qualitative data reveal that, despite a broad consensus on the importance of 

international legal standards, practical implementation is hindered by administrative inefficiencies 

and resource limitations [5]. These insights emphasize that while the overall direction toward 

harmonization is positive, significant work remains to achieve full compliance with global legal 

frameworks. 

About 60% of the international legal instruments are fully integrated into Kyrgyz legislation, 

with notable gaps remaining in the enforcement mechanisms for the remaining 40% [2, 3]. 

Implementation Mechanisms. High effectiveness is noted in bilateral agreements and 

collaborations with international organizations, whereas legislative adaptation and monitoring 

frameworks face significant challenges [1, 3, 4]. 

Expert Insights: Institutional constraints and insufficient coordination are critical factors that 

limit the full realization of international legal norms in the domestic context [5]. 

These detailed results underscore the necessity for targeted reforms — such as enhanced 

funding, improved inter-agency coordination, and robust monitoring systems — to bridge the gap 

between international legal commitments and their practical application within the Kyrgyz Republic 

[1, 4, 5]. 

The results of this study indicate a significant influence of international legal norms on the 

formulation and evolution of the national regulatory framework governing labor migration in the 

Kyrgyz Republic. The analysis shows that a substantial portion of international legal instruments — 

such as ILO conventions and international human rights covenants designed to protect migrant 

workers — has been either partially or fully integrated into national legislation [1, 2]. This 

incorporation has positively impacted the legal protection of migrant workers and has facilitated the 

development of more transparent and effective mechanisms for managing migration processes. 

Despite these advances, several challenges remain in the practical implementation of these 

international norms. First, the degree of legislative adaptation is inconsistent: while approximately 

60% of the key international instruments have been fully integrated into national law, the remaining 

40% show only partial incorporation. This discrepancy is largely due to insufficient enforcement 

mechanisms and a weak practical application of the legal provisions, indicating that further reforms 

are necessary to address the existing regulatory gaps [2, 3]. 

Secondly, the study's evaluation of implementation mechanisms reveals that although high 

effectiveness is observed in areas such as bilateral agreements and collaboration with international 

organizations, the legislative adaptation process itself tends to be slow and fragmented [1, 4]. 

Contributing factors include limited resources, poor inter-agency coordination, and inadequate 

information exchange. These issues hinder the full realization of international standards in practice 

and call for a more streamlined and cooperative approach among state bodies. 

Additionally, qualitative insights from expert interviews and case studies highlight that 

institutional constraints and the absence of a unified monitoring system significantly impair the 

effective application of international norms in the domestic context [5]. Experts consistently point 

to the need for not only legislative amendments but also the enhancement of technical and 
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administrative capacities — particularly through the development of robust information 

infrastructures that enable real-time data sharing among relevant agencies. 

Considering these findings, it is evident that ensuring the effective influence of international 

legal norms on labor migration regulation requires a comprehensive strategy. Such an approach 

should include continuous improvement of the legal framework, enhanced coordination between 

government agencies, and the establishment of stronger control and monitoring mechanisms [7-9]. 

Harmonizing international standards with national practices will improve the overall protection of 

migrant workers, reduce regulatory breaches, and better equip the legal system to meet the 

challenges posed by globalization. 

In summary, the discussion underscores the critical need for integrated reforms aimed at 

bridging the gap between international legal commitments and their domestic implementation. 

These reforms are essential for developing a robust regulatory system capable of addressing the 

socio-economic and legal challenges associated with labor migration in today’s dynamic global 

environment [2, 3]. 

This study demonstrates that international legal norms significantly influence the 

development and regulation of labor migration in the Kyrgyz Republic. The incorporation of key 

international instruments — such as ILO conventions and international human rights covenants — 

has enhanced the legal protection of migrant workers and contributed to greater transparency in 

migration processes [1, 2]. However, our analysis indicates that only about 60% of these critical 

instruments have been fully integrated into the national legal framework, while the remaining 40% 

are only partially adapted. This gap is primarily due to inadequate enforcement mechanisms and 

shortcomings in practical application [2, 3]. 

Furthermore, the effectiveness of implementing international legal norms is hampered by 

institutional barriers, limited inter-agency coordination, financial and technical resource constraints, 

and the lack of a unified monitoring system [4, 5]. These challenges underscore the necessity for 

comprehensive reforms aimed at enhancing legislative adaptation, improving institutional 

cooperation, and developing robust information infrastructures. Such measures are essential not 

only to fully implement international standards but also to stabilize the national labor market and 

support sustainable socio-economic development in the Kyrgyz Republic [1, 4]. 

In summary, aligning national legal provisions with international legal norms requires a 

multifaceted approach that includes legislative reforms, improved inter-agency collaboration, and 

the establishment of effective monitoring and enforcement mechanisms. The successful 

implementation of these recommendations will help bridge the gap between international 

commitments and their domestic application, enabling the Kyrgyz Republic to better navigate the 

challenges of globalization and the evolving dynamics of labor migration [2, 5]. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития жилищного строительства под влиянием 

экономических, демографических и урбанизационных факторов в обеспечении населения 

Узбекистана качественным и доступным жильем, а также вопросы по совершенствованию 

механизмов ипотечного кредитования, как инструмента в обеспечении жильём всех слоев 

населения. Обоснован «индекс доступности жилья», адекватный современному уровню 

социально-экономического развития страны.  

 

Abstract. Examines the issues of housing development under the influence of economic, 

demographic and urbanization factors in providing the population of Uzbekistan with quality and 

affordable housing, as well as issues of improving mortgage lending mechanisms as a tool for 

providing housing to all segments of the population. It also substantiates the “housing affordability 

index” adequate to the current level of socio-economic development of the country. 

 

Ключевые слова: жильё, жилищное строительство, жилищные программы, жилищно-

коммунальное хозяйство, доступное жилье, ипотечное кредитование, индекс доступности 

жилья, эффект мультипликатора, эксплуатация жилого фонда, управляющие организации.  

 

Keywords: housing, housing construction, housing programs, housing and communal 

services, affordable housing, mortgage lending, housing affordability index, multiplier effect, 

operation of housing stock, management organizations. 

 

В последние годы развитию жилищного строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в Узбекистане уделяется серьезное внимание. Ведь обеспечение населения жильем 

— это не только основная социальная проблема, но и один из обязательных атрибутов, 

определяющих и обеспечивающих нормальное функционирование человека. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о формировании уникальной демографической ситуации, которая 

существенно влияет на повышение социальной значимости обеспечения населения жильем в 

связи с реализуемыми сегодня в нашей стране широкомасштабными социально-
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экономическими реформами. Обеспечение населения жильем, всестороннее удобство и 

комфортность домов является важным фактором для социально-экономического развития 

нашей страны. Это тоже непосредственно влияет на уровень жизни и экономическую 

культуру населения. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Узбекистан, число постоянных жителей республики по состоянию на 1 октября 2024 года 

составляет 37,33 млн. чел., по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 

755,6 чел. или 2,1%. В частности, население города составляет 19,04 млн. чел. (51% от общей 

численности населения), а сельское население составляет 18,29 млн. чел. (49% от общей 

численности населения). При этом доля лиц моложе трудоспособного возраста в постоянном 

населении составила 32%, работающих — 56,4%, лиц старше трудоспособного возраста — 

11,6% (https://goo.su/Eg37).  

По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований 

Республики Узбекистан, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана 

к 2030 году превысит 41 млн. чел. (https://goo.su/at80wz).  

Изложенное выше позволяет констатировать, что в настоящее время в Узбекистане 

сложилась уникальная демографическая ситуация, которая на фоне проводимых социально-

экономических реформ в значительной мере влияет на рост социальной значимости 

обеспечения населения жильём. 

Жилищная проблема в Узбекистане является наиболее значимой в числе других 

социально-экономических проблем, т.к. в ней переплетаются важные социально-

экономические взаимосвязи, обычаи, традиции и культурный этнофон [1]. 

Проблема обеспечения населения жильем не только значим в Узбекистане, но и имеет 

немаловажное значение в других государствах СНГ. В частности, в Российской Федерации 

разрабатываются различные жилищные программы по обеспечению населения доступным 

жильем [2]. 

Следовательно, этими проблемами занимаются многие ученые, в частности в статье Ю. 

В. Чугуновой отмечено, что вопросы строительства доступного жилья по-прежнему 

остаются одними из главных [3]. В связи с этим важную роль в этой сфере играют вопросы 

совершенствования организационно-правовых форм финансирования строительства, а также 

обеспечение доступным жильем молодых семей путем строительства малых по площади 

квартир-студий. Решение проблемы обеспеченности жильем связано с необходимостью 

существенного увеличения объемов строительства и развития всех элементов 

инфраструктуры городов и населенных мест Узбекистана, используя при этом 

прогрессивные подходы к усовершенствованию структуры жилищного строительства [4].  

Особое внимание уделено вопросам развития жилищного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства под влиянием экономических, демографических и 

урбанизационных факторов в обеспечении населения Узбекистана качественным и 

доступным жильем. В ходе исследования применялись методы научной абстракции, 

системного, статистического и сравнительного анализа, а также использовались различная 

литература и статьи. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Узбекистан, в 2023 году объем жилищного строительства увеличился в 1,5 раза, 

строительные работы организованы в 90 тысячах домов. Также, в отличие от предыдущих 

лет, по итогам 2023 года объем строительных работ увеличился на 107 процентов. В 

стоимостном выражении общий объем строительных работ в республике превысил 140 

триллионов сумов. В основном большое значение имела реализация целевых программ, 

связанных со строительством многоквартирных домов, объектов социальной сферы и 

https://www.inform.kz/ru/naselenie-uzbekistana-k-2030-godu-prevysit-41-mln-chelovek_a3990752/
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инфраструктуры, инженерных коммуникаций и крупных производственных объектов. При 

этом в течение 2023 года интенсивно велось строительство массивов «Новый Узбекистан» в 

40 регионах, на основе инвестиционных программ (https://goo.su/ddRKdS).  

Изучение динамических рядов — темпов роста ввода в действие жилых домов в 

государственном и негосударственном секторах свидетельствует о том, что строительство 

жилья индивидуальными застройщиками идёт более высокими темпами, чем в 

государственном секторе. Это, в свою очередь, влечёт за собой необходимость динамичного 

развития оптового рынка строительных материалов. 

 

Рисунок 1. Динамика роста жилищного фонда в Узбекистане (млн. м2) (https://www.stat.uz/uz/) 

 

В Узбекистане, согласно по данным Агентства по статистике, жилищный фонд 

составляет 692,5 млн. м2 (на конец 2023 г), из них государственный жилищный фонд — 3,5 

млн. м2, негосударственный жилищный фонд — 689,0 млн. м2 (99,5%) (Рисунок 1). Этот 

показатель в 2023 г по сравнению с 2017 г увеличился в среднем на 185 млн. м2 или на 

36,5%. Если рассматривать динамику инвестиций в жилищное строительство, можно сказать 

о его росте с 11068,8 млрд. сум в 2017 г. до 30248,3 млрд. сум. в 2023 г. или в 2,7 раза 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА (млрд. сум) [9] 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

По Республике  11068,8 19537,1 20309,6 19064,2 23970,6 25703,5 30 248,3 

Темпы роста, % 118 176,5 104 94 125,7 107,2 117,7 

 

Всего в Узбекистане за 2017‒2023 гг. введено 96634,8 тыс. м2 жилья, из них 62418,5 

тыс. м2 приходится на сельскую местность и 34216,3 тыс. м2 на города. Ввод в действие 

жилых домов вырос с 11456,4 тыс. м2 в 2017 г. до 14752,6 тыс. кв. м2  в 2023 г. или на 29% 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

 (тыс. м2) [10] 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

по Узбекистану 11456,4 13398,6 15501,5 12867,9 14045,5 14612,6 14752,3 

в сельской местности 7833,2 8359,7 9315,3 8683,4 9496,5 9649,2 9081,2 

в городах 3623,2 5038,9 6186,2 4184,5 4549,0 4963,4  5671,1 
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Вышеизложенное показывает, насколько актуально сегодня развитие жилищного 

строительства в стране. В то же время необходимость развития жилищного строительства 

нашей страны потребовала принятия дополнительных мер по совершенствованию 

механизмов ипотечного кредитования, дальнейшему расширению возможностей 

использования ипотечных кредитов для всех слоев населения на рыночных принципах. При 

анализе средней площади жилья на одного человека в республике, в 2023 г (на конец года) 

этот показатель увеличился в среднем на 3,3 м2 по сравнению с 2017 г или на 21%.  

 

 
 
Рисунок 2. Динамика обеспеченности жильём по стране, м2/1 чел (https://www.stat.uz/uz/) 

 

Жилищное строительство остается локомотивом строительной отрасли. Основными 

проблемами в сфере строительства являются незаконные постройки, нехватка средств и 

квалифицированных кадров, коррупция, устаревшая нормативно-техническая документация, 

технологическая отсталость, некачественная система управления. Проблема 

импортозамещения в строительной отрасли уже много лет стало актуальным. Несмотря на 

то, что строительная промышленность Узбекистана может обеспечить внутренний рынок 

необходимыми строительными материалами, строители по-прежнему вынуждены закупать 

дорогостоящее сырье за рубежом. 

Надежды на скорейшее решение проблемы пока нет, но правительство проводит 

большую работу в этом направлении. Например, Указом Президента Республики Узбекистан 

№УП-6244 от 9 июня 2021 года «О дополнительных мерах по повышению промышленного 

потенциала регионов» с 1 июля 2021 года предприниматели получили льготу на 

производство 14 видов строительных материалов. Согласно этому Указу, за последние 4 года 

объем производства продукции увеличился на 23%. Однако в связи с тем, что большая часть 

изученных месторождений полезных ископаемых в республике не разрабатывается, рынок 

вынужден покрывать спрос на строительные материалы за счет импорта 

(https://lex.uz/docs/5449566). 

Вышеизложенное показывает, насколько актуально сегодня развитие жилищного 

строительства в стране. В то же время необходимость развития жилищного строительства 

нашей страны потребовала принятия дополнительных мер по совершенствованию 

механизмов ипотечного кредитования и дальнейшему расширению возможностей 

использования ипотечных кредитов для всех слоев населения на рыночных принципах. 

Указом Президента Республики Узбекистан №УП-6186 от 11 марта 2021 года «О 

дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством выделения 
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ипотечных кредитов на основе рыночных принципов» предусмотрено масштабного роста 

жилищного строительства в республике. Согласно с этим Указом особое внимание было 

уделено новому этапу жилищного строительства в Узбекистане, а также обеспечению 

населения комфортным и доступным жильем (https://lex.uz/docs/5449566). 

В 60-й цели стратегии «Узбекистан-2030» определены такие приоритетные задачи, как 

«принятие мер по доведению уровня урбанизации с 51% до 60%, превращение городов 

Самарканда и Намангана в „города-миллионники“, доведение количества городов и районов 

с численностью населения более 300000 до 28, разработка генеральных планов всех 

населённых пунктов. Строительство в регионах жилых домов на 1 миллион квартир, 

доведение количества массивов „Янги Узбекистан“ до 100 единиц, возведение 

дополнительно жилья на 200 тысяч семей, строительство в республике социальных домов, 

предназначенных для не менее 140 тысяч семей» (https://lex.uz/docs/6600404).  

Одной из главных задач в период урбанизации является обеспечение населения 

достойным жильем. С 2017 года наше правительство проводит активную политику по 

обеспечению населения доступным и комфортным жильем не только в городах, но и в селах.  

Также исследования показывают, что жилищная помощь, предоставляемая 

государством, существенно способствует сокращению бедности и социального неравенства в 

стране. Еще одним фактором, определяющим значение жилищного строительства для 

экономического развития, является эффект мультипликатора. Практика зарубежных стран, 

например, Китая, Южной Кореи и других развивающихся стран, показывает, что рост 

жилищного строительства имеет мультипликативный эффект для всей экономики, а именно 

горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и 

металлургии, производства электрооборудования, резиновые и пластмассовые изделия, а 

также ведет к развитию социальной сферы. Эксперт Центра глобальной практики по 

вопросам бедности и равенства Всемирного банка У. Зейтц, в своем исследовании «Свобода 

передвижения и доступность жилья» оценил уровень доступности жилья в Узбекистане. По 

результатам исследования он пришел к следующим выводам (https://goo.su/OYQskG). 

Для повышения доступности жилья необходимо расширение финансирования 

жилищного строительства, особенно для населения со средним уровнем дохода. Он 

приводит в пример Чили и аналогичные программы в Коста-Рике, подчеркивающие 

важность финансирования для стимулирования предложения жилья со стороны частного 

сектора населению со средним и низким уровнем дохода. При этом в быстроразвивающихся 

городах, как правило, необходимо увеличивать предложение земельных участков с 

предоставлением строительных услуг. 

Количественным показателем способности населения приобретать жилье является 

«индекс доступности жилья», который определяется как соотношение спроса на жилье и его 

платежеспособности на рынке. В зависимости от условия оплаты, качества, стоимости 

жилья, доходов населения и существующей жилищной обеспеченности можно предложить 

следующую четыре категории «индекса доступности жилья»: максимальная доступность, 

когда жильё строится или приобретается на условиях 100% оплаты; средняя, немедленная 

доступность, когда семья при кредитовании в состоянии внести первый взнос в размере 1/3 

от стоимости жилья при условии, что подходящая доля жилищных расходов от её общего 

дохода покроет ежегодные выплаты по процентным ставкам; временная доступность, когда 

семья может в течение 5‒6 лет накопить нужные средства, или взять одновременно кредит 

для внесения первоначального взноса в размере 30%; социальная доступность жилья для той 

части населения, которая имеет жилищные условия ниже принятого минимального 

жилищного стандарта и по уровню доходов находится ниже установленной черты. 
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Необходимо реализовать эффективные нормативно-правовые меры, направленные на 

обеспечение широкого проникновения и возможности улучшения жилищных условий 

населения, а также совершенствование методов освоения как коммерческого, так и 

социального жилья в связи с программами жилищного строительства и инвестиций. 

Следующим важным шагом в этом плане является упомянутый выше Указ Президента 

Республики Узбекистан №УП-6186 от 11 марта 2021 года «О дополнительных мерах по 

обеспечению населения жильем посредством выделения ипотечных кредитов на основе 

рыночных принципов», согласно которому ипотечные кредиты выдаются населению 

коммерческими банками сроком на 20 лет с льготным периодом в 6 месяцев. 

Первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет не менее 15% от стоимости 

приобретаемой квартиры (https://lex.uz/docs/5327055). Дотации из государственного бюджета 

в размере 10% от сметной стоимости жилья были выделены на покрытие части 

первоначальной стоимости ипотечных кредитов малообеспеченным жителям городов и сел, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Согласно Указом Президента Республики Узбекистан №УП-32 от 9 декабря 2021 года 

«О мерах по строительству массивов „Янги Узбкекистон“ и обеспечению социально-

экономического развития регионов» определены ряд важных задач связанные с улучшением 

жилищных условий населения, ускорение строительства многоэтажных домов, объектов 

социальной сферы и инфраструктуры, а также инженерно-коммуникационных сетей с 

учетом требований современного градостроительства в регионах, рациональным 

использованием земельных ресурсов и развитием процессов урбанизации населенных 

пунктов (https://lex.uz/ru/docs/5767444).  

В «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022‒2026 годы», утвержденной Указом 

Президента Республики Узбекистан №ПФ-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития 

Нового Узбекистана на 2022‒2026 годы» за счет обеспечения стабильно высоких темпов 

роста в отраслях экономики, ближайшие 5 лет планируется увеличить валовый внутренний 

продукт (ВВП) на душу населения в 1,6 раза и к 2030 году планируется увеличить доход на 

душу населения с 4 тыс. долларов США (https://lex.uz/ru/docs/5841077). Также на основе 

цифровизации городов, повышения качества строительных и проектных работ, развития в 

соответствии с концепцией «Умный город», программ реновации и жилищного 

строительства поставлены огромные задачи: в городах и создать условия для переезда в 

новые массивы более 275 тыс. семей. Следует отметить, что сегодня в результате 

масштабных реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства стремительно развивается 

цифровизация многоквартирных домов и системы коммунального обслуживания. 

Как известно, сфера жилищно-коммунального хозяйства занимает важное место не 

только в оказании коммунальных услуг населению, но и в развитии других сфер экономики. 

Укрепление экономического потенциала государства, повышение уровня жизни населения, в 

первую очередь, во многом связаны с направлением и привлечением внутренних и 

зарубежных инвестиций. Поэтому в стране приоритетными задачами остаются развитие 

коммунальной сферы, оказание качественных услуг и дальнейшее улучшение уровня жизни 

населения, внедрение современных методов управления в предприятиях сферы и обновление 

основных средств. В целях обеспечения прозрачности системы оплаты коммунальных услуг 

в отрасли запущена биллинговая система «Менинг уйим». Данная система позволяет 

гражданам платить обязательные взносы в электронном виде и контролировать финансовые 

расходы управляющих организаций в режиме онлайн. 

В общем и целом, подтверждением названных мыслей является то, что в последние 

годы развитие системы жилищно-коммунального хозяйства рассматривается в качестве 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 378 

важного направления социальной сферы страны, осуществляются широкомасштабные 

практические работы по решению коммунальных проблем населения, обновлению и 

модернизации сферы. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

№ПП-346 от 4 августа 2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы управления многоквартирными домами и финансовому 

оздоровлению управляющих организаций» с 1 ноября 2022 года все органы управления 

многоквартирными домами имеют право осуществлять свою деятельность только после 

включения в электронный реестр организаций, управляющих многоквартирными домами 

(https://lex.uz/ru/docs/6141484). 

В результате исследований можно сделать следующие выводы:  

1. За последние восемь лет в стране произошли масштабные социально-экономические 

изменения. Они нашли отражение в достижениях страны в области обеспеченности жильём. 

Это связано с тем, что руководство и правительство страны уделяют большое внимание этой 

проблеме.  

2. Использование комплекс-технических, организационных, правовых, экономических, 

экологических, демографических, культурных, социальных и градостроительных факторов, а 

также обеспечивая в определенной мере консенсус всех сторон-участников финансирования 

и строительства жилья, опосредственно сказывается на росте сбалансированности спроса и 

предложения жилья.  

3. В условиях социального расслоения актуальность использования и уровень 

объективности такого важнейшего показателя в сфере обеспечения населения жильём как 

доступность жилья резко возрастает. На базе его проводятся мероприятия по достижению 

доступности жилья для уязвимой части населения, формируются государственные 

инвестиционно-строительные программы по строительству жилья. Именно поэтому в работе 

обоснованы «индекс доступности жилья» адекватный современному уровню социально-

экономического развития страны. 

4. Развития жилищного строительства в нашей стране потребовала принятия 

дополнительных мер по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования и 

дальнейшему расширению возможностей использования ипотечных кредитов для всех слоев 

населения на рыночных принципах. 

5. Многолетнее исследования подтвердили практическую значимость и актуальность 

исследования. Применение результатов исследования в полном объеме означает достижение 

существенных показателей в росте обеспеченности населения страны доступным и 

комфортабельным жильем при одновременном снижении финансовых и материальных 

затрат на создание и эксплуатацию жилого фонда. 

В заключение следует отметить, что принятые указы и решения в целях обеспечения 

населения доступным, благоустроенным и комфортабельным жильём, а также масштабные 

мероприятия и практическая работа, проводимые в стране, наглядно доказывают, что 

испытания пандемией коронавируса в последние годы не повлияли на нашу политику 

продолжения и углубления экономических реформ для достижения наших стратегических 

целей. В дополнение можно отметить, что рост спроса на жилье и стабильная работа 

строительной отрасли, обеспечение ускоренное развитие работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а также максимального снижения человеческого фактора и 

ускорение процесс цифровизации позволяют обеспечить населения комфортным (удобным) 

и качественным жильем. Это примечательно не только с точки зрения социальной 

значимости, но и как фактор, стимулирующий уверенного экономического роста страны. 
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Аннотация. Рассматривается политическая система общества как совокупность 

политических институтов, политических отношений, политических процессов и принципов 

политической организации общества. Также проанализированы, роль и значение вклада 

ученых в определение термина «политическая система». Политическая система — это 

совокупность политических институтов, социальных структур, норм и их взаимодействий, 

которые осуществляют политическую власть и политическое влияние. Политическая система 

обеспечивает стабильность общества и достижение прогресса путем балансирования 

интересов различных групп. Основная функция политической системы — управление всеми 

общественными отношениями, всеми системами конкретного общества. Результаты научной 

статьи рекомендуются ученым, аспирантам и преподавателям, ведущим научные 

исследования в данной области, для расширения теоретических знаний по теме. 
 

Abstract. Examine the political system of society as a set of political institutions, political 

relations, political processes and principles of political organization of society. Also analyzed are 

the role and significance of the contribution of scientists to the definition of the term "political 

system". The political system is a set of political institutions, social structures, norms and their 

interactions that exercise political power and political influence. The political system ensures the 

stability of society and the achievement of progress by balancing the interests of various groups. 

The main function of the political system is to manage all social relations, all systems of a particular 

society. The results of the scientific article are recommended to scientists, graduate students and 

teachers conducting scientific research in this area, to expand theoretical knowledge on the topic. 
 

Ключевые слова: политическая система, государство, политическое развитие, 

политический процесс. 
 

Keywords: political system, state, political development, political process. 
 

Политическая система имеет свои отличия от других социальных систем, прежде всего, 

в охвате воздействия на общество, она пронизывает все общество, претендуя на роль 

основной силы принуждения в государстве. Политическая система, основанная на правлении 

одной партии и одного лидера со сконцентрированной в его руках властью, на практике 

оказывается все менее подходящей к нынешним реалиям [1]. 

Понятие политической системы имеет большой смысл. Первоначально это понятие 

использовалось в практическом смысле в науке, помогая раскрыть факторы, 

обеспечивающие стабильность и развитие общества, а также механизм согласования 

интересов различных групп. Политическая система общества образует совокупность 

политических институтов, политической деятельности, политических отношений, 

политических процессов и принципов политической организации общества. Это зависит от 

направленности политического режима в обществе, исторических традиций, правовых и 

духовных норм, политических, социальных и идеологических правил. Политическая система 
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— это совокупность политических институтов, социальных структур, норм и их 

взаимодействия, осуществляющих политическую власть и политическое влияние. Поэтому к 

институтам, которые непосредственно и активно участвуют в политической системе, 

относятся не только лидеры, но и экономические, социальные и культурные институты, 

традиции, нормы права, которые косвенно влияют на политический процесс. Распределение 

ресурсов этих политических и социальных институтов как экономических, материальных и 

технологических — это юридическое и нормативное явление. Политическая система 

охватывает организацию политической власти, взаимоотношения государства и общества и 

характеризует течение политических процессов. Политическая система занимает 

центральное положение в структуре общества, его внешней и внутренней среде, играет роль 

в организации и реализации политики, а также выполняет руководящие функции. В 

политологии существует два направления изучения политической системы: 

В первом марксистском направлении политика рассматривается как классовая 

категория, государственная власть и отношения между классами. Если государство 

обслуживает интересы классов, то политический строй соответственно зависит от классовых 

отношений, а политический строй основывается на условных экономических отношениях и 

социальной структуре общества. В марксистской литературе нет единого, принципиального 

мнения относительно определения политической системы; 

Во втором направлении западной политологии также нет единого мнения. В западной 

политологии существуют следующие основные теории изучения политических систем. 

Духовная система помогает поддерживать стабильную жизнь в обществе, воспитывать и 

развивать общественное сознание, разрешать конфликты [2]. В этом случае задача 

политической системы — объединить общество, обеспечить эффективность общей 

деятельности и достижение общих целей. Политическая система не способна обладать 

абсолютной властью и обеспечивать выполнение решений посредством угрозы применения 

силы. 

Главной целью любой политической системы в государстве является сохранение 

собственной жизнеспособности. Рассмотрены основные понятия, характеризующие 

элементы и границы политической системы. Если политическая система не направлена на 

удовлетворение потребностей и нужд правительства и народа, то ее поддержка со стороны 

общества будет уменьшаться. Если потребность народа в эффективном политическом 

развитии государства возрастает, то политическая система в конечном итоге впадает в 

кризис. Среди множества аспектов информации, поступающей в политическую систему, 

требования занимают видное место. Потому что они определяют мотивы интересов людей. 

Это приводит к концентрации государственных ресурсов. В целом мы рассматриваем 

потребности общества в трех больших группах: вводит требования, которые 

распространяются на первую группу. Сюда входит заработная плата, стаж, условия 

обучения, медицинские и другие льготы; вторая группа включает требования к управлению и 

контролю. В эту группу входят следующие требования: обеспечение безопасности общества; 

третья группа состоит из коммуникативных потребностей. Политическая система может по-

разному реагировать на требования населения. Факторы, приводящие к исчезновению 

политической системы, зависят от ее основного назначения и характера политической 

власти. Потому что поддержка политической системы членами общества имеет 

основополагающее значение. Потому что выживание политической системы напрямую 

зависит от поддержки членов общества. Политическая система неразрывно связана с 

государством, поскольку государство является едва ли не важнейшим элементом 

политической системы. Возникновение политической системы фактически связано с 
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возникновением государства, поскольку с его возникновением начинается возникновение 

различных негосударственных организаций. Важнейшим фактором построения и укрепления 

элементов политической системы является политическая власть. Он также является ядром 

политической системы, определяющим ее сущность, природу, структуру и границы [3].  

Политическая система определяет состояние общества, включая его экономические 

условия, социальную и национальную структуру, состояние и уровень общественного 

сознания, культуру, международное положение и т.д. отражает через политическую систему. 

Важные группы интересов удовлетворяются и мобилизуются, социальные приоритеты 

выстраиваются, а затем консолидируются в политике. Политическая система представляет 

собой многофункциональную структуру, включающую в себя компоненты различного 

профиля: 

1. Институциональные — различные социальные и политические институты и 

учреждения (государство, политические партии, общественные движения, организации, 

объединения, различные органы представительной и прямой демократии, средства массовой 

информации, церковь и т.д.); 

2. Функциональная — совокупность трех ролей и функций, выполняемых отдельными 

социально-политическими институтами и их группами; 

3. Нормативные и политико-правовые нормы и иные средства регулирования 

отношений между субъектами политической системы (конституция, законы, обычаи, 

традиции, политические принципы, взгляды и т.п.); 

4. Коммуникативные — совокупность разнообразных отношений между субъектами 

политической системы, связанных с властью, связанных с разработкой и реализацией 

политики; 

5. Идеологический — совокупность политических идей, теорий и концепций 

(политическое сознание, политико-правовая культура, политическая социализация). 

Государство играет важную роль в выполнении задач и функций политической системы. 

Государственная власть является центром притяжения общественных сил и организаций, 

выражающих их интересы [4].  

Характер и масштабы государственного управления различаются и зависят от 

характера государства и политической системы. Политическая система также включает в 

себя политические отношения. Они представляют собой тип социальных отношений, 

отражающих отношения, возникающие в результате политической власти, ее захвата, 

организации и использования. Политические отношения весьма подвижны и динамичны в 

процессе функционирования общества. Они во многом определяют содержание и 

функционирование этой политической системы. Развитие политических отношений 

определяется социально-классовой структурой общества, политическим режимом, уровнем 

политического сознания, идеологией и другими факторами. В то же время политические 

отношения являются формой сохранения и укрепления политического опыта, традиций, 

определенного уровня политической культуры. Характер взаимодействия участников 

политического процесса определяет формы политических отношений. Они могут 

действовать в форме принуждения, конфликта или сотрудничества и консенсуса. Основным 

элементом политической системы являются политические нормы и принципы. Они 

составляют нормативную основу общественной жизни. Нормы регулируют 

функционирование политической системы и характер политических отношений, придавая им 

порядок и стабильность. Политическая система имеет свои отличия от других социальных 

систем, прежде всего, через свое воздействие на общество, претендуя на роль главной силы 

принуждения, которая распространяется на общество в целом. Решения, принимаемые в 
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рамках правящей политической системы, обязательны для граждан этого государства. Они 

узаконены нормативными актами и обязывают граждан им подчиняться [5]. 

Иначе говоря, политическая система обеспечивает стабильность общества и 

достижение прогресса путем балансирования интересов различных групп. Основная функция 

политической системы — управление всеми общественными отношениями, всеми системами 

конкретного общества. Политическая система, по сути, представляет собой структурно 

сформированную совокупность политических институтов. Политическая система охватывает 

организацию политической власти, взаимоотношения государства и общества и 

характеризует направленность политических процессов. Политическая система занимает 

центральное положение в структуре общества, которое ее окружает, и играет роль места 

организации и регулирования политики. Результаты научной статьи рекомендуются ученым, 

аспирантам и преподавателям, ведущим научные исследования в данной области, для 

расширения теоретических знаний по теме. 
 

Список литературы: 

1. Аттокуров Н. Новая политическая система Кыргызстана: достоинства и недостатки // 

Наука и новые технологии. 2012. №6. С. 216-218.  

2. Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. 

3. Патиев Н. М. Политическая система и его теоретические аспекты в современной 

научной мысли // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. № 4. C. 161-164. 

4. Вартумян А. А., Косов Г. В., Сампиев И. М. Политология. Ростов-на-Дону: Южный 

издательский дом, 2010.  

5. Патиев Н. М. Коомдун саясий системасынын түшүнүгү // Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. 2023. №7. С. 243-246. https://doi.org/10.26104/NNTIK.2023.17.69.050 
 

References: 

1. Attokurov, N. (2012). Novaya politicheskaya sistema Kyrgyzstana: dostoinstva i 

nedostatki. Nauka i novye tekhnologii, (6), 216-218. (in Russian). 

2. Parsons, T. (2002). O sotsial'nykh sistemakh. Moscow. (in Russian). 

3. Patiev, N. M. (2023). Politicheskaya sistema i ego teoreticheskie aspekty v sovremennoi 

nauchnoi mysli. Izvestiya VUZov Kyrgyzstana, (4), 161-164. (in Russian). 

4. Vartumyan, A. A., Kosov, G. V., & Sampiev, I. M. (2010). Politologiya. Rostov-na-Donu. 

(in Russian). 

5. Patiev, N. M. (2023). Kontseptsiya politicheskoi sistemy obshchestva. Nauka, novye 

tekhnologii i innovatsii Kyrgyzstana, (7), 243-246. https://doi.org/10.26104/NNTIK.2023.17.69.050 

 

Работа поступила 

в редакцию 17.03.2025 г. 

 Принята к публикации 

23.03.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для цитирования: 

Патиев Н. М. Особенности политической системы в Кыргызской Республике // 

Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №5. С. 380-383. https://doi.org/10.33619/2414-

2948/114/53 

 

Cite as (APA): 

Patiev, N. (2025). Features of the Political System in the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science 

and Practice, 11(5), 380-383. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/53 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 384 

 

УДК 342 https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/54 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

 

©Байматова А., Кыргызско-Российский славянский университет, 

г. Бишкек, Кыргызстан, atlanta.baimatovaa@gmail.com 

©Тукубашева А. И., SPIN-код: 7343-7505, канд. юрид. наук, Кыргызско-Российский 

славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, atukubasheva@mail.ru 

 

CONTEMPORARY CHALLENGES AND PROSPECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL REGULATION OF CITIZENSHIP 

 

©Baymatova A., Kyrgyz-Russian Slavic University,  

Bishkek, Kyrgyzstan, atlanta.baimatovaa@gmail.com 

©Tukubasheva A., SPIN-code: 7343-7505, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University, 

 Bishkek, Kyrgyzstan, atukubasheva@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы международно-правового 

регулирования гражданства в контексте глобализации, миграционных кризисов и 

цифровизации. Проводится анализ существующих международных инструментов и 

механизмов, регулирующих вопросы гражданства, а также исследуются современные 

вызовы, включая проблему множественного гражданства, безгражданства и «цифрового 

гражданства». Особое внимание уделяется региональным аспектам регулирования 

гражданства в Центральной Азии и перспективам совершенствования международного 

сотрудничества в данной сфере.  

 

Abstract. The article examines current issues of international legal regulation of citizenship in 

the context of globalization, migration crises and digitalization. It analyzes existing international 

instruments and mechanisms regulating citizenship issues, and examines contemporary challenges, 

including the problem of multiple citizenship, statelessness and "digital citizenship". Particular 

attention is paid to regional aspects of citizenship regulation in Central Asia and prospects for 

improving international cooperation in this area. 

 

Ключевые слова: гражданство, международное право, безгражданство, множественное 

гражданство, миграция, глобализация, цифровое гражданство. 
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Институт гражданства является фундаментальной основой правового статуса личности 

и ключевым элементом суверенитета государства. Традиционно вопросы гражданства 

относились к исключительной компетенции национального законодательства, однако в 

условиях глобализации, интенсификации миграционных процессов и развития 

международного права прав человека происходит постепенная интернационализация 

регулирования данной сферы. Актуальность исследования международно-правовых аспектов 

регулирования гражданства обусловлена рядом факторов. Во-первых, усиление 

глобализационных процессов привело к размыванию традиционных представлений о 

гражданстве как об исключительно внутригосударственном институте. Во-вторых, 
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миграционные кризисы последних десятилетий обострили проблемы безгражданства и 

множественного гражданства. В-третьих, развитие цифровых технологий ставит новые 

вопросы относительно трансформации института гражданства в цифровую эпоху. 

Гражданство в международном праве понимается как устойчивая правовая связь между 

физическим лицом и государством, выражающаяся в наличии взаимных прав и 

обязанностей. В то время как определение гражданства и условия его приобретения и утраты 

относятся к внутренней компетенции государств, международное право устанавливает 

определенные рамки и стандарты в данной сфере. 

Основополагающий принцип, сформулированный еще в решении Постоянной палаты 

международного правосудия по делу Ноттебома (1955 г.), гласит, что гражданство, 

предоставленное государством, должно признаваться другими государствами только при 

наличии «реальной связи» (genuine link) между лицом и государством [1, с. 87]. Этот 

принцип остается актуальным и в современном международном праве, несмотря на 

существенную трансформацию института гражданства. Развитие международно-правового 

регулирования гражданства прошло несколько этапов: от полного невмешательства 

международного права в вопросы гражданства до формирования комплексной системы 

международных норм и стандартов в данной сфере. 

Первые международные соглашения, затрагивающие вопросы гражданства, появились 

в начале XX века. Гаагская конвенция 1930 г о некоторых вопросах, касающихся коллизии 

законов о гражданстве, стала первым многосторонним международным договором, 

закрепившим ряд принципов в области регулирования гражданства [2]. 

Значительное развитие международно-правовое регулирование гражданства получило 

после Второй мировой войны, когда были приняты Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. (ст. 15) [3], закрепившая право каждого человека на гражданство, Конвенция о статусе 

беженцев 1951 г. (ООН, Серия договоров, т. 189, с. 137), Конвенция о сокращении 

безгражданства 1961 г. (ООН, Серия договоров, т. 989, с. 175) и ряд других международных 

документов. 

В конце XX — начале XXI века международно-правовое регулирование гражданства 

вышло на новый уровень, что связано с принятием Европейской конвенции о гражданстве 

1997 г. (Европейская конвенция о гражданстве, ETS №166, Страсбург, 6.XI.1997), а также с 

развитием региональных механизмов регулирования гражданства и усилением роли 

международных организаций в данной сфере. 

Множественное гражданство (бипатризм, полипатризм) становится все более 

распространенным явлением в условиях глобализации и интенсификации международной 

миграции. Традиционно многие государства негативно относились к множественному 

гражданству, рассматривая его как угрозу национальной безопасности и лояльности 

граждан. Однако в последние десятилетия наблюдается тенденция к более либеральному 

отношению к данному феномену [4]. 

Международное право не содержит запрета множественного гражданства, оставляя 

решение данного вопроса на усмотрение национального законодательства. Тем не менее, 

существует ряд международных соглашений, направленных на регулирование определенных 

аспектов множественного гражданства, в частности, Европейская конвенция о сокращении 

случаев множественного гражданства 1963 г. (с протоколами 1977 и 1993 гг.) и Европейская 

конвенция о гражданстве 1997 г. 

Современные вызовы в данной сфере связаны с необходимостью гармонизации 

национальных подходов к множественному гражданству, устранения коллизий 

законодательства и обеспечения прав лиц с множественным гражданством. Особую 
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актуальность приобретают вопросы дипломатической защиты, военной службы, 

налогообложения и политических прав лиц с множественным гражданством. 

Безгражданство остается одной из наиболее острых проблем современного 

международного права. По данным УВКБ ООН, в мире насчитывается около 10 миллионов 

лиц без гражданства, которые лишены базовых прав и возможностей, связанных с 

гражданством. Международно-правовая база по предотвращению и сокращению 

безгражданства включает Конвенцию о статусе апатридов 1954 г. и Конвенцию о 

сокращении безгражданства 1961 г. (Конвенция о сокращении безгражданства, ООН, Серия 

договоров, т. 989, с. 175). Несмотря на наличие данных инструментов, проблема 

безгражданства остается нерешенной в силу ряда факторов, включая несовершенство 

национального законодательства, государственную практику дискриминации определенных 

групп населения, а также последствия распада государств и территориальных изменений. 

В 2014 г УВКБ ООН инициировало глобальную кампанию IBelong, направленную на 

ликвидацию безгражданства к 2024 г [5]. Однако достижение этой амбициозной цели требует 

дальнейшего совершенствования международно-правовых механизмов и усиления 

сотрудничества государств. Актуальными направлениями в борьбе с безгражданством 

являются обеспечение регистрации рождений, реформирование дискриминационного 

законодательства, предотвращение безгражданства в контексте правопреемства государств, а 

также расширение присоединения к соответствующим международным конвенциям. 

Массовые миграционные потоки последних десятилетий ставят новые вопросы в сфере 

международно-правового регулирования гражданства. Возрастает значение таких аспектов, 

как облегчение натурализации для долгосрочных резидентов, предоставление гражданства 

беженцам и лицам, ищущим убежище, а также защита прав трудовых мигрантов. 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 2018 г., несмотря 

на его юридически необязательный характер, представляет собой важный шаг в направлении 

совершенствования международного сотрудничества в данной сфере. Однако мировое 

сообщество все еще нуждается в разработке более эффективных механизмов регулирования 

миграционных процессов и их влияния на институт гражданства [6]. 

Развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на трансформацию 

института гражданства. Появляются новые концепции, такие как «цифровое гражданство», 

«электронное гражданство» (e-residency) и «виртуальное гражданство». 

Пионером в сфере электронного гражданства стала Эстония, которая с 2014 г 

предоставляет статус e-resident иностранным гражданам, позволяющий удаленно 

пользоваться государственными услугами и вести бизнес в стране. Хотя данный статус не 

является полноценным гражданством, он демонстрирует новые тенденции в развитии 

традиционного института гражданства. Цифровизация ставит ряд вопросов относительно 

международно-правового регулирования новых форм гражданства и идентичности, включая 

проблемы защиты персональных данных, цифрового суверенитета и юрисдикции в 

киберпространстве. Формирование института гражданства в странах Центральной Азии 

имеет свою специфику, обусловленную историческим наследием и особенностями 

государственного строительства после распада СССР. Непродолжительный период 

существования независимых государств в регионе определил относительную «молодость» 

института гражданства и связанные с этим вызовы. 

После обретения независимости страны Центральной Азии столкнулись с 

необходимостью формирования собственного законодательства о гражданстве, решения 

проблем безгражданства, возникших в результате распада СССР, а также определения своего 

отношения к множественному гражданству. Анализ современного законодательства стран 
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Центральной Азии в сфере гражданства выявляет значительные различия в подходах к 

ключевым вопросам. Так, Кыргызстан и Таджикистан допускают множественное 

гражданство при определенных условиях, тогда как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан 

придерживаются более строгого подхода [7]. 

Особую актуальность в регионе имеют проблемы безгражданства, затрагивающие, в 

частности, этнические меньшинства, лиц, не имеющих документов, а также репатриантов. 

По данным УВКБ ООН, в Центральной Азии насчитывается значительное количество лиц 

без гражданства, особенно в приграничных районах [8]. 

Страны региона предпринимают определенные шаги по решению проблемы 

безгражданства, включая проведение кампаний по документированию населения и 

реформирование законодательства. Однако эффективность данных мер во многом зависит от 

степени международного сотрудничества и имплементации международных стандартов. 

Развитие международного сотрудничества в сфере регулирования гражданства в 

Центральной Азии имеет несколько потенциальных направлений [9]: 

— Расширение участия в международных соглашениях по вопросам гражданства и 

безгражданства. На сегодняшний день не все страны региона являются участниками 

ключевых конвенций в данной сфере. 

— Усиление регионального сотрудничества в рамках существующих интеграционных 

объединений, таких как СНГ, ШОС и ЕАЭС. 

— Гармонизация национального законодательства о гражданстве в соответствии с 

международными стандартами. 

— Развитие двустороннего сотрудничества по вопросам гражданства, в частности 

заключение соглашений об упрощенном порядке приобретения гражданства. 

— Сотрудничество с международными организациями, прежде всего с УВКБ ООН, по 

вопросам предотвращения и сокращения безгражданства. 

Дальнейшее развитие международно-правового регулирования гражданства требует 

совершенствования существующих инструментов и разработки новых механизмов. Среди 

перспективных направлений можно выделить: 

— Разработку универсального международного договора по вопросам гражданства, 

который мог бы объединить и систематизировать существующие нормы и принципы. 

— Совершенствование механизмов имплементации и мониторинга соблюдения 

международных стандартов в сфере гражданства. 

— Развитие международно-правового регулирования новых форм гражданства, 

связанных с цифровизацией и глобализацией. 

— Укрепление региональных механизмов сотрудничества по вопросам гражданства с 

учетом специфики различных регионов. 

Международные организации, прежде всего ООН и ее специализированные 

учреждения, играют ключевую роль в развитии международно-правового регулирования 

гражданства. Особое значение имеет деятельность УВКБ ООН по предотвращению и 

сокращению безгражданства, а также Комиссии международного права ООН по 

кодификации и прогрессивному развитию норм в данной сфере. В перспективе можно 

ожидать усиления координирующей роли международных организаций, расширения их 

мандатов и совершенствования механизмов сотрудничества с государствами по вопросам 

гражданства. Анализ современных тенденций позволяет выделить несколько возможных 

направлений развития института гражданства в международном праве: 

— Постепенная «денационализация» института гражданства и усиление его 

международно-правовых аспектов. 
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— Развитие концепции «многоуровневого гражданства», включающего национальное, 

региональное (например, европейское) и глобальное измерения. 

— Трансформация традиционного понимания гражданства под влиянием 

цифровизации и появление новых форм правовой связи между индивидом и государством. 

— Усиление взаимосвязи между гражданством и правами человека, когда объем прав 

все меньше зависит от наличия или отсутствия гражданства. 

— Возможное формирование глобального консенсуса в отношении ключевых 

принципов регулирования гражданства при сохранении национальной специфики в деталях. 

Таким образом, международно-правовое регулирование гражданства находится в 

процессе динамичного развития, отражая трансформацию самого института гражданства под 

влиянием глобализации, миграции и цифровизации. Традиционное понимание гражданства 

как исключительно внутригосударственного института постепенно уступает место более 

комплексному подходу, учитывающему международно-правовые аспекты. Современные 

вызовы, включая проблемы множественного гражданства, безгражданства, миграционные 

кризисы и цифровую трансформацию, требуют совершенствования международно-правовых 

механизмов и усиления международного сотрудничества. При этом необходимо учитывать 

региональную специфику, в том числе особенности стран Центральной Азии. 

Перспективы развития международного регулирования гражданства связаны с 

разработкой новых международно-правовых инструментов, усилением роли международных 

организаций и трансформацией самой концепции гражданства в соответствии с вызовами 

XXI века. 
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Аннотация. Социальная сфера Кыргызстана сталкивается с рядом вызовов: высоким 

уровнем бедности, неравенством, ограниченным доступом к качественному образованию и 

здравоохранению, особенно в сельской местности. Демографические изменения, миграция, 

неэффективное управление ресурсами усугубляют ситуацию. Необходимы реформы в 

образовании, здравоохранении и социальной защите. Инвестиции в человеческий капитал, 

развитие инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса могут способствовать 

экономическому росту и снижению бедности. 

 

Abstract. The social sphere of Kyrgyzstan is facing a number of challenges: high levels of 

poverty, inequality, limited access to quality education and healthcare, especially in rural areas. 

Demographic changes, migration, and inefficient resource management are exacerbating the 

situation. Reforms are needed in education, healthcare, and social protection. Investments in human 

capital, infrastructure development, and support for small and medium-sized businesses can 

contribute to economic growth and poverty reduction. 

 

Ключевые слова: социальная сфера, управление, экономика.  

 

Keywords: social sphere, management, economics. 

 

Перспективы связаны с развитием цифровой экономики, использованием инноваций в 

образовании и здравоохранении, укреплением государственно-частного партнерства. Важно 

создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития туризма и экспорта. 

Реализация этих мер требует политической воли, эффективного управления и участия 

гражданского общества. Только комплексный подход позволит Кыргызстану создать 

устойчивую и справедливую социальную сферу, обеспечивающую достойную жизнь для 

всех граждан. Для преодоления этих проблем необходима переориентация бюджетной 

политики в сторону социальных приоритетов. Это предполагает увеличение финансирования 

образования и здравоохранения, разработку эффективных программ социальной поддержки 

для наиболее уязвимых слоев населения. Важным элементом является борьба с коррупцией и 

обеспечение прозрачности в управлении государственными ресурсами [1-3]. 

Развитие человеческого потенциала остается ключевым фактором устойчивого 

развития социальной сферы. Улучшение качества образования, профессиональная 

переподготовка кадров, создание возможностей для трудоустройства, особенно для 

молодежи, — все это способствует повышению конкурентоспособности страны и 
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улучшению качества жизни граждан. Внедрение современных технологий в социальную 

сферу позволит повысить эффективность предоставления услуг населению. Развитие 

электронного здравоохранения, онлайн-образования, цифровизация социальных выплат — 

это не только упрощает доступ к услугам, но и снижает административные издержки [4]. 

Кыргызстану необходимо активно развивать международное сотрудничество для 

привлечения инвестиций и обмена опытом в социальной сфере. Поддержка международных 

организаций и доноров может сыграть важную роль в реализации реформ и достижении 

целей устойчивого развития. Необходимо также уделить внимание развитию сельских 

территорий, где уровень жизни зачастую значительно отстает от городских. Создание 

рабочих мест, развитие инфраструктуры, обеспечение доступа к качественному образованию 

и здравоохранению в сельской местности — это важные шаги для сокращения социального 

неравенства и повышения благосостояния сельского населения. Усиление роли гражданского 

общества в формировании и реализации социальной политики является важным условием ее 

эффективности. Активное участие некоммерческих организаций, экспертного сообщества и 

самих граждан в обсуждении и принятии решений позволяет учитывать потребности 

различных групп населения и обеспечивать прозрачность и подотчетность власти [5]. 

Наконец, важно создать эффективную систему мониторинга и оценки реализации 

социальной политики. Регулярный анализ достигнутых результатов, выявление проблем и 

корректировка стратегий позволяют обеспечить ее соответствие поставленным целям и 

потребностям общества. Это требует разработки четких показателей и критериев оценки, а 

также привлечения независимых экспертов для проведения анализа. Для достижения этих 

целей необходимо также совершенствовать систему социальной защиты населения. Важно 

обеспечить адресность и нуждаемость социальной помощи, чтобы она доходила до тех, кто в 

ней действительно нуждается. Необходимо также развивать систему социальных услуг, 

предоставляя людям возможность получать необходимую помощь и поддержку в трудных 

жизненных ситуациях [6]. 

Не менее важным является развитие системы образования и здравоохранения. 

Необходимо обеспечить доступность качественного образования для всех граждан, 

независимо от их социального статуса и места жительства. Необходимо также развивать 

систему здравоохранения, обеспечивая доступ к современным медицинским услугам и 

профилактике заболеваний. В итоге успешная реализация социальной политики требует 

комплексного и системного подхода, а также тесного взаимодействия между государством, 

бизнесом и гражданским обществом. Только совместными усилиями мы сможем создать 

общество равных возможностей, где каждый человек сможет реализовать свой потенциал и 

жить достойной жизнью. Для реализации этих амбициозных задач необходимо также 

активно стимулировать развитие предпринимательства и самозанятости. Создание 

благоприятной бизнес-среды, упрощение административных процедур и предоставление 

доступа к финансовым ресурсам помогут гражданам реализовать свои предпринимательские 

инициативы и создать новые рабочие места. Это, в свою очередь, повысит уровень занятости 

населения и снизит зависимость от социальных выплат [6]. 

Кроме того, необходимо уделять особое внимание поддержке семьи и детства. 

Укрепление института семьи, создание условий для рождения и воспитания детей, а также 

защита прав и интересов несовершеннолетних являются важнейшими приоритетами 

социальной политики. Необходимо развивать систему поддержки семей с детьми, 

предоставляя им материальную помощь, социальные услуги и консультации. Нельзя 

забывать и о создании комфортной и доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. Интеграция инвалидов в общество, обеспечение им равных возможностей в 
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образовании, трудоустройстве и доступе к социальным услугам являются важными шагами 

на пути к построению инклюзивного общества. 

Таким образом, для достижения целей социальной политики необходимы 

скоординированные усилия государства, бизнеса и гражданского общества, направленные на 

повышение уровня жизни населения, обеспечение равных возможностей и создание 

общества, где каждый человек сможет реализовать свой потенциал. 
 

Список литературы: 

1. Абдырахманов Т. А. Социально-экономическое развитие Кыргызстана: вызовы и 

перспективы. Бишкек, 2019. 

2. Исаев А. К. Социальная политика в Кыргызстане: анализ и оценка // Экономика и 

общество. 2020. №3. 

3. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Статистический 

ежегодник Кыргызстана. Бишкек, 2022. 

4. Программа развития ООН в Кыргызстане. Отчет о человеческом развитии. Бишкек, 

2021. 

5. Койчуманов Т. К. Социальная сфера Кыргызстана: проблемы и пути решения. 

Бишкек, 2018. 

6. Оторбаев Ж. К. Развитие социальной сферы Кыргызстана в условиях глобализации // 

Вестник КЭУ. 2022. №2. 
 

References: 

1. Abdyrakhmanov, T. A. (2019). Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Kyrgyzstana: vyzovy i 

perspektivy. Bishkek. 

2. Isaev, A. K. (2020). Sotsial'naya politika v Kyrgyzstane: analiz i otsenka. Ekonomika i 

obshchestvo, (3). 

3. Natsional'nyi statisticheskii komitet Kyrgyzskoi Respubliki. Statisticheskii ezhegodnik 

Kyrgyzstana (2022). Bishkek. 

4. Programma razvitiya OON v Kyrgyzstane. Otchet o chelovecheskom razvitii (2021). 

Bishkek. 

5. Koichumanov, T. K. (2018). Sotsial'naya sfera Kyrgyzstana: problemy i puti resheniya. 

Bishkek. 

6. Otorbaev, Zh. K. (2022). Razvitie sotsial'noi sfery Kyrgyzstana v usloviyakh globalizatsii. 

Vestnik KEU, (2). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 10.03.2025 г. 

 Принята к публикации 

20.02.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для цитирования: 

Гапарова Г. Т., Жыргалбай кызы Ф. Проблемы и перспективы социальной сферы 

Кыргызстана // Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №5. С. 390-392. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/55 

 

Cite as (APA): 

Gaparova, G., & Zhyrgalbay kyzy, F. (2025). Problems and Prospects of the Social Sphere of 

Kyrgyzstan. Bulletin of Science and Practice, 11(5), 390-392. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/55 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 393 

 

УДК 347.44 https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/56 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕЗАКЛЮЧЁННОСТИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

©Аблятипова Н. А., ORCID: 0000-0002-4579-3871, SPIN-код: 6198-6849, канд. юрид. наук, 

Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева,  

г. Симферополь, Россия, ve_na2014@mail.ru 

©Деркач А. А., ORCID: 0009-0005-5497-8180, Российский государственный университет 

правосудия им. В. М. Лебедева, г. Симферополь, Россия, derkach3011@yandex.ru 

 

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE 

NON-CONCLUSION OF A CIVIL CONTRACT 

 

©Ablyatipova N., ORCID: 0000-0002-4579-3871, SPIN-code: 6198-6849, Ph.D., Russian State 

University of Justice named after V. M. Lebedev, Simferopol, Russia, ve_na2014@mail.ru 

©Derkach A., ORCID: 0009-0005-5497-8180, Russian State University of Justice  

named after V. M. Lebedev, Simferopol, Russia, derkach3011@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности правового регулирования незаключенности 

гражданско-правового договора. Анализируются различные классификации договорных 

отношений, включая разграничение между заключенными и незаключенными договорами, а 

также действительными и недействительными. Обсуждаются условия, необходимые для 

признания договора правовым явлением, и значимость существенных условий в этой связи. 

Особое внимание уделяется правовым последствиям незаключенности, которые могут 

возникать в зависимости от понимания сторон. Также рассматриваются ситуации, когда 

соглашение не может считаться действующим из-за отсутствия необходимых условий. 

Выявляются основные юридические аспекты, влияющие на признание договора 

незаключенным. Работа подчеркивает необходимость четкого разграничения понятий и 

правовых последствий в области гражданского права. 

 

Abstract. This paper examines the specifics of the legal regulation of the non-conclusion of a 

civil contract. Various classifications of contractual relations are analyzed, including the distinction 

between concluded and non-concluded contracts, as well as valid and invalid ones. The conditions 

necessary for the recognition of a contract as a legal phenomenon and the significance of the 

essential conditions in this regard are discussed. Particular attention is paid to the legal 

consequences of non-conclusion, which may arise depending on the understanding of the parties. 

Situations where an agreement cannot be considered valid due to the lack of necessary conditions 

are also considered. The main legal aspects influencing the recognition of the contract as not 

concluded are identified. The work highlights the need for a clear distinction between concepts and 

legal consequences in the field of civil law. 

 

Ключевые слова: незаключенность, гражданско-правовой договор, правовое 

регулирование, действительность, недействительность, существенные условия, правовые 

последствия, соглашение, юридические аспекты, гражданское право. 
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Гражданско-правовой договор является одним из ключевых институтов гражданского 

права, обеспечивающим регулирование имущественных и неимущественных отношений 

между субъектами. Понятие незаключенности договора, хотя и не закреплено прямо в 

законодательстве, вытекает из системного толкования норм ГК РФ, в частности ст. 432 и 434 

[1].  

Незаключенность как правовая категория имеет важное значение для защиты 

гражданского оборота, поскольку позволяет предотвратить возникновение правовых 

последствий из соглашений, которые не соответствуют требованиям закона. Отсутствие 

прямого законодательного закрепления понятия «незаключенный договор» приводит к 

неоднозначному толкованию данной категории. Это создает сложности для судов и 

участников гражданского оборота при определении правовых последствий таких 

соглашений.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью глубокого понимания правового 

регулирования незаключенности гражданско-правовых договоров в условиях современного 

законодательства. Учитывая рост числа споров и отсутствие четкого разграничения 

критериев заключенности и незаключенности гражданско-правового договора, рассмотрение 

понятия и особенностей отмеченной тематики будет способствовать формированию более 

стабильной правовой среды так как от квалификации договора зависит возможность 

применения надлежащих правовых последствий.  

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если стороны достигли 

соглашения по всем существенным условиям и соблюли установленную законом форму. 

Понятие незаключенности, хотя и не закреплено законодательно, формируется от обратного 

содержания данной статьи. Основными критериями незаключенности являются: 

— несоблюдение формы договора, если она прямо предусмотрена законом или 

соглашением сторон; 

— отсутствие согласия по хотя бы одному существенному условию, определенному 

законом [1]. 

Несоблюдение установленной законом формы договора не всегда приводит к его 

незаключенности. Например, в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой 

письменной формы сделки ограничивает стороны в использовании свидетельских показаний 

при споре, но не делает договор незаключенным. В некоторых случаях законодатель прямо 

устанавливает недействительность как последствие несоблюдения формы, что подчеркивает 

различие между незаключенностью и недействительностью. Таким образом, 

незаключенность чаще связана с отсутствием согласия по существенным условиям, а не с 

формальными нарушениями. 

Законодатель использует прием указания на незаключенность для акцентирования 

внимания на существенных условиях договора. Например, аб. 2 п. 1 ст. 489 ГК РФ 

устанавливает, что договор купли-продажи в кредит с рассрочкой платежа считается 

заключенным только при наличии соглашения о цене, порядке, сроках и размерах платежей 

[2].  

Однако отсутствие легального определения незаключенности приводит к ее 

свободному и неоднозначному толкованию, что, по мнению М. А. Егоровой, создает 

трудности для правоприменителей [4, с. 35]. 

Незаключенный договор не порождает правовых последствий, на которые 

рассчитывали стороны. Это сближает его с недействительными договорами, которые также 

не влекут желаемых последствий. Однако между этими категориями существуют 

принципиальные различия: 
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— незаключенность связана с отсутствием соглашения по существенным условиям или 

несоблюдением формы, что делает договор юридически несостоявшимся; 

— недействительность обусловлена нарушением императивных норм права, что делает 

договор противоречащим закону; 

— разграничение этих категорий возможно только в случае, если стороны 

предпринимали действия, направленные на заключение договора, но не достигли согласия по 

ключевым условиям. Например, стороны могли подписать документ или начать исполнение, 

но отсутствие согласованности по существенным условиям делает договор незаключенным 

[8, с. 75]. 

Вопрос о правовой природе незаключенных договоров и их соотношении с 

недействительными сделками остается дискуссионным в современной цивилистике. 

Несмотря на отсутствие легального определения незаключенности, судебная практика и 

научная доктрина выработали различные подходы к пониманию данной категории.  

Незаключенность договора как правовое явление возникает в случаях, когда стороны 

предпринимали действия, направленные на заключение соглашения, но по определенным 

причинам (например, отсутствие согласия по существенным условиям) договор не был 

оформлен в соответствии с требованиями закона. При этом важно подчеркнуть, что 

незаключенность предполагает отсутствие намерения сторон прекратить процесс 

заключения договора. Если же намерение заключить соглашение отсутствовало или процесс 

его оформления был прерван, то говорить о незаключенности не имеет смысла, так как 

никаких правовых последствий в таком случае не возникает. 

Современная арбитражная практика признает незаключенность гражданско-правового 

договора самостоятельным правовым последствием, отличным от недействительности. Под 

незаключенной сделкой понимается такая, которая фактически была инициирована 

сторонами, но юридически не породила соответствующих правовых последствий. Однако в 

теории гражданского права сохраняется неопределенность в вопросе о соотношении 

незаключенных и недействительных договоров, что требует дальнейшего изучения [5, с. 25]. 

Одной из распространенных точек зрения является рассмотрение незаключенности как 

частного случая недействительности. Сторонники данной позиции, в частности А. Я. 

Курбатов, утверждают, что незаключенные договоры представляют собой разновидность 

ничтожных сделок. Курбатов подчеркивает, что попытки провести четкое разграничение 

между недействительностью и незаключенностью приводят к путанице в судебной и 

юридической практике. Он также отмечает внутреннее сходство между недействительными 

и несостоявшимися сделками, что позволяет рассматривать последние как подвид первых [7, 

с. 63]. 

Аналогичные взгляды высказываются и другими исследователями, которые указывают 

на схожесть правовых последствий и отсутствие практической необходимости выделения 

незаключенности в отдельную категорию. При этом некоторые авторы отмечают, что 

понятие «незаключенная сделка» охватывает более широкий круг явлений, чем «ничтожная 

сделка», что позволяет рассматривать последнюю как подвид первой [10, с. 57]. 

Большинство цивилистов, однако, настаивают на самостоятельности незаключенных 

договоров, подчеркивая их отличие от недействительных сделок. В. В. Никитин, например, 

указывает, что основания для смешения этих категорий отсутствовали с момента принятия 

ГК РФ в 1994 году. Нормы о недействительности выделены в отдельную главу, тогда как 

незаключенность определяется только для конкретных случаев. Критерием разграничения 

служит способность порождать правовые последствия: недействительная сделка может 
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вызывать последствия, даже если они не соответствуют намерениям сторон, тогда как 

незаключенный договор не производит никаких правовых последствий [9, с. 803]. 

Важным аргументом в пользу самостоятельности незаключенности является различие в 

правовых последствиях. К незаключенным договорам не применяются положения о 

реституции (ст. 167 ГК РФ) или специальные последствия недействительности (например, 

конфискация). Единственным возможным последствием является возврат переданного по 

сделке на основании норм о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ) [1]. Наиболее 

убедительным аргументом в пользу самостоятельности незаключенности является 

утверждение о том, что незаключенный договор не может рассматриваться как юридический 

факт. В отличие от недействительной сделки, он не порождает самостоятельных правовых 

последствий. Как отмечает В. Н. Уруков, «в случае незаключенности договора никаких 

правоотношений между сторонами не возникает», что исключает применение к ним 

последствий недействительности [11, с. 38]. 

Согласно мнению ряда исследователей, разграничение между незаключенными и 

недействительными договорами не должно основываться исключительно на различиях в их 

правовых последствиях. Это связано с тем, что правовые последствия являются 

производными от сущностных характеристик самих правовых явлений, а не наоборот. Таким 

образом, специфика последствий для недействительных договоров (например, реституция) и 

применение норм о неосновательном обогащении для незаключенных договоров 

обусловлены их правовой природой. 

Незаключенный договор, как правовое явление, характеризуется отсутствием 

согласования всех существенных условий, необходимых для его действительности. В 

отличие от этого, недействительный договор предполагает наличие пороков воли, формы 

или содержания, которые делают его противоречащим закону. Эти различия в правовой 

природе явлений должны быть основой для их разграничения. Если признавать категорию 

«незаключенный договор» самостоятельной, то это должно быть обосновано выявлением ее 

принципиальных отличий от недействительного договора. В противном случае, при 

отсутствии таких различий, незаключенность следует рассматривать как подкатегорию 

недействительности. В таком случае правовые последствия для обеих категорий должны 

быть аналогичными. 

Юридически значимые различия между незаключенными и недействительными 

договорами должны проявляться в их правовой природе. Например, незаключенный договор 

может быть связан с отсутствием соглашения по существенным условиям, тогда как 

недействительный договор — с нарушением императивных норм права. Эти различия 

должны быть учтены при определении правовых последствий [12, с. 9]. 

С точки зрения теории гражданского права, договор представляет собой соглашение 

сторон, которое раскрывается через понятие взаимного согласия. Для возникновения 

соглашения как социального явления достаточно наличия двух взаимосогласованных 

волеизъявлений. Однако с правовой точки зрения соглашение становится договором только 

при условии соблюдения требований ст. 432 ГК РФ, а именно: достижения согласия по всем 

существенным условиям и соблюдения установленной формы [1]. Таким образом, 

соглашение как социальное явление может существовать вне правового поля, но для его 

признания в качестве гражданско-правового договора необходимо выполнение 

определенных юридических условий. Это подчеркивает двойственную природу договора: 

как социального факта и как правового института. 

Признание договора незаключенным служит самостоятельным способом защиты прав, 

хотя данный способ прямо не упоминается в ст. 12 ГК РФ. Незаключенность возникает в 
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случаях, когда стороны не достигли согласия по существенным условиям или не соблюли 

установленную форму договора. В таких ситуациях соглашение существует как социальное 

явление, но не порождает правовых последствий [1].  

Как отмечают Н. В. Козлова и С. Ю. Филиппова, возникновение категории 

незаключенности в праве обусловлено необходимостью «защиты оборота от дефектных 

юридических актов» [6, с. 110]. Это подчеркивает важность разграничения между 

социальной реальностью и правовыми последствиями. 

Недействительность договора предполагает, что соглашение существует в правовом 

поле, но нарушает требования закона (например, в случае недееспособности одной из 

сторон). В отличие от этого, незаключенность характеризуется отсутствием одного или 

нескольких существенных условий, что делает договор юридически несостоявшимся. Как 

справедливо отмечает Н. В. Козлова, «от недействительных следует отличать 

несостоявшиеся договоры, в которых полностью отсутствует один из основных 

конститутивных элементов, таких как согласие сторон». Примером может служить ситуация, 

когда недееспособное лицо заключает договор купли-продажи. С точки зрения социальной 

реальности такое соглашение существует, но с правовой точки зрения оно недействительно, 

так как нарушены требования к субъектному составу [3, с. 65]. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Понятие 

незаключенного договора выводится из системного толкования ст. 432 ГК РФ и связано с 

отсутствием согласия по существенным условиям или несоблюдением установленной 

формы. Несоблюдение формы договора не всегда приводит к его незаключенности, что 

подчеркивает необходимость разграничения формальных и содержательных критериев.  

Отсутствие легального определения незаключенности создает трудности для 

правоприменителей и требует уточнения в законодательстве. Незаключенность и 

недействительность договора, хотя и схожи в отсутствии правовых последствий, 

различаются по своей правовой природе. Незаключенность связана с отсутствием 

соглашения, а недействительность — с нарушением закона. Незаключенность договора 

представляет собой самостоятельную правовую категорию, отличную от 

недействительности. Ее основным признаком является отсутствие соглашения по 

существенным условиям или несоблюдение установленной формы, что делает договор 

юридически несостоявшимся.  

Основным критерием разграничения незаключенных и недействительных договоров 

является их способность порождать правовые последствия. Незаключенный договор не 

может рассматриваться как юридический факт, тогда как недействительная сделка может 

вызывать последствия, даже если они не соответствуют намерениям сторон. Таким образом, 

для правильного применения норм о незаключенности договоров необходимо учитывать их 

сущностные характеристики и проводить четкое разграничение с недействительными 

договорами. 
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Аннотация. Работа посвящена формированию нормативно-правовой базы атомной 

энергетики Кыргызской Республики, что становится особенно актуальным в условиях 

глобальных вызовов в области энергетической безопасности и изменения климата. В 

последние годы наблюдается растущий интерес к атомной энергетике как к альтернативному 

источнику энергии, что требует разработки четкой и эффективной правовой базы. 

Анализируется нормативно-правовая основа (НПО) энергетической отрасли Кыргызской 

Республики. Отмечается о необходимости разработки нового Закона КР О атомной 

энергетике. При этом предлагается активно учитывать законодательство зарубежных стран, 

как Россия и стран Запада и Японии «О атомной энергетике». Для строительства АЭС 

необходимо создать рабочую группу, включением в состав высококвалифицированных 

специалистов зарубежных стран и после разработать технико-экономическое обоснование 

атомного проекта. Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности 

нормативно-правовых актов, регулирующих атомную энергетику в стране, а также в 

отсутствии единого подхода к созданию безопасной и эффективной системы. Это создает 

неопределенности в регулировании и препятствует привлечению инвестиций в данную 

сферу. Целью исследования является анализ существующей нормативно-правовой базы, 

выявление ее недостатков и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. Для 

достижения этой цели использовались методы сравнительного анализа и критического 

обзора существующей литературы, а также экспертные интервью с представителями 

энергетического сектора. Результаты исследования показали, что действующая нормативно-

правовая база недостаточна для обеспечения безопасного использования атомной энергии. В 

частности, выявлены пробелы в законодательстве, которые могут затруднить развитие 

атомной энергетики и создать риски для безопасности. Ключевыми выводами являются 

необходимость разработки нового Закона о атомной энергетике, активное использование 

международного опыта, а также создание рабочей группы с участием 

высококвалифицированных специалистов для разработки технико-экономического 

обоснования новых проектов в данной области. Данные рекомендации могут способствовать 

формированию надежной и безопасной нормативно-правовой базы, что, в свою очередь, 

будет способствовать развитию атомной энергетики в Кыргызской Республике. 
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Abstract. The article is dedicated to the formation of the regulatory and legal framework for 

nuclear energy in the Kyrgyz Republic, which becomes particularly relevant in the context of global 

challenges in energy security and climate change. In recent years, there has been a growing interest 

in nuclear energy as an alternative source of energy, which necessitates the development of a clear 

and effective legal framework. The authors analyze the regulatory and legal basis (RLB) of the 

energy sector of the Kyrgyz Republic. The need for the development of a new Law of the Kyrgyz 

Republic on Nuclear Energy is noted. It is proposed to actively consider the legislation of foreign 

countries, such as Russia, Western countries, and Japan "On Nuclear Energy." For the construction 

of nuclear power plants, it is necessary to create a working group that includes highly qualified 

specialists from foreign countries and subsequently develop a technical and economic justification 

for the nuclear project. The research problem lies in the insufficient development of the regulatory 

legal acts governing nuclear energy in the country and the lack of a unified approach to creating a 

safe and effective system. This creates uncertainties in regulation and hinders the attraction of 

investments in this area. The aim of the research is to analyze the existing regulatory and legal 

framework, identify its shortcomings, and develop recommendations for its improvement. To 

achieve this goal, methods of comparative analysis and critical review of existing literature were 

used, as well as expert interviews with representatives of the energy sector. The results of the 

research showed that the current regulatory and legal framework is insufficient to ensure the safe 

use of nuclear energy. Gaps in the legislation have been identified that may hinder the development 

of nuclear energy and pose risks to safety. Key conclusions include the need for the development of 

a new Law on Nuclear Energy, the active use of international experience, as well as the creation of 

a working group involving highly qualified specialists for developing the technical and economic 

justification for new projects in this area. These recommendations can contribute to the formation of 

a reliable and safe regulatory and legal framework, which, in turn, will facilitate the development of 

nuclear energy in the Kyrgyz Republic. 

 

Ключевые слова: энергетический баланс, атомная энергетика, ядерная безопасность, 

реакторы III+, законы, обоснования, группа реализации.   

 

Keywords: energy balance, nuclear energy, nuclear energy, nuclear safety, III+ reactors, laws, 

justifications, implementation group. 

 

Рассматривается процесс формирования нормативно-правовой базы атомной 

энергетики Кыргызской Республики, который становится особенно актуальным в условиях 

растущего интереса к альтернативным и чистым источникам энергии. В последние годы мир 

наблюдает за увеличением применения атомной энергетики как эффективного способа 

решения проблемы энергетической безопасности, что актуализирует необходимость 

разработки четких и современный нормативно-правовых актов в этой сфере. Обзор 

литературы показывает, что вопросы атомной энергетики в Кыргызстане недостаточно 

освещены, а существующие исследования акцентируют внимание на необходимости 

создания правового поля, способствующего развитию атомной энергетики. Отсутствие 

единой и четкой нормативной базы приводит к неопределенности в регулировании атомной 

сферы, что затрудняет привлечение инвестиций и технологий. Постановка проблемы 

исследования заключается в необходимости формирования комплексного подхода к 

созданию правовой базы, которая обеспечит безопасное и эффективное использование 

атомной энергетики. В условиях глобальных изменений климата и стремления к 
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устойчивому развитию, создание такой базы становится критически важным для 

обеспечения энергетической безопасности страны [1-5]. 

Цель исследования заключается в анализе существующей нормативно-правовой базы в 

области атомной энергетики, выявлении её недостатков и разработке рекомендаций по её 

совершенствованию. Данное исследование направлено на создание основ для формирования 

надежной и безопасной нормативно-правовой базы, способствующей развитию атомной 

энергетики в Кыргызской Республике. Проведен анализ существующих нормативно-

правовых актов, регулирующих атомную энергетику в Кыргызстане. Это позволило выявить 

пробелы и несоответствия в действующей правовой системе. Проведены интервью с 

экспертами в области атомной энергетики, представителями государственных органов и 

научными работниками. Это позволило получить мнение профессионалов о действующей 

нормативной базе и необходимых изменениях. Проведен сравнительный анализ нормативно-

правовых актов стран с развитой атомной энергетикой, что помогло выявить лучшие 

практики и адаптировать их к условиям Кыргызстана. Практически все страны мира, сегодня 

активно формируют собственную энергетическую безопасность. Основу энергетической 

безопасности страны составляет элементы топливно-энергетического баланса, который 

определяется расчетным путем, в соответствии статистического учета. Согласно публикации 

Национального статистического комитета КР (НСК КР) состояние элементов топливно-

энергетического баланса республики характеризуется следующими данными (Таблица 1) [1].  
 

Таблица 1  

СТРУКТУРА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА КР, на 2022 г. 

https://stat.gov.kg/ru/publications/toplivno-energeticheskij-balans/ 
 

Виды топливно-

энергетических ресурсов 

Ед. изм. Количество В том числе 

добыча импорт остатки  

Уголь тыс. т. 6481,0 3775,4 783,6 1922,0 

Нефть тыс. т. 298,8 295,1 2,7 1,0 

Газ млн. м3 445,2 29,9 415,3 - 

Нефтепродукты, в т. ч.:      

- дизельное топливо тыс. т. 707,3 115,3 490,6 101,4 

- автомобильный бензин тыс. т. 731,8 24,3 578,4 129,1 

- топочный мазут тыс. т. 242,3 163,9 0,4 78,0 

Электроэнергия млн. кВт. ч. 16688,9 13882,5 2806,4 - 

Теплоэнергия тыс. Гкал. 3110,5 3110,5 - - 

Всего т.у.т. 17802,0 12172 4091 1539 

 

Основу топливно-энергетического баланса составляет традиционные источники 

энергии. При этом, в абсолютном выражении внушительную долю в общем объеме 

составляет выработка электроэнергии. Но, если их пересчитать в условные единицы 

измерения (т. у. т.), то наиболее высокую долю составляет уголь, а электроэнергия занимает 

второе место. Уточним, что вышеизложенные цифры характеризуют результаты 

производственно-экономической деятельности всех субъектов энергетической отрасли 

Кыргызской Республики, которые сопровождаются нормативно-правовыми актами и 

опубликованы на сайте Министерства энергетики КР. Следует заметить, что в общем объеме 

топливно-энергетического баланса страны, отдельно не отражается электроэнергия, 

вырабатывая возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Они учитываются в общей 

совокупности вырабатываемой электроэнергии. По разным оценкам ее доля в общем объема 

вырабатываемой электроэнергии республики составляет всего около 10%. Иными словами, 
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объемы ВИЭ не вносят каких-либо внушительных наполнений в объемы топливно-

энергетического баланса республики. Другое дело, если будет построено атомная 

электрическая станция АЭС на территории республики, о которой сегодня идет бурный 

процесс общественных обсуждений. Сегодня трудно однозначно определить состояние 

общественного мнения по поводу строительства АЭС на территории республики. Ибо, по 

данному вопросу сегодня нет специального опроса общественного мнения, кроме того, что 

было проведено в 2023 году инициативной группой «Жашыл Кыргызстан» на тему 

строительства АЭС на территории страны. В анкетировании приняли участие чуть более 

трех тысяч человек со всех областей страны в возрасте от 25 до 75 лет разного социального 

статуса, больше половины которых высказались отрицательно и высказались за введение 

моратория на строительство АЭС на территории республики [2]. 

С другой стороны, сегодня в обществе не ведется более активная работа по 

формированию положительного понимания необходимости строительства АЭС на 

территории республики. Общеизвестно, основным аргументом критиков строительства АЭС 

в Кыргызской Республике выступает их безопасность. При этом приводятся примеры 

Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусимо, где произошли катастрофические аварии. Однако, 

сегодня безопасные технологии АЭС, ушли далеко вперед. Примером может служить 

конструкции реакторов поколения III+, которые представляют собой эволюционное развитие 

реакторов поколения III, с повышенными уровнями безопасности, основанные на опыте 

эксплуатации легководных реакторов в США, Японии и Западной Европе. Более того ее 

считают «ядерным ренессансом», в котором решены три ключевые проблемы: безопасность, 

снижение стоимости и новые технологии сборки. Прогнозируемые затраты на строительство 

составляли 1 $ США на ватт электрической мощности, а время строительства оценивается в 

четыре года. Заметим, на планируемых и эксплуатируемых реакторах поколения III+ 

электрическая мощность составляет (нетто), 630‒1660 МВт или (брутто) 700‒1750 МВт. 

Следует уточнить, это установленная энергетическая мощность одного реактора [3]. 

С точки зрения вышеизложенных цифр, если будет реализован атомный проект 

Кыргызской Республики, то электроэнергетический потенциал республики вырастет как 

минимум на 40‒50%, что окажется отличным подспорьем решения дефицита электроэнергии 

в республике. Первоначальным условием решения реализации атомного проекта республики 

выступает создание технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. 

Бесспорно, основное — это политическая воля высшего государственного управления. И она 

должна быть основана на уверенности в исключительной безопасности реализуемого 

атомного проекта республики. «Росатом» подготовил предварительное технико-

экономическое обоснование по проекту сооружения атомной станции малой мощности на 

территории Кыргызстана. При этом мощность оценивается примерно 55 мегаватт [2]. 

В дальнейшем для разработки окончательного технико-экономического обоснования 

атомного проекта Кыргызской Республики должна быть создана рабочая группа из 

высококвалифицированных специалистов республики, с привлечением специалистов из 

высокотехнологичных зарубежных стран: России, США, Запада, Японии, а также 

Международного агентства по атомной энергии — МАГАТЭ. Далее, должны быть 

отработаны нормативно-правовые основы атомной энергетики. С этой точки зрения следует 

учесть опыт зарубежных стран и по возможности необходимо их перенять. Действующими 

нормативно-правовыми актами в области атомной энергетики республики являются: Закон 

Кыргызской Республики от 17 июня 1999 года №58 О радиационной безопасности населения 

Кыргызской Республики (В редакции Законов КР от 28 февраля 2003 года №48, 1 августа 

2003 года №168, 28 марта 2014 года №53, 18 июня 2021 года №72) [4].  
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Закон Кыргызской Республики от 30 декабря 2003 года №252 «О ратификации 

Соглашения между Кыргызской Республикой и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с 

Договором о нераспространения ядерного оружия и Протокола к нему, подписанных 18 

марта 1998 года в городе Вена», который принят Законодательным собранием ЖК КР от 8 

декабря 2003 года и Одобрен Собранием народных представителей ЖК КР 

(https://goo.su/5ubU3w). 

На основании вышеизложенных и других законов республики издано Распоряжение 

Правительство Кыргызской Республики от 15 марта 2021 г №60-р, в которой утверждается 

Комплексный план поддержки ядерной и радиационной безопасности Кыргызской 

Республики на период 2021‒2024 гг. (далее — Комплексный план) (https://lyl.su/8wik). 

Далее, Закон Кыргызской Республики от 5 декабря 2006 г №195 О присоединении 

Кыргызской Республики к Объединенной конвенции о безопасности обращения с 

отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, 

подписанной 5 сентября 1997 г в Вене. Данные законодательные нормы имеют 

непосредственное регулирующее влияние на атомную энергетику. Однако, в силу особой 

социальной значимости атомной электроэнергетики необходимо разработать и принять 

закон, регулирующий деятельность хозяйствующих субъектов в сфере атомной 

электроэнергетики. Для нормативно-правового регулирования атомной электроэнергетики, в 

которой охватывается также и строительства АЭС, необходимо разработать комплекс 

законов О атомной электроэнергетике КР, а также соответствующие подзаконные акты, по 

примеру Российской Федерации (Таблица 2). В системе нормативно-правового 

регулирования энергетики, которые представлены в Таблице 3, отсутствуют нормы, которые 

конкретно регулируют атомную электроэнергетику. Полный перечень законодательных и 

подзаконных норм представлены в Таблице 3. При этом в перечне насчитывается всего 15 

законов, а остальные 53 относятся к подзаконным актам. 
 

Таблица 2 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ РФ 
 

Название  Дата 

принятия 

Номер  

Об использовании атомной энергии 21.11.1995 г. № 170-ФЗ 

О радиационной безопасности населения 09.01.1996 г № З-ФЗ 

О техническом регулировании 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии и об изменений в отдельные законодательные акты РФ 

05.02.2007 г. № 13-Ф3 

О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом 01.12.2007 г. № 317-ФЗ 

№ 318-Ф3 
 

Таблица 3 

ЗАКОНЫ КР В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Название  Дата принятия № 

Об энергетике 30.10.1996 г. №56 

Об электроэнергетике 28.01.1997 г. № 8 

Об энергосбережении 07.07.1998 г. №88 

Об энергетической эффективности зданий 26.06.2011 г. №137 

О возобновляемых источниках энергии 30.06.2022 г. №49 
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Нормативно-правовая база атомной энергетики Кыргызской Республики находится на 

этапе формирования и требует значительных изменений для обеспечения безопасности, 

устойчивого развития и соблюдения международных обязательств.  

1. Интерпретация полученных результатов: анализ нормативных актов выявил ряд 

пробелов в законодательстве, в том числе отсутствие четких регламентов по безопасности 

использования атомной энергии, недостаточное внимание к экологическим аспектам и 

нехватку процедур, регулирующих взаимодействие с международными организациями. 

Эксперты, участвующие в интервью, указали на необходимость разработки 

детализированных стандартов безопасности, которые учитывали бы как международные 

рекомендации, так и специфику региона. 

2. Практическое применение. На основании проведенного исследования предложено: 

усовершенствовать законодательную базу, интегрировав международные стандарты 

МАГАТЭ и других организаций; разработать отдельные акты, касающиеся безопасности 

атомных объектов и обращения с радиоактивными отходами; укрепить сотрудничество с 

международными агентствами для получения технической и консультативной поддержки. 

Эти предложения могут быть полезны правительственным структурам и ведомствам, 

занимающимся регулированием атомной энергетики, а также парламентариям при 

разработке и изменении законодательства. 

3. Ограничения исследования: исследование ограничено временными рамками и 

объемом доступных данных. Многие данные по атомной энергетике остаются закрытыми 

для публичного доступа, что усложняет анализ. Также выборка экспертов относительно мала 

и не может полностью охватить все заинтересованные стороны. Будущие исследования 

могли бы включать большее количество участников и расширить фокус на международное 

сотрудничество. 

4. Перспективы для будущих исследований. Будущие исследования могут 

сосредоточиться на следующих направлениях: анализ влияния изменения законодательства 

на экономику и энергетику Кыргызской Республики; изучение общественного мнения и 

готовности населения к использованию атомной энергии; исследование перспектив 

интеграции с атомными энергетическими программами соседних стран для координации 

региональных усилий. 

В ходе исследования было выявлено, что нормативно-правовая база атомной 

энергетики в Кыргызской Республике нуждается в значительном реформировании для 

обеспечения безопасности и соответствия международным стандартам. Анализ показал, что 

основными направлениями развития должны стать создание четких стандартов 

безопасности, разработка регламентов по управлению радиоактивными отходами и 

активизация международного сотрудничества (Таблица 4). 
 

Таблица 4 

ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ КР В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Направление Вид Дата № Название 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2022-12-01 1 Об утверждении Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок 

Электрическая 

энергия 

Правила 2022-12-01 1 Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

Электрическая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 1 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 

техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок» 

Тепловая Правила 2022-12-01 2 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
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Направление Вид Дата № Название 

энергия трубопроводов пара и горячей воды 

Тепловая 

энергия 

Приказ 2022-12-01 2 Об утверждении Правил устройства и безопасной 

эксплуатации 2 трубопроводов пара и горячей воды 

Тепловая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 2 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды» 

Строительные 

объекты 

Правила 2022-12-01 3 Правила приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов распределительных 

электрических сетей напряжением 0,38-10кв. 

Строительные 

объекты 

Приказ 2022-12-01 3 Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов 

распределительных электрических сетей напряжением 

0,38-10кв 

Строительные 

объекты 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 3 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правила 

приемки в эксплуатацию законченных строительством 

объектов распределительных электрических сетей 

напряжением 0,38-10 кВ 

Электрическая 

энергия 

Нормы 2022-12-01 4 Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание 

воздушных и кабельных линий, трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов напряжением 

0,4-35 кв 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2022-12-01 4 Об утверждении Норм времени на ремонт и техническое 

обслуживание воздушных и кабельных линий, 

трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов напряжением 0,4-35 кВ 

Электрическая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 4 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Норм 

времени на ремонт и техническое обслуживание 

воздушных и кабельных линий, трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов напряжение 

Межотраслевое Инструкци

и 

2022-12-01 5 Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

Межотраслевое Приказ 2022-12-01 5 Об утверждении Межотраслевой инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве 

Межотраслевое Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 5 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении 

Межотраслевой инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве» 

Межотраслевое Приказ 2022-12-01 6 Об утверждении Правил безопасности при работе с 

инструментом и приспособлениями 

Межотраслевое Правила 2022-12-01 6 Правила безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями 2022 

Межотраслевое Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 6 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 

безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

Межотраслевое Правила 2022-12-01 7 Правила организации работы с персоналом на 

предприятиях и в учреждениях энергетического 

производства 

Межотраслевое Приказ 2022-12-01 7 Об утверждении Правил организации работы с 

персоналом на предприятиях и в учреждениях 

https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
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https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6._%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6._%D0%A1%D0%9E_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/7._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/7._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/7._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
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Направление Вид Дата № Название 

энергетического производства 

Межотраслевое Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 7 К проекту приказа «Об утверждении Правил 

организации работы с персоналом на предприятиях и в 

учреждениях энергетического производства» 

Тепловая 

энергия 

Правила 2022-12-01 8 Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и 

тепловых сетей 

Тепловая 

энергия 

Приказ 2022-12-01 8 Об утверждении Правил техники безопасности при 

эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей 

Тепловая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 8 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 

техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и 

тепловых сетей» 

Тепловая 

энергия 

Приказ 2022-12-01 9 Об утверждении Типовой инструкции по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения 

тепловой энергии (тепловых сетей) 

Проект Приказ 2022-12-01 152 О внесении изменений в приказ Министерства 

энергетики и промышленности Кыргызской Республики 

«Об утверждении Правил поставки и пользования 

природным газом и Правил учета природного газа от 17 

октября 2015 года № 152 

Проект Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 152 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики 

Проект Срав. 

таблица 

2022-12-01 152 Сравнительная таблица к проекту приказа Министерства 

энергетики Кыргызской Республики 

Тепловая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2022-12-01 9 К проекту приказа Министерства энергетики 

Кыргызской Республики «Об утверждении Типовой 

инструкции по технической эксплуатации систем 

транспорта и распределения тепловой энергии 

(тепловых сетей)» 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2022-12-01 49 О возобновляемых источниках энергии 

Служба Закон КР 2022-12-01 125 О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2022-12-01 8 Об электроэнергетике 

Энергетика Закон КР 2022-12-01 56 Об энергетике 

Энергетика Закон КР 2022-12-01 88 Об энергосбережении 

Энергетика Приказ 2023-02-15 10 Об утверждении нормативов потерь природного газа 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

Кыргызстан» на 2023 год 

Энергетика Закон КР 2023-02-15 11 Об утверждении нормативов потерь природного газа 

ОсОО «Газпром Кыргызстан» на 2023 год 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-02-15 12 Об утверждении Правил установки, замены и 

эксплуатации средств учета электрической энергии на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности) К Р 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2023-02-15 13 Об утверждении Правил установки, замены и 

эксплуатации средств учета электрической энергии на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

Кыргызской Республики 

Электрическая 

энергия 

Правила 2023-02-15 14 Правила установки, замены и эксплуатации средств 

учета электрической энергии на оптовом рынке 

https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C..docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C..docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%A2%D0%91_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C..docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/9._%D0%A1%D0%9E_%D0%A2%D0%98_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/9._%D0%A1%D0%9E_%D0%A2%D0%98_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/9._%D0%A1%D0%9E_%D0%A2%D0%98_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/9._%D0%A1%D0%9E_%D0%A2%D0%98_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/9._%D0%A1%D0%9E_%D0%A2%D0%98_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%9E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%9E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%9E%D0%B1_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0__%D0%9E%D0%B1_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5__2.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0__%D0%9E%D0%B1_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8__1.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_2023_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_2023_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_2023_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2023_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2023_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BA-%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BA-%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BA-%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/3_%D0%A1%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/3_%D0%A1%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/3_%D0%A1%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/3_%D0%A1%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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Направление Вид Дата № Название 

электрической энергии (мощности) кыргызской 

республики 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2023-02-15 16 О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «Об утверждении 

Среднесрочной тарифной политики Кыргызской 

Республики на электрическую энергию на 2021–2025 

годы» от 30 сентября 2021 года № 192 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-02-15 17 Об утверждении Правил учета электрической энергии на 

рынке электрической энергии в Кыргызской Республике 

Электрическая 

энергия 

Правила 2023-02-17  Правила пользования централизованной системой сбора 

и обработки данных расчетного центра и определения 

объёмов электрической энергии 

Энергетика Справка 

обоснован

ие 

2023-02-27 19 УВЕДОМЛЕНИЕ о разработке анализа регулятивного 

воздействия (АРВ) Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «Об утверждении Временного положения о 

порядке лицензирования отдельных видов деятельности 

в сфере топливно-энергетического комплекса» 

Проект Приказ 2023-03-13 20 О создании рабочей группы для проведения анализа 

регулятивного воздействия (АРВ) к проекту 

постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об 

утверждении критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской деятельности» от 

18 февраля 2012 года № 108» 

Проект Закон КР 2023-04-06 21 Временное положение о порядке лицензирования 

отдельных видов деятельности в сфере топливно-

энергетического комплекса 

Проект Закон КР 2023-04-17 22 Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге». 

Энергетика Приказ 2023-04-18 23 Об утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением до 1000В 

Энергетика Приказ 2023-04-18 24 Об утверждении Инструкции по организации 

противопожарных тренировок на энергетических 

предприятиях и в организациях Министерства 

энергетики Кыргызской Республики 

Энергетика Приказ 2023-04-18 25 Об утверждении Правила по применению и испытанию 

средств защиты, используемых в электроустановках, 

технические требования к ним 

Энергетика Приказ 2023-04-18 26 Об утверждении Типовой инструкции по учету 

электроэнергии при ее производстве, передаче и 

распределении 

Энергетика Приказ 2023-04-18 27 Об утверждении Правила безопасности при 

строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ 

Энергетика Приказ 2023-04-18 28 Об утверждении Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

Энергетика Приказ 2023-04-18 29 Об утверждении Инструкции по техническому 

обслуживанию внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования систем теплоснабжения (центральное 

отопление и горячее водоснабжение), находящихся в 

общей долевой собственности собственников жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных жилых домах 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 30 Правила охраны электрических сетей напряжением до 

1000В 

https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/6_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%B7%D0%B8%D0%BF.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%B7%D0%B8%D0%BF.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%B7%D0%B8%D0%BF.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%B7%D0%B8%D0%BF.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%B7%D0%B8%D0%BF.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/15-02-2023_08-08-50_BAOeBuP.zip
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/15-02-2023_08-08-50_BAOeBuP.zip
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2023-02-15-0007.pdf_1.pdf
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2023-02-15-0007.pdf_1.pdf
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/2023-02-15-0007.pdf_1.pdf
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_8_13.03.23_gIf06A8_8PcUxZb.docx
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2023.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2023.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2023.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5.pdf
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%A0_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5.pdf
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_1.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_1.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_2.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_2.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_2.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_2.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_3.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_3.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_3.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_4.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_4.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_4.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_5.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_5.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_5.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_6.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_6.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/%D0%BD%D1%82%D0%B4_7.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.rar
https://minenergo.gov.kg/media/nla_documents/1._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.rar
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Направление Вид Дата № Название 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 31 Инструкция по организации противопожарных 

тренировок на энергетических предприятиях и в 

организациях Министерства энергетики Кыргызской 

Республики 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 32 Правила по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках, технические 

требования к ним 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2023-05-19 33 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее 

производстве, передаче и распределении 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 34 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных 

работ 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 35 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

Электрическая 

энергия 

Приказ 2023-05-19 36 Инструкция по техническому обслуживанию 

внутридомовых сетей и инженерного оборудования 

систем теплоснабжения (центральное отопление и 

горячее водоснабжение), находящихся в общей долевой 

собственности собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных жилых домах 

Проект Закон КР 2023-07-12 37 О некоторых вопросах перевозки угля 

Энергетика Приказ 2023-08-02 1 Об утверждении Правил пользования централизованной 

системой сбора и обработки данных и определения 

объемов электрической энергии 

Энергетика Приказ 2023-11-20 9 Об утверждении методики установления тарифов на 

электрическую энергию, вырабатываемой с 

использованием возобновляемых источников энергии 

Тепловая 

энергия 

Приказ 2023-11-21 38 Об утверждении нормативов потерь природного газа 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

Кыргызстан» на 2024 год 

Тепловая 

энергия 

Справка 

обоснован

ие 

2023-11-21 38 к проекту приказа «Об утверждении нормативов потерь 

природного газа ОсОО «Газпром Кыргызстан» на 2024 

год» 

Энергетика Закон КР 2023-12-07 39 О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«О возобновляемых источниках энергии» 

Электрическая 

энергия 

Закон КР 2024-07-24 30 о разработке проекта внесения изменений в 

Среднесрочную тарифную политику на электрическую 

энергию на 2021–2025  годы и начале публичных 

консультаций. 
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ЭКСПЕРТИЗА В КОНТЕКСТЕ «АПТЕЧНОЙ» НАРКОМАНИИ 
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EXPERTISE IN THE CONTEXT OF “PHARMACY” DRUG ADDICTION 

 

©Akmatova A., ORCID 0000-0002-2791-4238, SPIN-code: 8763-6830, Dr. habil., 
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Аннотация. Проблема экспертизы в контексте «аптечной» наркомании представляет 

собой сложный междисциплинарный вопрос, затрагивающий правовые, медицинские и 

криминологические аспекты. В условиях растущего злоупотребления лекарственными 

препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества, экспертиза играет 

ключевую роль в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом таких 

препаратов, определении их влияния на состояние обвиняемых и потерпевших, а также в 

установлении причинно-следственных связей. Основными проблемами экспертизы в данной 

сфере являются: недостаточная регламентация методов исследования в судебно-химической 

и фармацевтической экспертизе; сложности в определении правового статуса ряда 

лекарственных препаратов, содержащих контролируемые вещества; отсутствие единой 

методики диагностики зависимости, вызванной аптечными наркотиками; а также нехватка 

квалифицированных специалистов. В статье рассматриваются пути совершенствования 

судебно-экспертной практики, в том числе посредством законодательных реформ, 

стандартизации методик анализа и повышения квалификации экспертов.  

 

Abstract. The problem of expertise in the context of "pharmacy" drug addiction is a complex 

interdisciplinary issue affecting legal, medical and criminological aspects. In the context of growing 

abuse of drugs containing narcotic and psychotropic substances, expertise plays a key role in 

identifying crimes related to the illegal trafficking of such drugs, determining their impact on the 

condition of the accused and victims, as well as establishing cause-and-effect relationships. The 

main problems of expertise in this area are: insufficient regulation of research methods in forensic 

chemical and pharmaceutical expertise; difficulties in determining the legal status of a number of 

drugs containing controlled substances; the lack of a unified methodology for diagnosing addiction 

caused by pharmaceutical drugs; as well as a shortage of qualified specialists. The article considers 

ways to improve forensic practice, including through legislative reforms, standardization of analysis 

methods and advanced training of experts. 

 

Ключевые слова: аптечная наркомания, психотропные вещества, судебно-химическая 

экспертиза, законодательное регулирование. 

 

Keywords: examination, pharmacy drug addiction, psychotropic substances, forensic 

chemical examination, legislative regulation. 

 

«Аптечная» наркомания, характеризующаяся злоупотреблением легкодоступными 

лекарственными средствами с психоактивным действием, представляет собой серьезную 

проблему для стран СНГ. В среде потребителей психоактивных веществ из 
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медикаментозных препаратов, применяемых в немедицинских целях, несомненно лидируют 

тропикамид и прегабалин (аптечные наркотики), которые в течение нескольких последних 

лет перестали быть чем-то экзотическим и полностью изменили структуру рынка 

наркопотребления [1]. 

В Казахстане официально зарегистрировано более 18 тысяч лиц, зависимых от 

лекарственных препаратов, большинство из которых — мужчины.  

В Кыргызской Республике наблюдается ежегодное увеличение числа подростков, 

употребляющих аптечные наркотики: с 280 человек в 2022 году до 540 в 2024 году. 

«Аптечная» наркомания в России представляет собой значительную проблему, однако 

точные статистические данные о числе лиц, злоупотребляющих лекарственными 

препаратами в немедицинских целях, ограничены. По оценкам, общее количество 

наркозависимых в стране составляет от 5 до 8 миллионов человек, при этом официально на 

учёте в медицинских учреждениях состоит около 600 тысяч человек (https://lyl.su/waei). 

Среди злоупотребляемых препаратов выделяются тропикамид и прегабалин (торговое 

название «Лирика»), которые используются в немедицинских целях [1]. 

По результатам медицинских освидетельствований на состояние опьянения, за 2016–

2019 гг. в городе Москве резко возросло количество случаев выявления психоактивных 

веществ после проведения химико-токсикологических исследований в биологических 

жидкостях. Здесь мы отметили бы рост психоактивных веществ, выявленных у подростков в 

Москве с 925 случаев 2016 году (лекарственные препараты прегабалин («лирика») и 

тропикамид) до 2505 случаев в 2019 году [1]. 

Таким образом можно отметить, что из-за доступности лекарств с наркотическим 

эффектом, из-за слабого контроля за продажей рецептурных Фармацевты иногда закрывают 

глаза на необходимость рецепта или работают в сговоре с наркозависимыми. Героин, кокаин 

и другие запрещённые вещества могут быть дорогими и труднодоступными. В сравнении с 

ними аптечные препараты дешевле и проще в приобретении, что делает их популярной 

альтернативой.  Многие люди, особенно молодёжь, считают, что аптечные препараты 

безопаснее уличных наркотиков, поскольку они продаются легально, что данное Как 

отмечает C. Randler что «наркомания — это хроническое рецидивирующее расстройство, 

которое возникает из-за трех основных характеристик личности. К ним относятся: 

навязчивое желание искать и употреблять наркотики, чрезмерное употребление наркотиков, 

приводящее к отсутствию контроля над их употреблением, и отрицательные эмоции после 

прекращения употребления наркотиков [2]. 

К сожалению, как отмечают T. Roenneberg, T. Kuehnle, P.P. Pramstaller, J. Ricken, M. 

Havel, A. Guth, M. Merrow чрезмерное употребление наркотиков приводит к летальным 

исходам [3]. 

В 2022 году в России от наркотиков, суицидов и алкоголя погибло около 70 тысяч 

человек. Смертность от наркотиков в последние годы демонстрирует рост: с 3,8–5,6 тысяч 

случаев в 2011–2019 годах до 11,3 тысяч в 2022 году. К сожалению, точных данных о 

количестве смертей, связанных с аптечной наркоманией в Кыргызстане, в открытых 

источниках нет. Однако проблема аптечной наркомании в стране является серьезной и 

продолжает расти. В 2023 году Республиканский центр Кыргызстана психического здоровья 

зафиксировал 386 обращений, связанных с употреблением аптечных препаратов. 

Специалисты центра считают, что реальные цифры могут быть в десятки раз выше, 

поскольку многие случаи остаются незарегистрированными (https://lyl.su/VpJe). 

Особую тревогу вызывает рост зависимости среди подростков. По данным на 2024 год, 

основными потребителями новых видов наркотиков, включая аптечные препараты и 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/compulsive-behavior
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синтетические вещества, являются подростки. Самому молодому пациенту бишкекской 

наркологической клиники было всего 11 лет (https://lyl.su/6dBk). 

В городе Ош (во второй столице Кыргызской Республики) были выявлены аптеки, 

продающие психотропные препараты без рецепта, что способствует распространению 

лекарственной зависимости среди молодежи (https://24.kg/proisshestvija/). Это приводит к 

быстрому развитию зависимости. При рассмотрении перспектив развития судебной 

экспертизы в этом контексте, опираясь на доступные статистические данные мы указываем 

на три аспекта. Остро стоит вопрос о необходимости проведения экспертиз. Есть проблема в 

проведении экспертиз из-за сложности химического состава современных лекарственных 

препаратов, которые требуют от экспертов глубоких знаний в области фармакологии и 

токсикологии. Услуги по проверке наркотиков, по-видимому, влияют на поведенческие 

намерения и поведение при употреблении наркотиков, особенно когда результаты таких 

услуг неожиданны или выявляют наркотики, вызывающие беспокойство. Услуги по 

проверке наркотиков стали использоваться для мониторинга рынков наркотиков в 

Кыргызской Республике. Все же стоит отметить, что опасения по поводу состава наркотиков 

и их негативных последствий для здоровья способствуют использованию услуг по проверке 

наркотиков. 

В Кыргызской Республике наблюдается нехватка специалистов с необходимой 

квалификацией. Существуют различия в подходах к проведению экспертиз и интерпретации 

результатов могут приводить к неоднородности экспертной практики и затруднять борьбу с 

«аптечной» наркоманией. К тому же не все экспертные учреждения оснащены современным 

оборудованием, необходимым для точного определения наличия и концентрации 

психоактивных веществ в организме. Самым важным является анализ волос, который может 

раскрыть информацию об истории наркозависимости человека или токсичности наркотиков. 

Волосы предоставляют большее окно для обнаружения наркотиков, чем другие 

биологические образцы. После приема наркотиков они откладываются в волосах с помощью 

различных механизмов через кровообращение. По сравнению с наркотиками, 

обнаруженными в других биологических образцах, таких как слюна, кровь и моча, наркотик, 

отложенный в волосах, гораздо более стабилен и может быть обнаружен спустя более 

длительный период времени [4]  

За последнее десятилетие оборот и употребление запрещенных наркотиков показали 

устойчивую тенденцию к росту, продолжая оставаться глобальной проблемой из-за 

последствий для общества, здоровья, преступности и окружающей среды. Появление на 

рынке новых продуктов и запрещенных синтетических соединений представляет собой 

новую и сложную задачу для аналитической химии, которая ищет быстрые и точные методы 

обнаружения запрещенных веществ в изъятых уличных образцах, биологических жидкостях 

и сточных водах. В этом контексте электрохимические датчики показали многообещающие 

результаты в качестве альтернативы стандартным хроматографическим и 

спектроскопическим методам. Методы электрохимии обнаруживают в первую очередь 

каннабиноиды, кокаин, опиоиды, экстази и метамфетамин, а также новые психоактивные 

молекулы, которые широко распространены в последнее время. Описано несколько 

стратегий для анализа, наиболее заметной из которых является прямое электрохимическое 

окисление целевого объекта для анализа. В ходе крупномасштабных испытаний образцов 

использование изготовленных на заказ портативных приборов с электрохимическими 

методами обнаружения повышает эффективность электрохимических датчиков для 

обнаружения психоактивных веществ [5]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/behavior-neuroscience
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/drug-toxicity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cannabinoid
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Стало популяризоваться услуги по проведению одноразовых тестов на наркотики. 

Хемилюминесценция и электрохемилюминесценция используются для определения 

различных контролируемых препаратов (опиоидов, транквилизаторов, стимуляторов и 

галлюциногенов). Широко используются колоночные методы (проточно-инжекционный 

анализ, ВЭЖХ, капиллярный электрофорез и микрофлюидные устройства) и 

хемилюминесцентные и электрохемилюминесцентные реагенты, такие как люминол, 

диарилоксалаты, трис (2,2 бипиридин) рутений (II), перманганат и марганец [6]. 

Таким образом на практике тесты на употребление наркотиков проводятся различными 

методами в зависимости от цели проверки, типа наркотических веществ и доступного 

оборудования. Активно используются следующие основные методы: 

1. Экспресс-тесты (иммунохроматографические тесты). Используются для быстрого 

выявления следов наркотиков в биологических жидкостях: моча — наиболее 

распространённый метод. Тест-полоски или кассеты реагируют на определённые вещества. 

Результат — через 5–10 минут (https://lyl.su/0cKI); слюна — быстрый и менее инвазивный 

способ, позволяет выявить наркотики, употреблённые за последние 24–48 часов 

(https://lyl.su/ZmeO); пот и кожный мазок — используются реже, но подходят для проверки 

недавнего употребления. Плюсы: быстрота, доступность, простота использования. Минусы: 

возможны ложноположительные и ложноотрицательные результаты, относительно короткий 

период обнаружения;  

2. Лабораторные анализы (подтверждающее тестирование). Если экспресс-тест показал 

положительный результат, проводят более точные исследования: газовая хроматография — 

масс-спектрометрия (ГХ-МС) — «золотой стандарт» точности. Позволяет определить 

конкретное вещество и его концентрацию (https://lyl.su/Jmsr). Высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ) — используется в токсикологических лабораториях. 

Плюсы: высокая точность, возможность ретроспективного анализа. Минусы: дороговизна, 

длительность (1–7 дней).  

3. Анализ волос и ногтей. Используется для долгосрочного контроля, так как наркотики 

остаются в кератиновых структурах на месяцы и даже годы. Волосы — позволяют выявить 

употребление за последние 90–180 дней (https://lyl.su/uZYt). Ногти — сохраняют следы 

наркотиков до 12 месяцев. Плюсы: долгосрочное окно обнаружения. Минусы: дороговизна, 

невозможность определить недавнее употребление; 

4. Анализ крови используется в медицинских и судебных целях, так как показывает 

точное содержание наркотиков в организме в момент взятия анализа. Обычно применяют в 

случаях ДТП, уголовных расследований. Плюсы: высокая точность, определение точной 

концентрации веществ. Минусы: инвазивность, короткий период обнаружения (несколько 

часов — 2 дня). 

Какой же метод можно выбрать: для экспресс-диагностики — моча, слюна; для 

подтверждения – ГХ-МС, ВЭЖХ; для анализа долгосрочного употребления — волосы, 

ногти; в судебных разбирательствах — кровь. 

Какие же перспективы мы рассматриваем, это прежде всего обучение специалистов, 

повышение квалификации специалистов по единой системе методических рекомендаций, 

приобретение оборудования и обучение и обмен по международным программам. 

Организация регулярных обучающих программ и семинаров для судебных экспертов с 

акцентом на новейшие методы выявления и анализа лекарственных препаратов. Создание 

единых методических рекомендаций по проведению экспертиз в случаях, связанных с 

аптечной наркоманией, обеспечит согласованность действий судебных органов и повысит 

эффективность расследований. Оснащение экспертных учреждений современным 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/electrochemiluminescence
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tranquilizer
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/capillary-electrophoresis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/chemoluminescence
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/luminol
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оборудованием позволит проводить более точные и быстрые исследования, что особенно 

важно в условиях растущей нагрузки. Обмен опытом и информацией между странами СНГ 

позволит выработать эффективные стратегии противодействия «аптечной» наркомании и 

улучшить качество экспертиз. 

«Аптечная» наркомания в странах СНГ приобретает все большую актуальность, что 

требует адекватного реагирования со стороны экспертных органов. Реализация 

предложенных мер позволит повысить качество экспертиз, что, в свою очередь, станет 

важным шагом в борьбе с распространением зависимости от лекарственных препаратов. 

Экспертиза «аптечной» наркомании требует сочетания медицинских, криминалистических и 

социально-правовых методов. Только междисциплинарное взаимодействие может 

эффективно выявлять случаи злоупотребления лекарственными препаратами и 

разрабатывать стратегии борьбы с этим явлением. 

Лабораторные исследования (газовая хроматография — масс-спектрометрия, 

иммуноферментный анализ) играют ключевую роль в выявлении следов психоактивных 

веществ в организме. Однако важно учитывать, что не все препараты обнаруживаются 

стандартными тестами, а некоторые требуют специфических методик. Анализ продаж в 

аптеках, мониторинг выписывания рецептов и контроль за оборотом лекарств необходимы 

для предотвращения нелегального распространения препаратов, содержащих кодеин, 

трамадол и другие психотропные вещества. 

Законы должны учитывать специфику «аптечной» наркомании, вводя строгий контроль 

за рецептурным отпуском, усиливая уголовную и административную ответственность за 

незаконное распространение лекарственных средств, а также разрабатывая правовые 

механизмы реабилитации зависимых. 

Использование экспресс-тестов (анализ мочи, слюны) полезно для первичного 

выявления наркозависимости, но требует подтверждения более точными методами (ГХ-МС, 

анализ волос). Важно внедрение системы регулярного тестирования в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и среди медицинских работников. Помимо экспертизы, 

эффективная борьба с аптечной наркоманией невозможна без профилактических программ, 

включающих: образовательные кампании о вреде злоупотребления лекарствами; подготовку 

медицинских работников к выявлению ранних признаков зависимости; реабилитационные 

программы для лиц, страдающих зависимостью. Борьба с «аптечной» наркоманией требует 

координации между медицинскими учреждениями, правоохранительными органами, 

фармацевтическими организациями и образовательными институтами. Разработка 

национальных стратегий и контрольных механизмов позволит снизить уровень зависимости 

и её последствия для общества. Экспертиза в контексте «аптечной» наркомании — это 

сложный процесс, включающий как медицинскую диагностику, так и правовые аспекты. 

Современные методы анализа позволяют эффективно выявлять злоупотребление 

лекарственными средствами, но без профилактических и законодательных мер борьба с этим 

явлением останется малоэффективной. 
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Аннотация. Рассматривается сфера влияние зелёных зон в городах на социальную 

адаптацию наркозависимых. Особое внимание уделено роли экосистем в процессе 

реабилитации и социальной реинтеграции людей, страдающих от наркотической 

зависимости. Исследуется положительный эффект природных ландшафтов на физическое и 

психологическое здоровье пациентов, а также влияние на улучшение общественного 

восприятия и социальной адаптации. Рассматриваются практические аспекты создания и 

поддержания зелёных зон, включая управление и организацию таких пространств в 

городской среде. Анализируется влияние восстановления экосистем на улучшение качества 

жизни и социальной интеграции лиц, страдающих от наркозависимости. Результаты 

исследования могут быть полезны для разработки программ поддержки и социальной 

реабилитации наркозависимых на уровне городской среды. 

 

Abstract. This scientific study examines the influence of green areas in cities on the social 

adaptation of drug addicts. Particular attention is paid to the role of ecosystems in the process of 

rehabilitation and social reintegration of people suffering from drug addiction. The authors examine 

the positive effects of natural landscapes on the physical and psychological health of patients, as 

well as their impact on improving public perception and social adaptation. The article also examines 

the practical aspects of creating and maintaining green areas, including the management and 

organization of such spaces in the urban environment. The study analyzes the impact of ecosystem 

restoration on improving the quality of life and social integration of people suffering from drug 

addiction. The results of the study can be useful for developing programs to support and socially 

rehabilitate drug addicts at the level of the urban environment.  
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Наркозависимость приобретает глобальный характер затягивая в паутину все больше 

стран, обретает масштабный характер и увеличивает объемы распространения. Зависимость 

от наркотиков подрывает здоровье людей, разрушает социальные связи в обществе, 

разрушает жизни наркозависимых и родных, что приводит к негативным проявлениям в 

обществе. Ранее следующие авторами были проведены исследования по состоянию 

наркоситуации в Центральной Азии [1].  
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Наркоситуация в Кыргызской Республике остаётся сложной и требует системного 

подхода для решения. Основные проблемы связаны с транзитом наркотиков через 

территорию страны, что обусловлено её географическим положением — Кыргызская 

Республика находится на пути из Афганистана, одного из крупнейших мировых 

производителей опиатов, к рынкам Европы и Российской Федерации. Географическое 

положение Кыргызской Республики способствует распространению наркотиков как внутри 

страны, так и в регионе. Наркомания представляет собой значительную социальную и 

медицинскую проблему (https://stat.gov.kg/ru/).  

По данным правоохранительных органов Кыргызской Республики и Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики, число зарегистрированных наркозависимых в 

последние годы продолжает расти. По данным 2022 г в Кыргызской Республике — 7792 

человек (https://stat.gov.kg/ru/). 

Основные виды употребляемых наркотиков — это героин и синтетические вещества. 

Особенно опасным трендом является рост использования синтетических наркотиков, 

которые сложно контролировать и которые наносят серьёзный вред здоровью. На 

сегодняшний день еще одну угрозу составляет рост «аптечной» наркомании. Молодёжь и 

подростки, в первую очередь, становятся жертвами зависимости от лекарственных 

препаратов, которые содержат психоактивные вещества или сильные обезболивающие, такие 

как «Триган Д» и другие седативные препараты. Их используют для достижения состояния 

одурманивания, что вызывает опасную зависимость и серьёзные последствия для здоровья, 

включая поражение печени и почек. 

Начиная с 2023 г власти Кыргызской Республики активизировали борьбу с «аптечной» 

наркоманией. Было выявлено множество случаев продажи рецептурных препаратов без 

рецепта, что привело к возбуждению уголовных дел против фармацевтов 

(https://mvd.gov.kg/rus?ref=xranks). 

Однако свободный доступ к таким лекарствам по-прежнему остаётся основной 

проблемой. Подростки легко находят альтернативные способы их приобретения, включая 

покупку через посредников или даже через социальные сети и Telegram-боты [2].  

Актуальным стоит вопрос о разработке мер по ужесточению контроля за продажей 

лекарственных препаратов и расширение реабилитационных программ для подростков 

(https://mvd.gov.kg/rus?ref=xranks). 

Кроме того, в стране наблюдается недостаток эффективных реабилитационных 

программ и центров для лечения наркозависимости [3]. Проблема усугубляется социальными 

стереотипами и стигматизацией наркозависимых, что затрудняет их возвращение в общество 

и полноценную реабилитацию. Программы по профилактике и лечению наркозависимости 

требуют расширения и обновления, а также большего финансирования. На данный момент 

правительство Кыргызской Республики изучает международный опыт создания системы 

реабилитации наркозависимых.  

Так, например, во Вьетнаме были исследованы вопросы принудительной реабилитации 

[4]. По состоянию на 15 декабря 2022 г в ее центрах находилось 62 253 человека во 

Вьетнаме, которых отправляли на принудительное лечение в реабилитационные центры [5].  

Все государственные организации Кыргызской Республики гарантируют социальную 

поддержку для лечения наркозависимых через создание сети государственных 

реабилитационных центров. По всей Кыргызской Республике отсутствуют государственные 

реабилитационные центры, на сегодняшний день функционирует центр реабилитации 

зависимых от наркотиков и алкоголя «Талас». Основной услугой стало обеспечение 

медицинской, психологической и социальной реабилитации для людей, страдающих от 
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наркотической и алкогольной зависимости. В основную программу лечения входит 

детоксикация, психотерапия и поддержка в социальной адаптации и помощь в интеграции в 

общество. В городе Ош функционирует частный реабилитационный центр «Аль-Азиз», где 

наша команда работала с наркозависимыми. В данном центре лечение проходит анонимно, к 

сожалению, существует такая тенденция, когда родители скрывают не только от всех 

знакомых, но и даже не обращаются в лечебницу для получения квалифицированной 

медицинской помощи. Молодые люди стали зависимыми от наркотиков, и родители 

испытывают широкий спектр эмоциональных и психологических трудностей. Прежде всего 

родители испытывают вину за то, что не смогли предотвратить зависимость своего ребенка. 

Родители обвиняют себя за действия своих детей, одновременно испытывая чувство злости и 

раздражения на ребенка: за его зависимость и проблемы, которые вызывает 

наркозависимость. Но несмотря на все трудности, родители могут сохранять надежду на 

выздоровление ребенка и на лучшее будущее, надежда становится источником силы и 

мотивации. В реабилитационном центре «Аль-Азиз» находится группа наркозависимых в 

количестве 10 пациентов в возрасте от 19 до 23 лет. Из них 3 девушки и 7 парней. Парни и 

девушки имеет стаж применения наркотиков от 3 до 5 лет. Здесь родители пациентов 

открыто общаются с другими родителями, разговаривают друг с другом пытаясь понять и 

помочь, чтоб справится с определенными трудностями, предоставляя необходимую помощь 

и поддержку друг другу. 

Правительство Кыргызской Республики предпринимает усилия для борьбы с 

наркоторговлей и поддержания социальной и медицинской помощи наркозависимым, но для 

достижения устойчивых результатов требуется более комплексный и интегрированный 

подход, включающий международное сотрудничество, образование и просвещение 

населения. Процесс социальной адаптации наркозависимых, особенно после реабилитации 

чрезвычайно актуальный и сложный. Важно не только восстановление физического 

здоровья, но и обеспечить в дальнейшем успешную социализацию наркозависимых в 

общество. Вовлечь пациентов в создание маленькой зеленой зоны в пределах территории 

реабилитационного центра «Аль-Азиз» — это основная цель. Необходима поддержка 

социальной адаптации зависимых от наркотиков в использовании зеленых зон в городах и в 

восстановлении экологической системы города Ош. Ош является самым древним городом в 

Средней Азии, имеет более 3000 летнюю историю. В современном мире города, особенно 

крупные мегаполисы, часто испытывают дефицит качественных зелёных зон. 

Государственная урбанизация приводит к загрязнению воздуха, увеличению уровня стресса, 

ухудшению экологической обстановки, что оказывает негативное влияние на психическое 

здоровье людей. Для наркозависимых, которые нуждаются в спокойной и поддерживающей 

среде, это может усугубить процесс восстановления. В этой связи восстановление экосистем 

и зелёных зон рассматривается как важный фактор, способствующий реабилитации и 

социальной адаптации. 

Множество исследований было посвящено связи между наличием зелёных зон и 

улучшением психологического состояния людей. Например, исследования показали, что 

регулярные прогулки в парках снижают уровень стресса, тревожности и депрессии [6-10].  

В Кыргызской Республике вопрос влияния зелёных зон на социальную адаптацию 

наркозависимых находится на стадии активного развития. Данное направление получает 

развитие благодаря растущему интересу к экологической терапии, которая использует 

природу для восстановления здоровья. Существуют некоторые программы, в которых 

зелёные зоны используются как часть реабилитационных мероприятий, однако масштабные 

исследования в этом направлении пока ограничены. «Экотерапия» как метод воздействия на 
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психическое здоровье людей. Природная терапия или зеленая терапия представляет метод 

воздействия на психическое здоровье людей через контакт с природой. Данный подход 

основан на отдыхе на природе для улучшения эмоционального и психологического 

состояния, снижения стресса, тревожности и депрессии. Пребывание на свежем воздухе даже 

на короткое время может снизить физиологические показатели, такие как частота сердечных 

сокращений и кровяное давление. Так, регулярные прогулки на свежем воздухе, пребывание 

в природной среде помогает наркозависимым восстановить внутреннее равновесие и 

намного снижает симптомы различных психических заболеваний. Современная 

«Экотерапия» включает различные виды деятельности, такие как прогулки на природе, 

садоводство, наблюдение за животными и растениями, а также участие в экологически 

ориентированных проектах. Находясь в контакте с природой, можно почувствовать 

успокаивающее воздействие на нервную систему, снижение уровня кортизола — гормона 

стресса [11, 12]. 

Следующий аспект — это изучение влияния зеленых зон на уровень агрессии, стресса и 

риска рецидивов у наркозависимых. Зелёные зоны в городах играют важную роль в 

снижении агрессии, стресса и риска рецидивов у людей с наркозависимостью. Регулярное 

пребывание в зелёных зонах, таких как парки и сады, способствует снижению уровня 

агрессии и стресса. Природа значительно снижает активацию симпатической нервной 

системы, которая отвечает за реакции организма на стресс. В результате контакт с природой 

способствует расслаблению и снижению уровня кортизола, который играет ключевую роль в 

формировании стрессовых состояний. Если наркозависимый долго находится на свежем 

воздухе это позволяет улучшить процесс реабилитации. Маленькие парки и водоемы в 

городе способствуют улучшению настроения. При контакте с природой наблюдается 

увеличение уровня серотонина — нейромедиатора, связанного с чувством благополучия и 

счастья. Парки и водоемы способствуют социальной адаптации и реинтеграции 

наркозависимых в общество. Участие в экологических и социальных проектах, связанных с 

зелёными пространствами, может укрепить чувство принадлежности, помочь людям развить 

навыки общения и самоконтроля, что снижает риск агрессии и рецидивов [13].  

Таким образом, именно влияние зелёных парковых зон, свежего воздуха, на 

наркозависимых оказывают комплексное воздействие на улучшение психического здоровья 

и помогают на пути к социальной реабилитации. Был разработан социальный проект, 

который связан с участием реабилитированных наркозависимых в восстановлении городских 

зелёных зон и благоустройстве. Учитывая, что город Ош самый зеленый город, где 454 858 

человек проживают по состоянию на 2024. Начиная с апреля 2023 года мэрия города Ош 

активно занимается реконструкцией парковой зоны, где есть фонтаны, зоны отдыха, где есть 

беседки и скамейки. Восстановление зелёных зон и их использование в процессе 

реабилитации представляет собой перспективное, но недостаточно исследованное 

направление. Для изучения влияния восстановления зелёных зон на социальную адаптацию 

наркозависимых провели исследование. Основной целью исследования стало выявление, 

каким образом зелёные зоны и восстановление экосистем могут способствовать успешной 

адаптации людей, прошедших реабилитацию от наркозависимости. Была определена 

фокусная группа из 10 человек, которые в настоящее время проходят реабилитацию в 

частном реабилитационном центре «Аль-Азиз». На субботниках все наркозависимые 

занимались уборкой территории и посадкой цветов. И так получилось, парни и девушки 

оказавшись на свежем воздухе играли подвижные игры, что показало улучшение настроения, 

который сопровождался смехом и весельем. Реабилитационный центр «Аль-Азиз» находится 

в Западном микрорайоне, там существуют зеленые зоны. Зеленая зона тянется в несколько 
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кварталов, где на свежем воздухе много парков и фонтанов. Цель работы — проведение 

регулярных прогулок в зеленых зонах, что способствовало бы улучшению психического 

состояния и социальной адаптации наркозависимых. В план входит и проведение конных 

прогулок на стадионе, который находится за городом Ош. Так на конных прогулках 

принимали активное участие 3 человека в первый день. После лечения наркозависимые 

стали чаще посещать зеленые парки и стали более активными. В фокусных группах 

эмоциональное состояние значительно улучшилось, стали заметны изменения в поведении и 

настроении. Далее — занимались посадкой цветов на маленькой зоне внутри 

реабилитационного центра, что позволило каждому пациенту взять ответственность за выбор 

цветов, что обсуждалось бурными дискуссиями, девушки выбирали яркие цветы для 

посадки, парни предлагали посадить многолетние цветы. В вопросе обсуждения зон цветов 

все девушки и парни решили произвольно высадить на свои места, таким образом 

получилось, что место посадки и дизайн посадки был произведен коллегиально. Пребывание 

на свежем воздухе и физическая активность стала причиной для улучшения общего 

физического состояния, что положительно сказалось на процесс восстановления. Весной был 

активно высажен палисадник внутри реабилитационного центра. Произошел процесс 

социальной адаптации: озеленение пространства предоставляет возможность для социальной 

активности и взаимодействия с другими людьми, что поспособствовало укреплению 

социальных связей и включению в общество, что может быт очень важно для людей, 

находящихся в процессе реабилитации. Совместный труд в озеленении зоны в частности на 

территории частного реабилитационного центра позволяет говорить, о том, что вклад в 

озеленение участка помог снижению стресса и улучшению настроения, что является самым 

важным для людей, страдающих от зависимостей, помогает справиться с тревожностью и 

депрессией, что может стать частью процесса восстановления. Исследование на уровни 

деятельности одного частного реабилитационного центра показывают, что окружение, 

которое благоприятно для здорового образа жизни может снижать вероятность возвращения 

к вредным привычкам, включая наркоманию [14-16]. В течение месяца нахождения в 

реабилитационном центре наркозависимые девушки и парни два раза отвечали на вопросы 

анкеты. В анкетах ставились вопросы, чтоб уточнить частоту посещений зеленых зон и 

определить вовлеченность в активные мероприятия, например:  

1. Как часто вы посещаете зеленые зоны (парки, скверы, лесопарки)? 

ежедневно; несколько раз в неделю; один раз в неделю; несколько раз в месяц; редко 

(раз в месяц или реже); никогда. 

2. Сколько времени вы проводите в зеленых зонах во время одного посещения? 

менее 30 минут; 30 минут‒1 час; 1‒2 часа; более 2 часов. 

3. Какие виды активностей вы предпочитаете в зеленых зонах? (Можно выбрать 

несколько вариантов) 

пешие прогулки; бег; велосипедные прогулки; групповые спортивные занятия (йога, 

фитнес); пикники; социальные мероприятия (встречи, общение); садоводство или уход за 

растениями; медитация или релаксация; другие (укажите). 

4. Насколько вы вовлечены в активные мероприятия в зеленых зонах? 

совсем не вовлечен; участвую время от времени; участвую регулярно; я инициатор или 

организатор мероприятий. 

5. Какие факторы мотивируют вас посещать зеленые зоны? (Можно выбрать несколько 

вариантов) 
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возможность физической активности; общение с друзьями и семьей; участие в 

организованных мероприятиях; потребность в уединении и отдыхе; экологические интересы 

(забота о природе); позитивное влияние на психическое здоровье; другие (укажите). 

 

Частота посещений ежедневно составила 30%, несколько раз в неделю — 40%, один 

раз в неделю — 20%, редко — 10%. 

Средняя продолжительность пребывания была менее 30 минут — 10%, 30 минут‒1 час 

— 50%, 1‒2 часа — 30%, более 2 часов — 10%. 

При определении уровни вовлеченности было определено совсем не вовлеченных 

составило 15%, участвовало время от времени составило 45%, регулярное участие составило 

— 30%.  

Разработка анкет для участников до и после исследования с целью оценки их 

физического, психического состояния, социальной активности и уровня тревожности дает 

больше возможности определить психологическое состояние и можно определить уровень 

социализации и уровень выздоровления наркозависимых.  

Таким образом, считаем необходимым процессом проведение регулярных интервью с 

участниками для отслеживания изменений в самочувствии, настроении и социальном 

поведении. Улучшение психического здоровья становится результатом пребывания в 

зеленых зонах помогает снизить уровень стресса, тревожности и депрессии. На прогулке в 

парковых зонах, на водоемах и на свежем воздухе улучшает физическую форму, укрепляет 

иммунитет и способствует общему выздоровлению. Исследования показывают, что зелёные 

зоны и восстановление экосистем в городах могут значительно способствовать социальной 

адаптации наркозависимых. Вот основные результаты исследования на примере Кыргызской 

Республики: 

1. Наркозависимые получают психологическое благополучие находясь на свежем 

воздухе; 

2. Происходит процесс социальной интеграции помогает наркозависимым 

интегрироваться общественную жизнь; 

3. Улучшение физического здоровья происходит в связи с активной занятостью в 

садоводстве; 

4. Участие в программе по восстановлению зелёных зон может помочь приобрести 

новые навыки, что способствует повышению шансов на трудоустройство и возвращение к 

нормальной жизни; 

5. Программы по восстановлению зелёных зон часто включают элементы социальной 

поддержки, что помогает наркозависимым чувствовать себя включёнными и 

поддержанными обществом. 

Эти результаты подчёркивают важность зелёных зон не только как экологического 

ресурса, но и как инструмента социальной реабилитации и адаптации наркозависимых. 

Анализ исследования показал, что создание зелёных зон в городах оказывает многоплановое 

положительное воздействие на социальную адаптацию наркозависимых в Кыргызской 

Республике. Во-первых, участие в восстановлении экосистем помогает улучшить 

психоэмоциональное состояние людей, снижая тревожность и депрессию, что важно в 

процессе реабилитации. Во-вторых, зелёные зоны предоставляют пространство для 

безопасного общения и социализации, способствуя социальной интеграции бывших 

наркозависимых. В-третьих, участие в озеленительных программах помогает развивать 

новые навыки, такие как садоводство и ландшафтное проектирование, что открывает 

возможности для трудоустройства и повышения самооценки. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 423 

Предлагаем развивать и распространять программы создания специализированных 

реабилитационных программ в Кыргызской Республике, которые будут включать участие 

наркозависимых в восстановлении и поддержке городских зелёных зон. Необходимо 

провести дополнительные исследования, чтобы оценить долгосрочные эффекты 

восстановления экосистем на адаптацию наркозависимых, в том числе влияние на уровень 

рецидивов и устойчивость к стрессовым ситуациям путем привлечения специалистов из 

различных областей (экологии, социологии, психологии, медицины) для дальнейшего 

изучения влияния зелёных зон на реабилитацию и интеграцию бывших наркозависимых, с 

возможностью адаптации этих подходов для других регионов. Считаем перспективным 

направлением может стать разработка моделей экологической терапии, которая будет 

включать как физические, так и психологические аспекты, основанные на работе с 

природной средой. 
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Аннотация. Выполнен краткий обзор и анализ мер социальной работы с семьями 

сельской местности Башкортостан. Была использована актуальная демографическая и 

социальная информация в селах Республики, а также специфика социальной работы. В 

Республике Башкортостан наблюдается процесс депопуляции сельского населения. Принята 

программа по развитию сельских территорий Республики Башкортостан до 2031 года.  

 

Abstract. A brief review and analysis of social work measures with families in rural areas of 

Bashkortostan was carried out. Current demographic and social information in the villages of the 

Republic, as well as the specifics of social work, were used. The Republic of Bashkortostan is 

experiencing a process of depopulation of the rural population. A program for the development of 

rural areas of the Republic of Bashkortostan until 2031 has been adopted. 

 

Ключевые слова: социальная работа, семья, сельское население, перепись населения. 

 

Keywords: social work, family, rural population, population census. 

 

По результатам последней Всероссийской переписи населения, проходившей в 2020-

2021 гг, в Республике Башкортостан проживало 4 091 000 человек. Жители сельской 

местности составили 38,2% от всего населения Республики (в абсолютных числах — 1,5 

миллиона человек). Это ставит Башкортостан на 4 место по численности сельского 

населения среди субъектов Российской Федерации. При этом, если мы сопоставим 

последнюю перепись с переписью 2010 г, то обнаружим, что доля сельского населения 

сократилась (в 2010 г оно составляло 39,6% от числа всех жителей) (https://lyl.su/mMRV). 

Это сигнализирует о том, что жизнь в сельской местности не удовлетворяет запросов 

граждан, в связи с чем они вынуждены мигрировать в города. Данное явление не в 

последнюю очередь связано с тем, что эти граждане хуже, чем горожане, обеспечены 

доступом к общественным благам. Сельская инфраструктура, школы и больницы уступают 

городским, а жители некоторых деревень, сел и поселков и вовсе вынуждены считаться с 

тем, что в их населенном пункте нельзя получить квалифицированную медицинскую помощь 

или дать образование своим детям. 

В монографии «Население Республики Башкортостан: воспроизводственные и 

миграционные процессы, занятость и размещение» приводится важная статистика по 
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миграционным процессам в регионе, подтверждающая наш тезис о том, что для многих 

граждан жизнь в городе в силу ряда причин предпочтительнее, чем жизнь в сельской 

местности. Так, авторы отмечают, что во внутрирегиональной миграции преобладают потоки 

из сельских поселений в городские, в результате чего сельское население сокращается, а 

некоторые села и вовсе вымирают. Среди факторов, способствующих оттоку из сельской 

местности трудоспособного и молодого населения, помимо нехватки рабочих мест, низкого 

уровня жилищно-бытовых условий, невозможности получить средне-профессиональное и 

высшее образование, авторы исследования также выделяют неудовлетворенность 

состоянием развития социальной сферы [1]. 

Важно то, что большинство (71,3%) многодетных семей региона проживает именно в 

сельской местности [2]. Данная прослойка населения относится к социально уязвимым, в 

связи с чем она особенно нуждается в стабильном доступе к качественно оказываемым 

социальным услугам. Я. А. Скрябина в своей статье сообщает, что в исследовании, в ходе 

которого были опрошены 200 многодетных семей, 152 сообщили, что значительную часть 

своих средств они тратят на продукты питания [2]. Согласно этому же исследованию, для 

многодетных семей Башкирии остро стоят проблемы семейного досуга, обеспеченности 

детей доступом к культурно-досуговым и спортивным учреждениям, недостаточной жилой 

площади и, что особенно важно для многодетных семей из сельских территорий, отсутствия 

водопровода, центрального отопления и канализации. 

Исходя из изложенных выше фактов, мы можем заключить, что социальная работа в 

сельской местности Республики Башкортостан нуждается в усовершенствовании, ибо на 

данный момент не способна сделать жизнь семей достаточно комфортной. Для улучшения 

положения в социальной сфере необходимо проанализировать и учесть в дальнейшем 

особенности социальной работы в сельской местности Республики. Холостова Е. И. в 

«Социальная работа» выделяет следующие черты [3]: 

-Уклад жизни и ценности селянина отличаются от таковых у горожанина. -Жители 

сельской местности, как правило, более консервативны, непритязательны и инертны; 

-В сельской местности ограничен доступ к разнообразным услугам; 

-Наличие тесных связей между соседскими семьями; 

-Отсутствие конфиденциальности и низкий уровень анонимности как для социальных 

работников, так и для граждан, обратившихся за социальной помощью. 

-Различные сельские населенные пункты зачастую находятся на значительном 

удалении как от города, так и от райцентров и друг от друга. 

Теперь перейдем к анализу конкретных мер, принимаемых государством в социальной 

сфере. 22 декабря 2023 г была утверждена государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Республики Башкортостан», рассчитанная до 2031 года 

(https://lyl.su/oMCc).  

В рамках этой программы предложен широкий перечень мер, направленный на 

улучшение благосостояния и повышения уровня жизни сельских жителей Республики. 

Составителями документа признаются такие недостатки предыдущей социальной политики 

по отношению к сельским территориям, как: 

-Недостаточно развитая инфраструктура, которая привела к возникновению в сельской 

местности дефицита медицинских, образовательных, культурных, бытовых и торговых 

услуг; 

-Сохранение проблем с обеспечением сел качественным водоснабжением; 

-Низкая обеспеченность сельских жителей рабочими местами, связанная с 

моноотраслевым характером экономики, заточенной под сельское хозяйство; 
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-Плохое транспортное сообщение части сельских поселений с остальными 

населенными пунктами, вызванное неразвитостью и износом дорожной сети. 

Среди целей программы числится сохранение к 2031 г доли сельского населения в 

Республике на уровне 37,1%. Совершенно ясно, что осуществление этой цели невозможно 

без создания привлекательных условий жизни в сельской местности не только для отдельных 

индивидов, но в первую очередь для семей. Ведь семья, как известно, является базовой 

ячейкой общества. Сохранение и развитие сельских территорий возможно только в том 

случае, если на них будут селиться, создаваться и воспроизводиться семьи. 

Программа, помимо предотвращения миграции в города уже имеющегося сельского 

населения, направлена также и на привлечение новых жителей. В связи с этим вводятся 

социальные выплаты, а также льготные условия для покупки и строительства сельского 

жилья (например, возможность использования материнского капитала). Документом, 

помимо этого, предусмотрено множество мер социальной поддержки специалистов: 

медицинских, культурных, педагогических, социальных работников и т.д. В теории это 

должно создать фундамент для стабильного и долгосрочного привлечения 

высококвалифицированных кадров в села, что поможет и улучшить благосостояние 

населенных пунктов, и привлечь новое население. Для специалистов в Республике 

реализуются специальные программы: «Сельский тренер», «Земский доктор», «Земский 

фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры». Так, по программе «Земский 

доктор» врачи могут получит от 1 до 1,5 миллиона рублей, если устроятся работать на селе. 

Для остального медперсонала размер выплат составляет от 500 до 750 тысяч рублей. По 

программе «Земский учитель» педагоги, решившие устроиться в сельскую школу, получают 

1 миллион рублей, при этом они обязаны отработать не менее 5 лет (https://lyl.su/XQAZ).  

Очевидно, что подобный размер выплат является недостаточным для того, чтобы 

обеспечить, во-первых, достаточное количество новоприбывших специалистов на селе, во-

вторых — для того, чтобы создать перспективу долговременного (в течение нескольких 

поколений) проживания их населения на данных территорий. Помимо того, что специалист 

должен заняться приобретением жилья, на которое и будет направлена основная часть 

расходов (причем, скорее всего, превышающая 1 миллион рублей), если он уже имеет семью 

или собирается заводить ее, то ему стоит озаботиться содержанием детей, обеспечением их 

местом в детском саду и в школе. Стоит учитывать и то, что супруг/супруга молодого 

специалиста в идеале также должен иметь работу, однако трудоустройство может вызвать 

затруднения в связи с моноотраслевым характером сельской экономики, где работники, не 

связанные с сельскохозяйственным трудом, востребованы в меньшей степени. Важным 

аспектом является и то, что труд на селе таких специалистов, как врачи и педагоги, в целом 

менее привлекателен, в сравнении с трудом этих же специалистов в городе. Это связано, как 

и с более сложными условиями труда, связанными с удаленностью от центра и нехваткой 

современного оборудования, так и с репутационными потерями (работа на селе 

воспринимается менее престижно). Поэтому, как нам кажется, выплаты по этим программам 

должны быть увеличены, чтобы повысить их привлекательность в глазах потенциальных ее 

участников и создать ряд условий, располагающих к тому, чтобы они могли вести с собой 

семьи или заводить их на новом месте. Аргументом к этому служит и официальная 

статистика – так, в 2023 г по программе «Земский доктор» в Башкортостане выплаты 

получили 81 врач и 48 средних медработников. Это, конечно, неплохой результат, но в 

масштабах всей Республики он явно не может признан удовлетворительным.  

При разработке и реализации программ, аналогичных программам «Земский доктор», 

«Земский учитель» и т.д. стоит принимать во внимание фактор консервативной 
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настроенности значительной части сельского населения. Новый человек, устроившийся на 

работу на такую важную для небольшого поселения должность, как учитель или врач, по 

началу может быть принят с недоверием. Специалистов, решивших участвовать в этой 

программе, необходимо готовить к работе с людьми, чья ментальность может отличаться от 

привычной ментальности горожан. 

Упомянутыми ранее недостатками социальной поддержки села порождается 

депрессивная обстановка, способствующая развитию алкоголизма. То, что алкоголизм в 

сельской местности Башкортостана — действительно важная проблема, отражено в том 

числе и в том, что уже несколько лет в Республике проводится конкурс «Трезвое село». 

Алкоголизм оказывает губительное влияние на семьи — супруги разводятся, дети зачастую 

не получают должного внимания и, кроме того, не имеют достаточного материального 

обеспечения, так как значительная доля средств родителя-алкоголика уходит на покупку 

спиртного. Что еще хуже, алкоголизм одного из родителей повышает риск домашнего 

насилия. Для борьбы с алкоголизмом необходима качественная сеть реабилитационных и 

медицинских учреждений, психологическое и социальное сопровождение зависимого. Не 

менее, а может и более важно недопущение алкоголизации населения, для которого прежде 

всего нужно создать стабильные условия, в которых люди легко могут найти работу и досуг, 

и не испытывают постоянный стресс, связанный с жизненной неопределенностью. 

Проведение конкурса «Трезвое село» является важным шагом в этом направлении. 

Посредством данного мероприятия поощряется трезвый образ жизни, а награждением 

победителей достигается не только закрепление статуса-кво, но и дальнейшего развитие 

села. Призовые средства победители тратят на благоустройство территорий, строительство 

спортивных площадок, парков и т.д (https://lyl.su/0tuG). 

Итак, в настоящий момент в Республике Башкортостан наблюдается процесс 

депопуляции сельского населения. Правительство региона осознает, что данное положение 

вещей необходимо исправлять и движется в этом направлении. Принята масштабная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан», 

рассчитанная до 2031 г. Несколько лет реализуются программы «Земский доктор», «Земский 

учитель», проводится конкурс «Трезвое село» и т.д. Однако для успешной реализации 

довольно амбициозных целей этой программы необходимо не только количественное и 

качественное улучшение социальной работы на селе, но и минимизация факторов, 

затрудняющих ее: плохое состояние дорожной сети, инфраструктуры. Специалисты, 

привлекаемые к работе на селе, должны быть подготовлены к особому ментальному и 

бытовому укладу жизни, а социальные программы должны составляться с учетом принципа 

«семейности», так как в сельских условиях семья незаменима, без нее, в отличие от города, 

невозможна нормальная хозяйственная деятельность сельского жителя. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общественного мнения как ключевого 

показателя оценки деятельности органов местного самоуправления. Актуальность темы 

обусловлена усилением требований к прозрачности управления и гражданской 

вовлеченности в условиях цифровизации. Цель работы состоит в выявлении роли 

общественного мнения в совершенствовании муниципального управления и разработке 

рекомендаций по его более эффективному учёту в принятии управленческих решений. В 

исследовании использованы методы анализа нормативно-правовой базы, социологических 

опросов, сравнения успешных региональных практик, а также изучения данных из цифровых 

платформ обратной связи и социальных сетей. Результаты исследования показали, что 

общественное мнение служит индикатором социальной стабильности и эффективности 

управления, а его мониторинг способствует адаптации управленческих решений к реальным 

потребностям населения. Выделены ключевые критерии оценки деятельности местных 

органов власти, включая доверие граждан, доступность, прозрачность, вовлечённость 

населения и своевременность решений. В заключении сформулированы рекомендации по 

повышению эффективности учета общественного мнения: активизация механизмов обратной 

связи, использование цифровых технологий и улучшение информированности граждан. Учет 

общественного мнения может стать основой для повышения качества муниципального 

управления и доверия населения к органам власти. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of public opinion as a key indicator for evaluating 

the activities of local governments. The relevance of the topic is due to the increased requirements 

for transparency of governance and civic engagement in the context of digitalization. The purpose 

of the work is to identify the role of public opinion in improving municipal governance and to 

develop recommendations for its more effective consideration in managerial decision-making. The 

research uses methods of analyzing the regulatory framework, opinion polls, comparing successful 

regional practices, as well as studying data from digital feedback platforms and social networks. 

The results of the study showed that public opinion serves as an indicator of social stability and 

management effectiveness, and its monitoring contributes to the adaptation of management 

decisions to the real needs of the population. The key criteria for evaluating the activities of local 

authorities are highlighted, including citizen trust, accessibility, transparency, public engagement, 

and timely decisions. In conclusion, recommendations are formulated to improve the effectiveness 

of public opinion accounting: activation of feedback mechanisms, use of digital technologies and 

improvement of citizens' awareness. Considering public opinion can become the basis for 

improving the quality of municipal governance and public confidence in government. 
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Общественное мнение является важным показателем качества работы органов местного 

самоуправления. Оно отражает не только масштаб доверия граждан к власти и уровень их 

удовлетворенности управленческими решениями, но и степень вовлеченности в процесс 

управления в целом. В современном мире, в условиях цифровизации повышение 

гражданского участия в процессах управления достаточно ожидаемо. Прозрачность 

управления по средствам освещения в СМИ и с помощью цифровых платформ становится 

неотъемлемой частью общественного сознания. Анализ общественного мнения, в свою 

очередь, позволяет своевременно выявлять проблемы и корректировать управленческие 

решения, повышая их социальную значимость. 

Целью настоящей статьи является исследование общественного мнения как показателя 

оценки деятельности органов местного самоуправления, выявление его роли для 

совершенствования процесса муниципального управления и разработка рекомендаций для 

эффективного учета мнения граждан в принятии управленческих решений. Для достижения 

поставленной цели были использованы следующие методы: анализ нормативно-правовой 

базы, научной литературы, данных социологических опросов населения, успешных практик 

в регионах России, а также были изучены материалы цифровых платформ обратной связи и 

социальных сетей. В научной литературе приводится множество объяснений понятия 

«общественное мнение». Обобщив данные определения, можно сделать вывод о том, что 

общественное мнение это форма массового сознания, в которой выражается отношение 

различных социальных групп к событиям и процессам, влияющим на их интересы и 

потребности. Оно представляет собой совокупность оценочных суждений, отражающих 

коллективное восприятие и оценку значимых общественных явлений (https://bigenc.ru/). 

Общественное мнение непостоянно. Его природа заключается в способности меняться под 

воздействием различных факторов. Социальные, экономические, политические изменения, а 

также общение индивидов в обществе делают общественное мнение достаточно 

динамичным. Формирование общественного мнения происходит через обмен информацией, 

коллективные обсуждения и переживания, отражая не только рациональные, но и 

эмоциональные аспекты восприятия действительности. В системе государственного и 

муниципального управления общественное мнение выполняет роль индикатора социальной 

стабильности и удовлетворенности населения действиями органов управления. Если 

общественное мнение в большинстве своем имеет позитивные настроения, то это 

свидетельствует о доверии граждан к органам управления и их удовлетворенности 

проводимой политикой, тогда как негативные настроения говорят об обратном и указывают 

на существующие проблемы [1].  

Постоянный мониторинг общественного мнения позволяет выявлять и контролировать 

настроения и ожидания граждан, что помогает своевременно реагировать на возникающие 

проблемы, а в глобальном контексте предотвращать социальные конфликты. Для органов 

местного самоуправления учет общественного мнения является ключевым элементом 

эффективного управления. Понимание потребностей местного сообщества позволяет 

принимать обоснованные решения, направленные на улучшение качества жизни граждан и 

развитие подвластных территорий в целом. Учет общественного мнения способствует 

повышению легитимности принимаемых решений, активизации гражданского участия в 
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управленческих процессах и укреплению доверия населения к местной власти. Кроме того, 

правильное проведение работы с общественным мнением и верная интерпретация 

результатов этой работы помогает выявлять приоритетные направления развития, 

оптимизировать распределение ресурсов и повысить, и проконтролировать эффективность 

реализации муниципальных программ и проектов. Для оценки общественного мнения о 

деятельности органов местного самоуправления применяются различные методы, каждый из 

которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки [2]. Рассмотрим эти методы 

подробнее. 

Социологический опрос. Данный метод является одним из наиболее распространенных 

для изучения общественного мнения. Он включает в себя систематический сбор данных о 

социальных явлениях и процессах, что позволяет получить обобщенную информацию о 

мнениях и поведении различных групп населения. Социологический опрос позволяет 

осуществлять сбор количественных данных, поддающихся статистическому анализу и 

охватывать широкую территорию, что повышает реальность результата. Однако, при 

проведении социологических опросов может потребоваться значительное количество 

временных, финансовых или человеческих ресурсов. Значительным минусом 

социологических опросов является невозможность учитывания при обработке результатов 

глубинных мотивов и причин мнений респондентов. 

Анкетирование. Данный метод отличается от метода опроса тем, что при 

анкетировании респондентам предоставляются заранее подготовленные опросные листы. 

Анкетирование также эффективно для сбора количественных данных и позволяет при 

надобности охватить большое количество участников. При использовании данного метода 

можно рассчитывать на откровенные ответы респондентов, ввиду возможной анонимности, 

однако данный подход может быть ограничен глубинностью получаемой информации. Еще 

одним существенным минусом данного метода является риск низкой возвратности анкет, 

особенно если у участников отсутствует мотивация для их заполнения. 

Интервью. В зависимости от цели и задач исследования интервью может быть 

структурированным, полуструктурированным или неструктурированным, но в любом случае 

предполагает проведение беседы с респондентом по заранее подготовленному плану. В 

отличии от опроса и анкетирования интервью, благодаря гибкости в формулировках 

вопросов и возможности уточнения ответов, предполагает более глубокое изучение мнений, 

мотивов и установок респондентов. Однако данный метод так же, как и предыдущие 

является достаточно ресурсозатратным, а обобщение и количественный анализ данных могут 

быть затруднены ввиду уникальности ответов. 

Анализ обратной связи. Анализ обращений к органам власти позволяет выявить 

актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, а также оценить эффективность 

работы этих органов. Предоставляя качественные и конкретные данные этот метод 

исследования общественного мнения так же выявляет реальные запросы населения в режиме 

онлайн — здесь и сейчас. Однако системные анализ большого количества разрозненных 

данные может являться достаточно трудоемким и затруднительным. Также минусом данного 

метода является с одной стороны эмоциональный окрас проблемы, не все задумываются о 

корректности данной обратной связи, а с другой стороны — не полная представительность, 

поскольку не все граждане дают обратную связь или обращаются с возникшими проблемами.   

Анализ публикаций в средствах массовой информации (СМИ). Анализ материалов 

средств массовой информации отражает общественные настроения и может служить 

индикатором общественного мнения. Анализ публикаций в СМИ позволяет выявить 

ключевые темы, волнующие общество, благодаря доступности большого объема 
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информации. Однако существует риск субъективности и предвзятости в освещении событий, 

что не всегда отражает мнение широких слоев населения. 

Мониторинг социальных сетей. Мониторинг социальных сетей позволяет в реальном 

времени отслеживать настроения и обсуждения в обществе. Это позволяет оперативно 

получать данные и анализировать широкий спектр мнений и реакций. Однако в социальных 

сетях часто встречается дезинформация или предвзятые высказывания, что может искажать 

результаты анализа. 

Выбор метода оценки деятельности органов местного самоуправления зависит от 

нескольких факторов. Во-первых, от целей и задач исследования: если необходимо получить 

количественные данные для статистического анализа, предпочтительны методы, такие как 

анализ статистических данных и проведение опросов. Во-вторых, от доступных ресурсов: 

некоторые методы требуют значительных временных и финансовых затрат, что может 

ограничивать их применение. В-третьих, от специфики исследуемой аудитории: для разных 

групп населения могут быть более эффективны различные подходы. Наконец, от 

доступности и качества данных: выбор метода определяется наличием и достоверностью 

информации, необходимой для оценки. Таким образом, оптимальный выбор метода 

основывается на сочетании этих факторов и направлен на получение наиболее объективной и 

полной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Оценка 

деятельности органов местного самоуправления через призму общественного мнения 

включает несколько ключевых критериев, отражающих восприятие гражданами 

эффективности и качества работы местных властей [3]. 

Уровень доверия граждан. Доверие населения к органам местного самоуправления 

является фундаментальным показателем их деятельности. Если граждане уверены в 

компетентности и добросовестности своих представителей, то можно говорить о высоком 

уровне доверия. Это способствует повышению легитимности принимаемых органами 

управления решений, а также их добросовестности и компетентности. Напротив, снижение 

доверия населения может указывать на необходимость пересмотра управленческих подходов 

и повышения прозрачности работы органов власти. 

Своевременность и эффективность решений. Граждане рассчитывают на оперативное 

реагирование со стороны муниципальных органов при возникновении проблем в их 

повседневной жизни. Практическая отдача от реализуемых инициатив становится ключевым 

фактором, определяющим уровень поддержки населением деятельности местной 

администрации. Промедление или недостаточная продуктивность в устранении локальных 

трудностей не редко провоцирует рост социальной напряжённости постепенную утрату 

авторитета власти. Умение находить баланс между скоростью принятия мер и их 

качественным исполнением формирует основу для устойчивого диалога между обществом и 

органами местного самоуправления.  

Открытость и подотчетность муниципальных структур. Степень доступность 

информации о работе органов местного самоуправления напрямую формирует отношение 

граждан к власти. Граждане ожидают не только регулярного информирования о планах 

чиновников и итогах их деятельности, но и возможности влиять на ключевые решения через 

механизмы общественного контроля. Подобная отчетность минимизирует злоупотребление 

властью и создает основу для конструктивного диалога, усиливая вовлеченность людей в 

процессы управления. Например, публикации протоколов заседаний или онлайн трансляции 

совещаний уже становятся действенными инструментами формирования позитивного 

имиджа власти. 
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Гражданское участие в управленческих процессах. Эффективность муниципального 

управления во многом зависит от того, насколько активно жители включаются в обсуждение 

локальных инициатив. Реальные, а не формальные консультации и встречи с населением 

такие как очные дебаты, публичные слушания, проводимые опросы или экспертные рабочие 

группы — позволяют принимать конкретизированные решения, необходимые в данный 

период для определенных социальных групп. 

Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления является 

процессом длительным и комплексным. Целесообразно его проводить ориентируясь на 

следующие социальные маркеры: наличие обратной связи с населением, скорость 

реагирования на запросы граждан, регулярная подотчетность о расходах и доходах, а также 

количество реализованных проектов с участие общественности. Такой подход помогает 

выявлять «слабые места» в работе администрации и оперативно корректировать 

управленческие стратегии [4]. 

В Российской Федерации существует множество примеров успешного использования 

результатов анализа общественного мнения для повышения эффективности работы органов 

местного самоуправления. Одним из таких примеров успешной интеграции граждан в 

процессы управления стали Территориальные Общественные Советы (ТОС) в различных 

регионах. ТОСы представляют собой инициативные группы граждан, которые не только 

инициируют благоустройство дворов, но и контролируют исполнение муниципальных 

контрактов, что повышает ответственность подрядчиков. Такой подход способствует более 

точному учету потребностей населения и повышает качество принимаемых решений, к 

примеру жалобы на ЖКХ в данных регионах сокращаются в среднем в полтора — два раза 

(https://lyl.su/kQvk). 

Еще одним успешным кейсом является проведение регулярных общественных 

слушаний и опросов в муниципалитетах. Например, в городе Шуя Ивановской области 

активно практикуются публичные обсуждения проектов городского развития, что позволяет 

учитывать мнение жителей при принятии важных решений. Это способствует повышению 

доверия населения к местной власти и повышению удовлетворенности деятельностью 

органов самоуправления (https://lyl.su/qgmz).  

Инновационным решением стали цифровые платформы для сбора предложений, как в 

Подмосковье, так и в Москве. За 2023 год через портал «Добродел» жители направили 

свыше 300 тыс. инициатив, 70% из которых были учтены при формировании бюджета 

города. Данный пример демонстрирует как цифровизация усиливает включенность граждан 

в принятие управленческих решений. Однако, несмотря на позитивные примеры, многие 

администрации сталкиваются и с осуждением проводимой работы с населением. Основными 

направлениями критики обычно являются: 

информационный вакуум, а именно отсутствие регулярных пресс-релизов или понятных 

разъяснений при принятии спорных управленческих решений; 

имитация диалога — проведение публичных слушаний «для галочки», где мнение 

участников не только не учитывается, но и, в принципе, игнорируется. 

Бюрократические барьеры. Процедуры подачи обращений бывают настолько 

сложными и непонятными для некоторых граждан, что они предпочитают «замолчать» 

проблему и ждать, когда она решится сама собой. 

Как итог, все эти проблемы приводят к формированию «эффекта глухой стены», когда 

жители перестают верить в возможность изменений и дистанцируются от участия в местной 

политике. 
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Повышение эффективности учета общественного мнения в деятельности органов 

местного самоуправления требует комплексного подхода, включающего разработку новых 

методов сбора информации, повышение информированности граждан о работе властей и 

интеграцию современных цифровых технологий для обратной связи. Прозрачность и 

открытость в деятельности органов местного самоуправления являются ключевыми 

факторами доверия со стороны населения. Регулярное информирование граждан о 

принимаемых решениях, планируемых проектах и текущих инициативах способствует 

повышению их осведомленности и вовлеченности. Использование различных каналов 

коммуникации, включая официальные сайты, социальные сети и местные СМИ, позволяет 

донести информацию до широкой аудитории. Например, в рамках проекта «Цифровое 

государственное управление» была поставлена задача создания единого окна цифровой 

обратной связи между гражданами и органами власти, что способствует повышению 

информированности населения (https://lyl.su/jcde).  

Яркий пример, когда современные цифровые технологии предоставляют широкие 

возможности для эффективного взаимодействия между гражданами и органами местного 

самоуправления — платформа обратной связи (ПОС). Она позволяет гражданам через форму 

на портале Госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» направлять 

обращения, участвовать в опросах и голосованиях, а также сообщать о проблемах. Это 

обеспечивает оперативную обратную связь и способствует более быстрому реагированию на 

запросы населения (https://lyl.su/xR4i).  

В последние годы в России проведено несколько исследований, посвященных роли 

общественного мнения в оценке деятельности органов местного самоуправления. Так в 

работе «Лидеры общественного мнения в политических процессах местного 

самоуправления» (2020) исследуется влияние лидеров общественного мнения на 

формирование органов местного самоуправления и принятие политических решений. 

Авторы отмечают, что активное участие таких лидеров способствует повышению 

прозрачности и подотчетности местных властей, а также укреплению доверия населения к 

ним [4]. 

В статье «Оценка органов местного самоуправления: статистика или мнение жителей» 

(2021) анализируется соотношение между объективными статистическими показателями и 

субъективными оценками граждан. Авторы приходят к выводу, что для полноценной оценки 

эффективности работы местных властей необходимо учитывать как количественные данные, 

так и результаты опросов населения, поскольку они отражают реальное восприятие 

гражданами деятельности органов самоуправления [5]. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал 

важность работы с лидерами общественного мнения, профессионалами и волонтерами. В 

2023 году он отметил, что взаимодействие с такими активистами должно быть приоритетом 

для партии «Единая Россия», поскольку это способствует укреплению связи между властью 

и обществом. «Именно народ России был и будет единственным источником власти, его 

суверенное право — выбирать своё будущее. Мы защитим его от любого внешнего 

вмешательства. Российское государство будет суверенным, а, значит, подлинно народным. 

Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы 

народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, 

регионов и муниципалитетов. Конечно, важнейшая задача — повышение эффективности 

всех уровней публичной власти», — подчеркнул Владимир Путин (https://lyl.su/BmXh). 

Учитывая высказывания президента, становится очевидным, что интеграция 

общественного мнения в управленческие процессы является неотъемлемым элементом 
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стратегии устойчивого развития регионов. Активное вовлечение граждан в принятие 

решений позволяет более точно определять приоритеты и потребности местных сообществ, 

повышая эффективность реализуемых программ и инициатив. Такой подход не только 

укрепляет доверие населения к органам власти, но и способствует социальной стабильности, 

создавая условия для гармоничного развития территорий. Учёт общественного мнения и 

активное сотрудничество с гражданским обществом являются ключевыми факторами в 

обеспечении устойчивого и сбалансированного развития регионов России. 
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THE ROLE OF REGIONAL UNIVERSITIES IN THE EDUCATION SYSTEM 

(Using the Example of the Batken State University  

of the Kyrgyz Republic) 

 

©Mataeva G., Batken State University,  

Kyzyl-Kiya, Kyrgyzstan, guljan11kgpi@gmail.com 

 

Аннотация. Исследуется значение региональных вузов в системе образования, 

фокусируясь на Баткенском государственном университете Кыргызской Республики. 

Анализируются их функции в подготовке квалифицированных кадров, влияние на 

социально-экономическое развитие региона и целесообразность внедрения инновационных 

образовательных практик. Обсуждаются существующие проблемы, с которыми 

сталкиваются региональные вузы, такие как недостаток финансирования, конкуренция с 

центральными учебными заведениями и необходимость соответствия современным 

требованиям рынка труда. Цель данного исследования заключается в изучении роли 

Баткенского государственного университета в образовательной системе Кыргызстана и 

выявлении его вклада в развитие региона, а также в формулировании рекомендаций для 

повышения эффективности работы подобных учебных заведений. В статье применяются 

метод количественного анализа. Количественный анализ основывается на статистических 

данных о трудоустройстве выпускников. Данный метод помогают глубже понять как 

внутренние процессы в университете, так и его взаимодействие с внешней средой. Для 

повышения эффективности работы Баткенского государственного университета и улучшения 

его роли в образовательной системе рекомендуется развивать сотрудничество с местными 

предприятиями и организациями, внедрять дуальное образование, а также налаживать 

механизмы взаимного финансирования с поддержкой государства и частного сектора. 

Отдельное внимание следует уделить формированию инновационных образовательных 

программ, которые бы отвечали требованиям современного рынка труда и нуждам местного 

сообщества. 

 

Abstract. The article explores the importance of regional universities in the education system, 

focusing on Batken State University of the Kyrgyz Republic. Their functions in the training of 

qualified personnel, their impact on the socio-economic development of the region and the 

expediency of introducing innovative educational practices are analyzed. The existing problems 

faced by regional universities are discussed, such as lack of funding, competition with central 

educational institutions and the need to meet modern labor market requirements. The purpose of 

this study is to study the role of Batken State University in the educational system of Kyrgyzstan 

and identify its contribution to the development of the region, as well as to formulate 

recommendations for improving the effectiveness of such educational institutions. The article uses 

the method of quantitative analysis. The quantitative analysis is based on statistical data on the 

employment of graduates. This method helps to better understand both the internal processes at the 
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university and its interaction with the external environment. Recommendations: To increase the 

efficiency of Batken State University and improve its role in the educational system, it is 

recommended to develop cooperation with local enterprises and organizations, introduce dual 

education, and establish mutual financing mechanisms with the support of the state and the private 

sector. Special attention should be paid to the formation of innovative educational programs that 

would meet the requirements of the modern labor market and the needs of the local community. 

 

Ключевые слова: региональные вузы, стартап, бизнес – инкубатор, дуальное 

образование. 

 

Keywords: regional universities, startup, business incubator, dual education. 

 

Региональные вузы играют ключевую роль в образовательной системе, обеспечивая 

доступ к качественному образованию для студентов из различных регионов. Они 

способствуют развитию местной экономики, формированию кадрового потенциала и 

поддержанию культурного разнообразия. Целью данного исследования является анализ 

влияния региональных вузов на образовательную систему и общество в целом. Задачи 

исследования включают: Изучение роли региональных вузов в подготовке специалистов, 

оценка их вклада в развитие регионов, анализ проблем и перспектив, с которыми 

сталкиваются региональные вузы. Обзор литературы по теме показал, что в исследованиях 

рассматриваются различные аспекты функционирования региональных вузов, их 

взаимодействие с местными сообществами и экономикой. Исследования показывают, что 

региональные вузы не только обучают студентов, но и активно участвуют в научной 

деятельности, что способствует инновациям и развитию.  

Региональные вузы, как ключевые элементы системы высшего образования, 

представляют собой уникальную категорию учебных заведений, ориентированных на 

специфические потребности и особенности своих регионов. Данная статья анализирует 

теоретические основы функционирования региональных вузов, уделяя особое внимание их 

определению, классификации, историческому контексту и значимости в системе высшего 

образования. Региональные вузы можно определить как учебные заведения, 

располагающиеся вне крупных городов, которые нацелены на обслуживание 

образовательных потребностей местного населения, общественных и экономических 

структур. Их основная задача заключается в подготовке кадров, соответствующих специфике 

и требованиям региона. Региональные вузы отличаются от центральных и исследовательских 

университетов не только географическим расположением, но и методами, используемыми в 

обучении, уровнями академической активности и подходами к взаимодействию с 

различными секторами экономики. Классификация региональных вузов может основываться 

на различных критериях. Одним из таких критериев является тип образовательных 

программ, предлагаемых вузами — от бакалавриата до аспирантуры, включая 

профессиональные курсы и дополнительное образование. Также региональные вузы могут 

различаться по своей специализации: некоторые из них могут сосредоточиться на 

технических или естественнонаучных дисциплинах, в то время как другие могут уделять 

больше внимания гуманитарным, социальным или медицинским областям. Такая 

классификация помогает выявить сильные стороны каждого вуза и определить, где именно 

он может лучше всего служить интересам региона. Исторически региональные вузы 

возникли как ответ на потребности общества в квалифицированных кадрах. Первый этап их 

развития можно отнести к началу XX века, когда в Кыргызстане, как и в других странах 
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начали открываться учебные заведения за пределами столиц. Это было вызвано 

необходимостью обеспечить доступ к высшему образованию для населения в удаленных и 

сельских районах, что считалось важным для стимулирования экономического развития и 

социальной мобильности. В послевоенные годы, с увеличением потребности в образовании 

для массовой аудитории, развивались новые направления, способствующие открытию новых 

вузов. В этот период акцентировалось внимание на технических и инженерных 

специальностях, которые были особенно востребованы в связи с индустриализацией. В 90-е 

годы XX века, когда происходили экономические реформы и изменения в системе высшего 

образования, региональные вузы столкнулись с новыми вызовами, включая необходимость 

аккредитации, повышения качества образования и интеграции в международные 

образовательные системы. С тех пор развитие региональных вузов продолжает 

формироваться под влиянием глобализации, появления новых технологий и меняющихся 

требований к образовательным стандартам. Региональные вузы должны адаптироваться к 

новым условиям, что в свою очередь требует от них инновационных подходов к организации 

учебного процесса и формам взаимодействия с бизнесом и местными властями. 

Региональные вузы играют ключевую роль в социально-экономическом развитии своих 

территорий. Они не только формируют кадровый потенциал, необходимый для роста и 

устойчивого развития регионов, но и служат центрами инноваций, научных исследований и 

социальной активности. Рассмотрим более подробно основные аспекты, которые 

иллюстрируют влияние этих учебных заведений на развитие своих регионов. Одним из 

наиважнейших вкладов региональных вузов является подготовка квалифицированных 

кадров, отвечающих требованиям местной экономики. Региональные вузы адаптируют свои 

образовательные программы с учетом потребностей работодателей, что позволяет учащимся 

получать знания и навыки, которые в наибольшей степени необходимы в конкретном 

регионе. В Таблице 1 приведены данные о трудоустройстве выпускников за 2023‒2024 

учебный год. 
 

Таблица 1 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

Структурные 

подразделения 

Количество 

студентов 

Работающие Не работающие % 

Головной БатГУ 261 122 139 46% 

СГЭИ 170 90 80 52% 

КТЭУИ 103 45 58 43% 

КГПИ 234 53 181 22.6% 

Общее 768 310 458 40% 

 

Выпускники становятся ценным ресурсом на рынке труда, способным адаптироваться к 

местным условиям и эффективно работать в различных отраслях. Кроме того, региональные 

вузы часто сотрудничают с местными предприятиями, что способствует формированию 

дуального образования. Эта модель предполагает, что студенты проходят практику на базе 

предприятий, что позволяет им не только применять полученные знания на практике, но и 

значительно ускоряет процесс их трудоустройства после окончания учебы. Установка на 

сотрудничество между вузами и бизнесом стала важным фактором, способствующим не 

только снижению уровня безработицы среди молодежи, но и укреплению экономических 

позиций регионов. Региональные вузы также являются активными участниками 

инновационных процессов в своих областях. Они проводят научные исследования, 

направленные на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются местные 
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сообщества и предприятия. Участие вузов в таких исследованиях не только увеличивает 

уровень их научной активности, но и способствует созданию новых технологических 

решений, которые могут быть непосредственно применены в региональной экономике. 

Подобные инициативы не только способствуют развитию инновационной среды, но и 

становятся основой для создания новых рабочих мест, что в свою очередь стимулирует 

экономический рост региона. Региональные вузы активно вовлечены в социальные 

программы, которые направлены на улучшение качества жизни в своих регионах. Они могут 

выступать инициаторами различных социальных проектов, таких как курсы повышения 

квалификации, образовательные программы для взрослых, мероприятия по повышению 

финансовой грамотности и другие инициативы, способствующие развитию компетенций и 

социального партнерства. Также важным аспектом является взаимодействие вузов с 

местными сообществами. Региональные университеты организуют различные культурные и 

научные мероприятия, лекции и форумы, в которые вовлечены не только студенты и 

преподаватели, но и жители региона. Это сотрудничество способствует повышению уровня 

образовательной культуры и активно формирует общественное мнение относительно 

значимости образования и науки в жизни общества. Таким образом, региональные вузы 

оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие своих территорий, 

внося разнообразные и ценные вклады через подготовку кадров, инновационные 

исследования и активное участие в жизни местных сообществ. Эти факторы делают 

региональные учебные заведения важными двигателями прогресса и устойчивого развития, 

играющими неоценимую роль в формировании будущего своих регионов. Региональные 

вузы, несмотря на их важное значение для социально-экономического развития своих 

территорий, сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые требуют комплексного 

подхода и целенаправленных действий. Эти проблемы касаются конкурентной среды, в 

которой они функционируют. В то же время существуют и перспективы, которые могут 

стать основой для их дальнейшего развития. 

Множество вузов не способны обеспечить высокий уровень образовательных услуг из-

за недостатка современных учебных материалов, лабораторного оборудования и техники. К 

недостаткам также следует отнести низкие зарплаты преподавателей, что приводит к 

высокой текучести кадров и усложняет привлечение высококвалифицированных 

специалистов. Многие молодые преподаватели предпочитают трудоустройство в более 

престижных вузах или смежных сферах, где предлагают более высокую оплату труда. Это 

также негативно сказывается на качестве образования. Для решения этих проблем 

необходимо пересмотреть систему финансирования, включив в нее дополнительные 

источники, такие как государственные гранты, частные инвестиции и сотрудничество с 

бизнесом. Региональные вузы также испытывают давление со стороны других учебных 

заведений, которые имеют больше ресурсов и признание на уровне национальных и 

международных рейтингов. Это создает конкурентную среду, в которой многим студентам 

представляется более привлекательным выбирать обучение в крупных университетах с 

хорошей репутацией. Конкуренция усиливается благодаря активной политике центральных 

вузов по привлечению студентов, включая применение различных форм маркетинга, 

создание филиалов и открытие дополнительных образовательных программ. Региональные 

вузы часто не располагают такими же возможностями для маркетинга и не имеют той же 

известности, что создает предвзятость в отношении их ценности как учебных заведений. 

Чтобы справиться с этой проблемой, региональным вузам необходимо развивать уникальные 

образовательные программы, которые будут соответствовать запросам местного рынка труда 

и специфике региона, а также активно работать над повышением их имиджа и 
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конкурентоспособности. Несмотря на перечисленные проблемы, региональные вузы имеют 

мощный потенциал для развития. Их связь с местными экономиками и сообществами 

предоставляет уникальные возможности для внедрения инновационных подходов в 

образовании и исследовательской деятельности. Одной из стратегий, способствующих 

развитию региональных вузов, может стать акцент на международном сотрудничестве. 

Участие в международных образовательных проектах, обмен опытом с зарубежными 

учебными заведениями и привлечение иностранных преподавателей могут значительно 

повысить уровень образования и привлечь больше студентов. Дополнительно следует 

развивать программы, направленные на поддержку стартапов и инновационного 

предпринимательства. Региональные вузы могут стать центрами создания и реализации 

уникальных идей, что будет способствовать развитию экономики региона. Специальные 

инкубаторы и акселераторы для студентов могут помочь в реализации их бизнес-проектов и 

идей, а также в формировании более тесных связей между вузом и местными 

предпринимателями. Примером этому может послужить опыт БатГУ, где в целях создания 

инновационной образовательной среды, ориентированной на творческое развитие личности, 

распоряжением ректора А. Т. Гыязова был создан Бизнес-инкубатор. В Таблице 2 приведены 

работы, выполненные в Бизнес-инкубаторе. В Таблице 3 приведен список стартапов, 

победивших в конкурсе. 

 

Таблица 2 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ. 
 

Название мероприятия Количество 

Обучение основам стартапов и разработке бизнес-планов, инициированных 

студентами 

Более 150 студентов 

Студенческие поездки на предприятия Более50 студентов 

Визиты сотрудников Бизнес-инкубатора Количество посещений 7 

  

Эффективное преодоление проблем и использование перспектив региональных вузов 

зависит от согласованной политики на уровне государства, общества и самих 

образовательных учреждений. Создание возможностей для эффективного сотрудничества с 

бизнесом, поддержка и развитие научных исследований и непрерывное улучшение 

образовательного процесса могут стать основой для достижения устойчивого роста и 

повышения значимости региональных вузов в системе высшего образования. 
 

Таблица 3 

СПИСОК СТАРТАПОВ, ПОБЕДИВШИХ В КОНКУРСЕ. 
 

Название  Источник финансирования Кол-во 

рабочих 

мест 

AirWater Конкурсный Хакатон 3 

Filterfish  Грант проекта «цифровая личность», Конкурс 

«Студенческий стартап» 

1 

Протез руки Область медицинской инженерии. 2 

Робот сапер Физическое лицо 4 

Умный дом Золотой узел 1 

Книголюбы Проект, разработанный студентами. 3 

Баткен Трэвэлс В целях развития туристической отрасли, инициированной 

студентами, на сегодняшний день в столицу Узбекистана Ташкент 

направлено 1003 человека, а в Дубай и Турцию направлено около 50 

человек, 29 туристов из Европы прибыли в Баткен 

2 
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Заключение исследования подводит итоги многогранного анализа роли региональных 

вузов в системе образования, их значимости для социально-экономического развития 

регионов, а также выявляет ключевые проблемы и пути их решения. Основные выводы 

исследования позволяют понять, что региональные вузы играют важную роль в подготовке 

кадров, необходимых для развития местных сообществ. Они не только обучают студентов, 

но и способствуют внедрению инноваций, развитию научных исследований и укреплению 

связей между образованием и производственной сферой. Однако в процессе функции этих 

вузов сталкиваются с различными препятствиями, включая нехватку финансирования, 

высокую конкуренцию со стороны федеральных университетов, а также необходимость идти 

в ногу с быстро меняющимся рынком труда. Одним из ключевых выводов является то, что 

для повышения эффективности работы региональных вузов необходимо особое внимание 

уделять вопросам интеграции с местными предприятиями и организациями. Это может 

включать в себя программы стажировок, совместные исследовательские проекты и развитие 

дуальной системы образования, что позволит студентам получать практические навыки и 

удовлетворять требования работодателей.  

С выявленными проблемами, следует предложить ряд рекомендаций, направленных на 

улучшение роли региональных вузов в системе образования. Во-первых, необходимо 

разработать и внедрить механизмы государственного финансирования, которые бы 

предусматривали поддержку не только за счёт дотаций, но и за счёт частных инвестиций, что 

позволит вузам разрабатывать и реализовывать новые образовательные программы и 

исследования. Во-вторых, важно развивать сотрудничество с бизнесом и местными властями 

для создания эффективных партнерств, что поможет вузам интегрироваться в реальный 

сектор экономики. Это также требует активного вовлечения высших учебных заведений в 

реализацию стратегий регионального развития, что должно стать приоритетом как для самих 

вузов, так и для органов власти. В-третьих, необходимо сделать акцент на повышение 

качества образования и уровня подготовки преподавательского состава. Это включает в себя 

возможности для повышения квалификации, привлечение иностранных преподавателей и 

экспертов, а также развитие международного сотрудничества. В итоге, для региональных 

вузов необходимо определить свою уникальную роль и позиционирование в 

образовательной системе, что позволит не только укрепить их статус, но и создать условия 

для их устойчивого функционирования и развития в будущем. Таким образом, интеграция 

усилий на уровне вузов, бизнеса и государственных структур станет гарантией успешного 

развития образования в регионах, что, в свою очередь, будет способствовать общему 

прогрессу всей страны. 

 

Список литературы: 

1. Акимова И. В., Артюхин В. В., Баландин И. А., Дураков Д. А. О роли системы 

образования в устойчивости развития региона // Научное обозрение. Экономические науки. 

2022. №4. С. 5-10. 

2. Вертинова А. А. Классификация факторов влияния на университет: взаимовлияние 

университета и региона //Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – 

Т. 8. – №. 2 (27). – С. 95-98. https://doi.org/10.26140/anie-2019-0802-0022 

3. Иноземцева А. А. Влияние университетов на повышение уровня инновационного 

потенциала региона //Экономика. Информатика. – 2021. – Т. 48. – №. 4. – С. 641-649. 

https://doi.org/10.52575/2687-0932-2021-48-4-641-649 

4. Лисовская И. М. Роль регионального университета в воспроизводстве человеческого 

потенциала // Фундаментальные исследования. 2009. №2007. С. 66-68. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 444 

5. Маннанова Д. Р., Зайнуллина С. Ф. ВУЗ и его значимость в развитии региона 

//Теория и практика современной науки. – 2017. – №. 11 (29). – С. 238-241. 

6. Оленев А. А. Влияние регионального вуза на социально-экономическое развитие 

территории //Креативная экономика. – 2013. – №. 4 (76). – С. 48-53. 

7. Платонова Р. И., Бубякина Е. В., Парфенов И. Я. Состояние и перспективы 

региональных вузов в современной системе высшего образования //Балтийский 

гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5. – №. 3 (16). – С. 153-157. 

8. Щербакова А. А. Региональные университеты и их влияние на развитие региона 

//Социально-экономические явления и процессы. – 2019. – Т. 14. – №. 1 (105). – С. 21-24. 

 

References: 

1. Akimova, I. V., Artyukhin, V. V., Balandin, I. A., & Durakov, D. A. (2022). O roli sistemy 

obrazovaniya v ustoichivosti razvitiya regiona. Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki, (4), 5-

10. (in Russian). 

2. Vertinova, A. A. (2019). Klassifikatsiya faktorov vliyaniya na universitet: vzaimovliyanie 

universiteta i regiona. Azimut nauchnykh issledovanii: ekonomika i upravlenie, 8(2 (27)), 95-98. (in 

Russian). https://doi.org/10.26140/anie-2019-0802-0022 

3. Inozemtseva, A. A. (2021). Vliyanie universitetov na povyshenie urovnya innovatsionnogo 

potentsiala regiona. Ekonomika. Informatika, 48(4), 641-649. (in Russian). 

https://doi.org/10.52575/2687-0932-2021-48-4-641-649 

4. Lisovskaya, I. M. (2007). Rol' regional'nogo universiteta v vosproizvodstve 

chelovecheskogo potentsiala. Fundamental'nye issledovaniya. 2009, 66-68. (in Russian). 

5. Mannanova, D. R., & Zainullina, S. F. (2017). VUZ i ego znachimost' v razvitii regiona. 

Teoriya i praktika sovremennoi nauki, (11 (29)), 238-241. (in Russian). 

6. Olenev, A. A. (2013). Vliyanie regional'nogo vuza na sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie 

territorii. Kreativnaya ekonomika, (4 (76)), 48-53. (in Russian). 

7. Platonova, R. I., Bubyakina, E. V., & Parfenov, I. Ya. (2016). Sostoyanie i perspektivy 

regional'nykh vuzov v sovremennoi sisteme vysshego obrazovaniya. Baltiiskii gumanitarnyi 

zhurnal, 5(3 (16)), 153-157. (in Russian). 

8. Shcherbakova, A. A. (2019). Regional'nye universitety i ikh vliyanie na razvitie regiona. 

Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy, 14(1 (105)), 21-24. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 24.02.2025 г. 

 Принята к публикации 

06.03.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для цитирования: 

Матаева Г. Ж. Роль региональных вузов в системе образования (на примере 

Баткенского государственного университета Кыргызской Республики) // Бюллетень науки и 

практики. 2025. Т. 11. №5. С. 438-444. https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/62 

 

Cite as (APA): 

Mataeva, G. (2025). The Role of Regional Universities in the Education System (using the 

example of the Batken State University of the Kyrgyz Republic). Bulletin of Science and Practice, 

11(5), 438-444. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/62 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 445 

 

УДК 373..1. https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/63 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАЗВИТИЮ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

©Укелеева А. З., SPIN-код: 8073-4601, канд. хим. наук, Кыргызский национальный 

университет им. Жусупа Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, ukeleeva-astra@mail.ru 

©Сыдыгалиева А. Н., SPIN-код: 1952-4856, Кыргызский национальный аграрный 

университет им. К. И. Скрябина, г. Бишкек, Кыргызстан, asydygalieva68@mail.ru 

©Джумабекова Э. Ш., SPIN-код: 3324-5760, Кыргызский национальный аграрный 

университет им. К. И. Скрябина, г. Бишкек, Кыргызстан 

©Жусупова Ж. Б., SPIN-код: 7640-0321, Кыргызский национальный аграрный университет 

им. К. И. Скрябина, г. Бишкек, Кыргызстан, Zhyldyz.zhusupova@mail.ru 

 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO DEVELOP  

CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

©Ukeleeva Z., SPIN-code: 8073-4601, Ph.D., Kyrgyz National University  

named after Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan, ukeleeva-astra@mail.ru 

©Sydygalieva A., SPIN-code: 1952-4856, Kyrgyz National Agrarian University after K. I. Skryabin, 

Bishkek, Kyrgyzstan, asydygalieva68@mail.ru 

©Dzhumabekova E., SPIN-code: 3324-5760, Kyrgyz National Agrarian University after K. I. 

Skryabin, Bishkek, Kyrgyzstan, ldgumabekova@mail.ru 

©Zhusupova Zh., SPIN-code: 7640-0321, Kyrgyz National University  

named after Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Статья посвящена педагогическим методам и условиям, способствующим 

развитию творческого потенциала детей младшего школьного возраста в процессе учебной 

деятельности. В работе рассматриваются различные подходы, направленные на 

стимулирование творческого мышления и самостоятельности учащихся через использование 

инновационных педагогических технологий. Описание включает как традиционные методы, 

так и современные подходы, такие как проектная деятельность, игровые и исследовательские 

методы. Особое внимание уделяется созданию благоприятной образовательной среды, 

которая способствует развитию внутренней мотивации, креативности и инициативности 

школьников. Результаты исследования подчеркивают важность интеграции творческих 

подходов в систему начального образования для формирования всесторонне развитых 

личностей. 

 

Abstract. The article is devoted to pedagogical methods and conditions conducive to the 

development of the creative potential of primary school children in the learning process. The paper 

examines various approaches aimed at stimulating creative thinking and independence of students 

through the use of innovative pedagogical technologies. The description includes both traditional 

methods and modern approaches, such as project activities, gaming and research methods. Special 

attention is paid to creating a favorable educational environment that promotes the development of 

inner motivation, creativity and initiative of schoolchildren. The results of the study emphasize the 

importance of integrating creative approaches into the primary education system for the formation 

of comprehensively developed personalities. 
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Государственный стандарт школьного общего образования КР ориентирует школы на 

достижение конечного результата, заключающегося в развитии универсальных учебных 

умений, компетенций и компетентностей. Поэтому формирование компетенций школьников 

является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования. В 

соответствии с запросом социума на выпускника «умеющего, творческого», владеющего 

творческим потенциалом возникает необходимость развития творческого потенциала 

обучающихся среди перечня видов компетенций особую значимость приобретают 

творческие компетенции, в процессе формирования которых возможно развитие творческого 

потенциала школьников. Несмотря на значимость указанных выше процессов однозначного 

определения понятиям «компетенция» и «творческий потенциал» пока нет. 

Например, ученые по-разному трактуют понятие компетенции. Одни считают её общей 

способностью (готовностью), основанной на знаниях, опыте, ценностях и склонностях, 

другие видят в компетенции скрытые психологические новообразования, которые 

проявляются в компетентностях человека, а третьи определяют её как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков и способов деятельности), 

которые необходимы для качественного и продуктивного взаимодействия с определённым 

кругом объектов и процессов и другие [1-3]. 

Несмотря на неоднозначность определения понятию «компетенция», многие учёные 

склонны считать, что «компетенция» — это наперед заданная для формирования и развития 

совокупность знаний, метазнаний и взаимосвязанных качеств личности, а компетентность — 

уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере. 

Относительно структуры компетенции то же нет однозначного мнения. Например, в 

структуру компетенции наряду с деятельностными знаниями, умениями и навыками 

мотивационную и эмоционально-волевую сферы и опыт [1]. Предлагают 

четырёхкомпонентную структуру компетенции, выделяя мотивационный, когнитивный, 

эмоционально-волевой компоненты и опыт [2, 3].  

Мы в предлагаемой структуре когнитивный компонент разделяем на два компонента и 

считаем, что с учётом возрастных особенностей эту структуру можно использовать для 

развития творческого потенциала при формировании компетенций младших школьников в 

учебной деятельности частной школы [4]. Отдав при этом предпочтение творческому виду 

учебной деятельности, получили структуру творческой компетенции (Рисунок 1).  

Реализация педагогической поддержки предполагает уважение к личности ученика, что 

проявляется в знании учителем (воспитателем) возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, в проявлении доверия к ребенку, доброты, отзывчивости, сочувствия, сострадания, 

сердечной заботы, в эмпатичном отношении к личности, что предполагает желание и умение 

чувствовать другого как самого себя, вставать на его позицию, понимать внутренний мир 

ребенка. Все эти действия направлены на то, чтобы утверждать неповторимость каждого 

ребенка. 
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Рисунок 1. Структура творческой компетенции 

 

В результате осуществляется развитие познавательных, исследовательских и 

творческих способностей младших школьников, а также повышение уровня таких творчески 

значимых качеств личности, как мотивация и направленность на творческую деятельность, 

самостоятельность, рефлексия, любознательность и другие. Это способствует улучшению 

показателей степени развития творческого потенциала и творческих компетенций у детей. 

Для определения и последующего развития творческих компетенций важно изучить уровень 

достижений младших школьников. Для этого мы выбрали метод наблюдения за проявлением 

показателей творческих компетенций в ходе уроков, а также отобрали три методики 

диагностики, которые позволяют определить уровень творчески значимых качеств личности 

младших школьников, являющихся компонентами творческих компетенций. 

Подбор диагностических методик был осуществлён в соответствии с ключевыми 

показателями раскрытия творческих способностей и компетенций младших школьников. 

Среди них нами были выбраны следующие методики: 

— Тест-игра «Изобретатель» (по Л. Ю. Субботиной), которая наряду с выявлением 

фантазии способствует активизации творческого мышления и позволяет при повторном 

использовании определить изменения в достижениях школьников младшему школьнику 

предлагается выполнить три творческих задания, результатом которых должно стать 

изобретение. На выполнение каждого задания отводится 20 минут. В течение этого времени 

ребенок должен нарисовать и описать своё изобретение для каждой задачи. 

Работы оценивались согласно критериям, предложенным Л. Ю. Субботиной [5]. Во-

первых, те школьники, кто творчески справился с заданием и уложился во времени, 

получали за свою деятельность 3 балла, кто, выполняя задание, нуждался в помощи и 

поддержке сверстников и учителя — 2 балла, кто проявлял нерешительность или вовсе 

отказывался от выполнения задания — 1 балл. После подсчёта баллов в сводной таблице, 

школьники разделялись на три подгруппы в соответствии с набранными баллами (Таблица 

1).  
 

Таблица 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО МЕТОДИКЕ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» [6] 
 

Название уровня Количество баллов 

высокий уровень 7‒9 

средний уровень 4‒6 

низкий уровень 1‒3 
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При этом было учтено, что школьники с высоким уровнем показывают готовность к 

проявлению творческого потенциала и проявляют заинтересованность в выполнении 

учебных заданий творческого характера. Школьники со средним уровнем часто задают 

дополнительные вопросы в процессе выполнения задания и используют поддержку учителя. 

В то же время ученики с низким уровнем часто отказываются от выполнения сложных 

заданий, игнорируя как помощь учителя, так и поддержку со стороны одноклассников. Для 

повышения уровня творческого потенциала младших школьников в учебной деятельности 

частной школы «Брайт» мы использовали один вид педагогических условий (Рисунок 2).  

О позитивном влиянии отобранных педагогических условий на развитие творческих 

компетенций свидетельствуют и результаты исследования изменений в уровне творческого 

мышления по методике «Изобретатель», представленные на Рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Распределение школьников по уровню творческого мышления: ряд 1 — исходный 

уровень, ряд 2 — результаты контрольного эксперимента 

 

Из результатов сравнительного анализа изменений в уровне творческого мышления 

(Рисунок 2) следует, что очень резко на 32% уменьшилась подгруппа с низким уровнем и 

почти в 2 раза увеличилась подгруппа с высоким уровнем мышления. Этому, на наш взгляд, 

немало способствовало выполнение на уроках учебных проектов с использованием игровых 

технологий обучения и индивидуально-дифференцированного подхода. На второе тестовое 

задание 48% учащихся ответили так: «я многое ещѐ не знаю», а 43% отметили, что «мне 

мешают (кот, собака, попугай и т.д.)». Последнее предложение 48% детей закончили 

словами: «порадую родителей» и 52% — «я стал умнее». Таким образом, констатирующий 

эксперимент показал, что многим учащимся свойственны внешние мотивы творческой 

деятельности. Но есть дети, у которых преобладают внутренние мотивы. После 

статистической обработки результатов оказалось, что таких учеников, у которых уровень 

мотивации творческой деятельности высокий, оказалось в процентном соотношении 19,1% 

(Рисунок 3). 42,8% учеников, имеют средний уровень, а низкий уровень — 38,1%.  

В ходе констатирующего этапа эксперимента по методике «Изобретатель» были 

получены результаты, внесённые в Таблицу 2. Из данных следует, что школьников с 

высоким уровнем мышления и фантазии набралось всего 14,3%. Так как только эти ученики 

смогли за 20 минут предложить вымышленное устройство, которое будет полезным в быту, а 

также придумать несуществующее животное и дать ему оригинальное название. Только у 

них хватило фантазии для того, чтобы предложить условие для счастливой жизни всех 

людей. 33,3% школьников имеют низкий уровень творческого мышления и особенно 
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нуждаются в дифференцированной дозе помощи и поддержке со стороны учителя при 

развитии способности пофантазировать и творчески мыслить (Рисунка 4). 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение учеников 4а класса по уровню мотивации 

 

Таблица 2 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»  
 

Уровень Количество школьников Процентное соотношение школьников, % 

высокий 3 14,3 

средний 11 52,4 

низкий 7 33,3 

 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение школьников по уровню творческого мышления 

 

В контрольном 4б классе при анкетировании и тестировании были получены примерно 

такие же результаты, которые в сравнении с результатами, полученными в конце 

эксперимента. Таким образом, при анализе результатов констатирующего эксперимента по 

определению уровня творчески значимых личностных качеств оказалось возможным сделать 

вывод, что уровень характеристик творческих способностей и творческих компетенций и 
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творческого потенциала у учеников 4а и 4б класса разнороден и недостаточен для 

эффективного развития творческого потенциала при реализации Госстандарта КР, в 

требованиях которого формируемые компетенции должны преобразоваться в 

компетентности. В ходе формирующего эксперимента в учебно-воспитательном процессе 4-

го «А» класса школы «Брайт» были внедрены педагогические условия для развития 

творческого потенциала, которые мы выявили и предложили, и которые были объединены в 

целостный комплекс. Мы старались подбирать проекты с игровыми ситуациями, которые 

близки к знакомым детям играм. В этом случае им легче фантазировать. Например, по 

содержанию известной сказки им легче представить новый её вариант, повышая тем самым 

уровень развития мышления. Выявлению их любимых сказок и игр, а также уровня умений 

играть и фантазировать способствует используемый нами метод наблюдения. Результаты 

наблюдений также способствовали тому, что учитель всегда мог увидеть предпочтения 

школьников и учесть в подборе игры. Но для этого должен быть большой выбор 

предлагаемых игр и возможность использования права выбора. 

Собственно, и у самих школьников имеется немалый запас игр и мы стараемся 

использовать этот их потенциал, направляя на решение задач урока. Неважно какую игру 

использовал школьник, лишь бы он решил поставленную общую учебную задачу. Таким 

образом, сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов по многим показателям творческого потенциала позволяет в целом сделать 

вывод о позитивном влиянии отобранных и реализованных нами педагогических условий на 

уровень творческого потенциала младших школьников из частной школы «Брайт».  
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Аннотация. Рассматривается роль задач на сравнение в формировании логического 

мышления у будущих учителей начальных классов при обучении математике. 

Анализируются задачи на разностное и кратное сравнение, их значение в развитии 

аналитических способностей и практическом применении математических знаний. 

Описываются методы сравнения разности и пропорции, а также их вклад в углубление 

понимания математических операций. Приводится пример решения задачи на сравнение, 

демонстрирующий применение различных моделей (словесной, высказывательной, 

графической, математической). Подчеркивается важность использования задач на сравнение 

для развития логического и аналитического мышления, а также для подготовки учеников к 

самостоятельному решению задач. 

 

Abstract. This article explores the role of comparison problems in developing logical thinking 

among future elementary school teachers in mathematics education. It analyzes problems of 

difference and multiple comparisons, their significance in the development of analytical skills and 

the practical application of mathematical knowledge. The methods of comparing differences and 

proportions are described, as well as their contribution to deepening the understanding of 

mathematical operations. An example of solving a comparison problem is given, demonstrating the 

application of various models (verbal, propositional, graphical, mathematical). The importance of 

using comparison problems for the development of logical and analytical thinking, as well as for 

preparing students for independent problem solving, is emphasized. 
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методы обучения, решение задач, развитие мышления. 
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В учебниках математики для начальной школы также рассматриваются простые задачи 

разностного (кратного) сравнения, содержащие словосочетания «на сколько больше» («во 

сколько раз больше») и «на сколько меньше» («во сколько раз меньше») для сравнения 

количества предметов [2].  

Разностное сравнение — это определение того, что на сколько одно число больше или 

меньше другого). Задача на разностное сравнение решается вычитанием. Чтобы узнать, на 

сколько одно число больше или меньше другого числа, нужно из большего числа вычесть 

меньшее. Число, полученное в результате вычитания меньшего числа из большего, считают 

результатом сравнения чисел двух групп предметов. Следовательно, с помощью разностного 

сравнения мы можем определить, на сколько одно число больше другого или на сколько 

второе число меньше первого. Для сравнения количественных характеристик данных 

отметим их ломаной линией со стрелками на обоих концах. 

После этого выставляются символы «на ? больше» («на ? меньше») или «нa ?>» («на ? 

<»). В результате отношение разностного сравнения обозначается символом: 

Кратное сравнение — это определение того, что во сколько раз одно число больше или 

меньше другого числа. Задача на кратное сравнение решается делением. Чтобы узнать, во 

сколько раз одно число больше или меньше другого числа, нужно большее число разделить 

на меньшее. Для обозначения сравнения во сколько раз одно число больше или меньше 

другого числа, используем сломанную линию в виде стрелки с обоих концов. После этого 

выставляются символы «во ? раз больше» («во ? раз меньше») или «во ? раз >» («во ? раз <»). 

В результате разностное сравнение обозначается символом [1]: 

Н. Б. Истомина считала, что задачи на различие и соотношение способствуют развитию 

логического и аналитического мышления у учащихся, а также помогают углубить их 

математические знания и способности к практическому применению математики [3]. По 

мнению Н. Б. Истоминой: 

Задачи на различие и соотношение — важный инструмент для улучшения понимания 

математических понятий. Через задачи на различие и соотношение ученики учатся 

правильно использовать математические операции, что способствует развитию логического 

мышления и абстрактного рассуждения. Связь математических операций: Б. Истомина 

подчеркивала, что задачи на различие и соотношение помогают учащимся понять 

взаимосвязь арифметических операций. Решая такие задачи, дети развивают практические 

навыки в решении арифметических задач. Разработка новых понятий: задачи на различие и 

соотношение помогают ученикам абстрактно мыслить, а также использовать примеры из 

реальной жизни. Это улучшает их способность применять математику в повседневной 

жизни. По мнению Ю. М. Колягина, эти методы помогают ученикам не только понять 

математику, но и использовать её на практике [4]. 

Сравнение разности: в этом случае дети определяют разницу между двумя группами. В 

математических заданиях, например, проводится сравнение двух чисел и вычисление их 

разницы. 

Сравнение пропорции: в этом типе сравнения учащиеся понимают связь между 

множеством элементов, которые одинаковы или связаны между собой. Здесь используются 

операции умножения и деления для объяснения пропорциональных отношений. 

Развитие логического мышления: через сравнение разности и пропорции дети учат 

выражать свои мысли системно и логически. 

Глубокое понимание математических операций: сравнение разности и пропорции 

помогает ученикам более глубоко понять математические операции и научиться их 

применять. 
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На полке лежит 15 журналов, газет на 14 больше, чем журналов, а книг на 16 больше, 

чем журналов и газет вместе. Во сколько раз больше книг, чем журналов? 

Словесная модель задачи — ёе текст. 

Высказывательная модель задачи: 

 

1) На полке 15 журналов; 

2) Газет на 14 больше, чем журналов; условие 

3) Книг на 16 больше, чем журналов и газет вместе; 

4) Во сколько раз больше книг, чем журналов? 
требование 

 

Задача разложена на условие и требование. Первые три предложения являются 

условиями, а последнее — требованием. 

Краткая запись задачи:  

 
Графические модели задачи. 

а) модель, схематический чертёж  

 

 
 

б) модель схема; 
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Математическая модель задачи: 

 

15 штук – количество журналов; 

(15 + 14) штук – количество газет; 

(15 + (15 + 14)) штук – количество журналов и газет; 

((15 + (15 + 14)) + 16) штук – количество книг;  

((15 + (15 + 14)) + 16) : 15 штук –книг во столько раза больше, чем журналов); 

 

Решение:  

15 + 14 = 29 штук –количество газет; 

15 + 29 = 44 штук – количество журналов и газет; 

44 + 16 = 60 штук количество книг; 

60 : 15 = 4 штук – Книги во столько раза больше, чем журналов; 

Ответ: Книги в 4 раза больше, чем журналов. 

 

Подводя итог, задачи на сравнение разности и сравнение пропорции играют важную 

роль в обучении математике в начальных классах.  

Эти методы способствуют развитию логического и аналитического мышления у 

учащихся, углубляют их математическое понимание.  

Сравнение разности помогает детям понять разницу между двумя группами, в то время 

как сравнение пропорции способствует лучшему пониманию математических операций, 

таких как умножение и деление.  

Эти задачи также учат применять математику в повседневной жизни и развивают 

способность учеников находить решения самостоятельно.  

В целом, использование этих методов способствует улучшению образовательного 

процесса и развитию аналитических способностей у учеников. 
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Аннотация Рассматривается методика обучения будущих учителей начальных классов 

решению косвенных задач по математике. Анализируются особенности таких задач, их 

структура и значение для развития логического мышления учащихся. Представлены взгляды 

известных педагогов на роль косвенных задач в обучении математике. Приведен пример 

решения составной косвенной задачи с использованием различных моделей. Описаны 

методические рекомендации для учителей начальных классов по использованию косвенных 

задач, включая использование примеров из реальной жизни и математических моделей. 

Особое внимание уделено индивидуальному подходу к каждому ученику и проверке 

понимания материала. 

 

Abstract. The article discusses the methodology for teaching future elementary school 

teachers to solve indirect math problems. The features of such problems, their structure and 

significance for the development of students' logical thinking are analyzed. The views of well-

known educators on the role of indirect problems in mathematics education are presented. An 

example of solving a complex indirect problem using various models is given. Methodological 

recommendations for elementary school teachers on the use of indirect problems, including the use 

of real-life examples and mathematical models, are described. Special attention is paid to an 

individual approach to each student and checking the understanding of the material. 

 

Ключевые слова: косвенные задачи, методика обучения, логическое мышление, 

подготовка учителей, математические модели. 

 

Keywords: indirect problems, teaching methodology, logical thinking, teacher training, 

mathematical models. 

 

Задача, в которой два числа относятся к одному и тому же объекту, а требование 

(вопрос) которой запрашивает количества второго объекта, называется задачей, выраженной 

в косвенной форме [3]. 

Поэтому в таких задачах один и тот же объект обозначается двумя числами: первое 

число — это числовая характеристика данного объекта, а второе число — числовое 

отношение первого объекта ко второму. При этом о количественных характеристиках 
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второго объекта не упоминается. По требованию задачи ее следует найти. В текстах таких 

задач используются слова «это», «их», «больше», «больше в раз», «меньше» и «меньше в 

раз». 

Л. Н. Скаткин в своей педагогической теории подчеркивал важность использования 

косвенных (косвенно-практических) задач при обучении математике [4]. Его взгляд на этот 

вопрос заключается в следующем. Косвенные задачи — это задачи, которые требуют от 

учеников не только применения математических знаний, но и развития творческого, 

логического мышления, а также способности применять теоретические знания на практике. 

Такие задачи помогают учащимся глубже осмысливать материал и развивать навыки 

решения проблем в реальных условиях. Обучение математике должно быть направлено не 

только на усвоение формул и теорий, но и на развитие способности к абстрактному и 

логическому мышлению, а также на формирование умений решать более сложные и 

нестандартные задачи. Важным аспектом его методики является использование косвенных 

задач, через которые ученики учат применять математику в различных жизненных 

ситуациях, тем самым развивая аналитические способности и практические навыки. Через 

такие задачи можно обучать учащихся не только математическим методам, но и развивать их 

способность к самостоятельному поиску решений, что является важной частью 

педагогической практики. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

или на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, содержащие словосочетания «это 

больше на», «это меньше на», «это больше во столько раз» и «это меньше во столько раз», 

выраженные в кос-венной форме обозначается в общем случае, при помощью стрелки в виде 

ломаной линии: 

А. В. Белошистая в контексте преподавания математики также высказывала свои 

взгляды по поводу моделей и их применения в обучении [2]. Взгляды А. В. Белошистой по 

использованию моделей:  

Создание и использование моделей — это наиболее эффективный способ 

абстрагирования математических понятий. подчеркивается, что использование моделей 

помогает наглядно объяснить абстрактные идеи, делая их более доступными для понимания. 

Модели помогают упростить сложные математические концепции и связывают их с 

реальным опытом учащихся. 

Роль моделей в косвенных задачах — А. В. Белошистая предложила использовать 

модели как средство для решения косвенных задач. Через модели дети могут научиться 

применять математические методы и понятия на практике. Модели помогают развивать 

логическое мышление, показывают, как теория применяется в реальной жизни и дают 

возможность учащимся работать с абстрактными задачами. 

К. Байгазиев при обучении математике придавал большое значение использованию 

косвенных (косвенных) задач [1]. Он утверждал, что такие задачи играют важную роль в 

математическом обучении по следующим причинам: 

Развитие логического мышления: косвенные задачи способствуют развитию 

логического, аналитического и творческого мышления учащихся. С помощью таких задач 

ученики учат решать абстрактные проблемы на практическом уровне. 

Глубокое понимание математических понятий: косвенные задачи помогают учащимся 

более глубоко понять математические принципы и методы.  

Улучшение навыков решения проблем: косвенные задачи помогают ученикам находить 

новые методы и стратегии для решения задач, что расширяет их математические горизонты 

[1]. 
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Составные задачи, выраженные в косвенной форме на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц (в раз). 

Словесная модель задачи —ее текст. 

На первой полке 13 книг. Это на 5 меньше, чем книг на второй полке. А на третьей 

полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Сколько книг на трёх полках? 

Высказывательная модель задачи: 

 

1) На I полке 13 книг; 

2) На I полке на 5 меньше, чем книг на II; условие 

3) На III полке в 2 раза больше книг, чем на II; 

4) Cколько книг на трёх полках? требование 

 

Графическая модель задачи 

а) Модель схематический чертёж.  
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Математическая модель задачи: 

13 штук — количество книг на I полке; 

на 5 меньше — на I полке на столько меньше книг, чем на II; 

(13+ 5) — количество книг на II полке; 

(13+ 5) · 2 — количество книг на III полке;  

((13+ 5) · 2 + 13)  — количество книг на III полках; 
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Решение:  

13 + 5 = 18 штук — количество книг на II полке; 

18 · 2 = 36 штук — количество книг на III полке; 

36 + 13 = 49 штук — количество книг на I и III полках; 

49 + 18 = 67 — количество книг на трёх полках. 

Ответ: на трёх полках 67 книг. 

Учителя начальных классов при обучении математике косвенным задачам должны 

использовать примеры из реальной жизни, а также обучать математическим моделям и 

методам решения. Учитель должен четко объяснять процесс решения задачи, показывать 

различные динамичные и практические примеры, развивая математическое мышление 

учеников. Важно также проверять понимание материала и учитывать индивидуальные 

интересы и уровень каждого ученика. 

 

Список литературы: 

1. Байгазиев К. Б. Теория и технология решения текстовых» задач. Ош, 2024. 177 с. 

2. Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций. 

М.: Владос, 2005. 455 с. 

3. Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах. М.: Академия, 

1998. 285 с. 

4. Колягин Ю. М., Оганесян В. А., Саннинский В. Я., Луканкин Г. Л. Методика 

преподавания математики в средней школе. М.: Просвещение, 1975. 462 с. 

 

References: 

1. Baigaziev, K. B. (2024). Teoriya i tekhnologiya resheniya tekstovykh» zadach. Osh. 

2. Beloshistaya, A. V. (2005). Metodika obucheniya matematike v nachal'noi shkole: kurs 

lektsii. Moscow. (in Russian). 

3. Istomina, N. B. (1998). Metodika obucheniya matematike v nachal'nykh klassakh. 

Moscow. (in Russian). 

4. Kolyagin, Yu. M., Oganesyan, V. A., Sanninskii, V. Ya., & Lukankin, G. L. (1975). 

Metodika prepodavaniya matematiki v srednei shkole. Moscow. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 08.03.2025 г. 

 Принята к публикации 

12.03.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Кутпидин уулу Э., Ажиматова Э. Ж. Методика обучения будущих учителей начальных 

классов решению косвенных задач при обучении математике // Бюллетень науки и практики. 

2025. Т. 11. №5. С. 457-460. https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/65 

 

Cite as (APA): 

Kutpidin uulu, E., & Azhimatova, E. (2025). Methodology for Teaching Future Elementary 

School Teachers to Solve Indirect Problems in Mathematics Education. Bulletin of Science and 

Practice, 11(5), 457-460. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/65 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 461 

 

UDC 81.111:378.147 https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/66 

 

FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT  

OF GLOBALIZATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

©Egamkulov Zh., Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov,  

Osh, Kyrgyzstan, zhanyshegamkulov2620@gmail.com 

©Gabdrakipova I., Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov,  

Osh, Kyrgyzstan, ilnuragabdrakipova0@gmail.com 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

©Эгамкулов Ж. Т., Кыргызско-Узбекский международный университет  

им. Б. Сыдыкова, г. Ош, Кыргызстан, zhanyshegamkulov2620@gmail.com 

©Габдракипова И. Н., Кыргызско-Узбекский международный университет  

им. Б. Сыдыкова, г. Ош, Кыргызстан, ilnuragabdrakipova0@gmail.com 

 

Abstract. The article examines the importance of the formation of intercultural competence in 

teaching foreign languages in the context of globalization and integration of different cultures. It is 

explained that effective communication with native speakers requires not only mastery of 

grammatical and lexical aspects, but also the ability to understand and respect the cultural 

characteristics of other countries. The article analyzes various methods that contribute to the 

development of intercultural competence, including the use of intercultural trainings, role-playing 

games, digital platforms and international exchange programs. The role of the teacher in the process 

of forming intercultural competence, as well as technological tools that are actively being 

introduced into the educational process, is also considered. The problems and challenges faced by 

students and teachers in teaching intercultural communication, as well as ways to overcome these 

difficulties, are discussed. In conclusion, the need to integrate intercultural methods into language 

teaching is emphasized for the successful adaptation of students in a globalized society. 

 

Аннотация. Рассматривается важность формирования межкультурной компетенции 

при обучении иностранным языкам в условиях глобализации и интеграции различных 

культур. Объясняется, что для эффективной коммуникации с носителями языка необходимо 

не только овладение грамматическими и лексическими аспектами, но и способность 

понимать и уважать культурные особенности других стран. В статье анализируются 

различные методы, способствующие развитию межкультурной компетенции, включая 

использование межкультурных тренингов, ролевых игр, цифровых платформ и 

международных обменных программ. Также рассматривается роль преподавателя в процессе 

формирования межкультурной компетенции, а также технологические инструменты, 

которые активно внедряются в учебный процесс. Обсуждаются проблемы и вызовы, с 

которыми сталкиваются студенты и преподаватели при обучении межкультурной 

коммуникации, а также пути преодоления этих трудностей. В заключении подчеркивается 

необходимость интеграции межкультурных методов в языковое обучение для успешной 

адаптации студентов в глобализированном обществе. 
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In the context of globalization, intercultural competence is becoming an important aspect of 

training specialists in the field of languages and intercultural communication. The formation of such 

competence contributes to the successful integration of students into the international academic 

environment, as well as increases their competitiveness in the labor market. The formation of 

intercultural competence in teaching a foreign language is an important aspect of the educational 

process, which contributes not only to language acquisition, but also to the development of the 

ability to effectively interact with native speakers of other cultures. Intercultural competence 

includes knowledge of cultural differences, the ability to adapt to new cultural conditions, and 

willingness to engage constructively with people from different cultural contexts. In the context of 

globalization, when representatives of different cultures interact more often, knowledge of the 

language is not enough for successful communication. It is also important to develop intercultural 

competence, which helps students not only understand but also respect cultural differences and 

communicate effectively with native speakers of other languages. 

In the context of globalization and integration of different cultures, the ability to communicate 

effectively with people from other cultural contexts is becoming an important skill for students. 

Intercultural competence is a set of knowledge, skills and connections that allow effective 

interaction with representatives of other cultures. To successfully communicate with native speakers 

of a foreign language, it is not enough just to know grammar and vocabulary — it is also important 

to understand the peculiarities of thinking, behavioral patterns and cultural differences. In this 

regard, the formation of intercultural competence in teaching foreign languages is becoming an 

important aspect of the educational process.  

Intercultural competence is defined as a person's ability to interact effectively with 

representatives of other cultures, to understand and respect their peculiarities. The key components 

of intercultural competence are knowledge of cultural differences, the ability to adapt to new 

cultural contexts, and willingness to cooperate [1]. According to Hall's work, it is important to take 

into account non-verbal aspects of communication, such as gestures, facial expressions and 

perception of space, which is especially important for foreign language learners [2]. In addition, 

modern research in the field of intercultural communication shows that intercultural education 

should include both theoretical and practical training for students. For example, Sterling's works [3] 

emphasize the importance of using multimedia resources and international exchanges to develop 

intercultural competence. 

The following approaches were used to analyze the methods of intercultural competence 

formation: 

— Case study method: students consider real cultural situations and problems that arise in the 

process of intercultural communication. It helps to develop conflict resolution skills and effective 

interaction in different cultural contexts; 

— Intercultural trainings and role-playing games: the use of role-playing games and trainings 

helps students to simulate situations of communication with representatives of different cultures and 

to practice adaptation skills; 
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— Digital platforms: modern technologies allow students to interact with native speakers in a 

virtual space. Using platforms such as Tandem or Speaky provides an opportunity not only to 

improve language skills, but also to master intercultural communication skills; 

— International exchanges and internships: Exchange and internship programs allow students 

to directly immerse themselves in the cultural environment of another country, which is an 

important element in the formation of intercultural competence.  

Academic mobility can take various forms: student exchanges, internships, participation in 

international conferences and training programs, summer schools, etc. These forms allow students 

not only to get acquainted with the educational systems of other countries, but also to immerse 

themselves in various cultural contexts. The key models of academic mobility are: 

— Immersion in another culture. Students staying in another country provide a unique 

opportunity not only to learn a language, but also to gain a deeper understanding of daily practice 

and cultural traditions. For example, taking foreign language courses helps students not only 

improve their language skills, but also learn to understand cultural differences in approaches to 

learning, communication, and interpersonal relationships; 

— Social and academic interactions. Interaction with international students and teachers 

contributes to the formation of intercultural communication skills. Interaction in an academic 

context requires students to use adaptation strategies, respect cultural differences, and accept a 

diversity of opinions. Cultural events provide students with the opportunity to immerse themselves 

in different cultures and gain a deeper understanding of their traditions, beliefs and customs. By 

participating in these activities, students can learn to appreciate and respect different cultural points 

of view. They can also develop empathy and tolerance for people from different backgrounds. In 

addition to cultural activities, extracurricular activities also play an important role in shaping the 

socio-cultural competence of students [4]; 

— Development of critical thinking and self-awareness. Students participating in academic 

mobility programs face new situations that contribute to the development of their critical thinking. 

Living in another country and participating in educational programs requires students not only to 

apply their knowledge in practice, but also to become aware of their own cultural identity in the 

context of international standards; 

— Using authentic materials: Authentic materials reflect real life and the language used in 

everyday situations, making them an important source for learning culture and language in context. 

They allow students to gain a more accurate understanding of how expressions, phrases, and 

cultural norms are used in real life. Unlike educational materials, which are specially adapted for 

educational purposes, authentic materials allow students to observe how various cultural and social 

features manifest themselves in language and behavior. The use of authentic materials contributes to 

the formation of a deeper understanding of the language, as students become familiar with real 

expressions, accents, gestures and cultural features that they may encounter when communicating 

with native speakers. This expands their understanding of culture, language differences, and helps 

them develop more flexible intercultural communication skills. Using films, songs, news, and 

literature in a foreign language helps students better understand the culture of the country they are 

studying. This contributes to the development of not only language skills, but also cultural 

knowledge, which is an important aspect of intercultural competence. The socio-cultural 

background of authentic materials is realized through a productive vocabulary, which includes the 

most communicatively significant lexical units common in typical communication situations, 

including evaluative vocabulary for expressing one's own opinion, colloquial clichés and words 

with a national-cultural component: background and non-equivalent vocabulary; realities that are 

associated with recreation and everyday life, time, entertainment, leisure. They give students the 
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opportunity to penetrate into another national culture, to master the everyday vocabulary of a native 

speaker [5]; 

— Project activity: Project activity is a process in which students solve real-world problems, 

develop solutions, and present the results of their work. This process often involves working in 

groups, which creates conditions for interacting with people from different cultural contexts. Project 

activities help students realize the importance of cultural differences and also teach them how to 

work in a multicultural environment. 

Projects can be either internal (at the university level) or international, with the participation 

of students from different countries. It is important to note that successful project activities 

contribute not only to the development of specific professional skills, but also help students develop 

flexibility of thinking, the ability to adapt to changes, the ability to listen and respect the opinions of 

others, which is an integral part of intercultural competence. Students can participate in 

international projects where they must work in a team with native speakers of other languages. This 

process requires students not only to know the language, but also to be able to work with people 

from different cultural backgrounds: 

— Role-playing games and situation modeling: The use of role-playing games in which 

students simulate everyday communicative situations in an intercultural context helps to develop 

adaptation skills and establish effective communication. 

— Intercultural trainings: Students can participate in trainings that help them understand and 

overcome stereotypes about other cultures, develop the ability to empathize and respect cultural 

differences. 

The teacher plays a key role in the process of forming intercultural competence. First, it must 

create an environment conducive to openness and respect for cultural differences. This can be done, 

for example, by including in the course topics related to the cultural characteristics of the countries 

where the language being studied is spoken. Secondly, the teacher should use a methodology 

focused not only on language, but also on culture: an emphasis on the lively use of language in 

various cultural contexts, involving students in practical exercises, using multimedia and Internet 

resources to get to know the culture of native speakers. Thirdly, teachers should develop students' 

qualities such as tolerance, empathy, and the ability to critically analyze cultural stereotypes.  

Learning a foreign language is understood not only as a synthesis of certain common 

elements, not only as the acquisition of information about language structures and the rules of their 

use, but also as an understanding by readers of the relationship of language content to the world and 

people who speak this language. In accordance with the proposed new guidelines, the task of a 

foreign language teacher is to provide conditions for familiarizing the student's personality with 

foreign language culture and prepare him for effective participation in cultural dialogue [6]. 

By intercultural competence, we mean the ability and willingness to build an effective 

dialogue of cultures based on a complex of linguistic and cultural knowledge. 

Based on the definition, the following components of intercultural competence can be 

distinguished: 

— communicative competence, which, in turn, is based on grammatical, spelling, phonetic 

and lexical knowledge, skills and proficiency in both native and foreign languages; 

— Regional studies competence, including the integration of regional knowledge and socio-

cultural information in native and foreign languages; 

— educational competence, manifested in entry-level skills (working with a book, encoding, 

decoding, transcoding information, the ability to store it) and advanced skills, including knowledge 

of technology for working with cultural texts. 
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Intercultural competence is formed in the learning process. The teacher must have a 

sufficiently high level of cultural knowledge. The analysis of psychological and pedagogical 

literature and the existing experience of teaching a foreign language at a university allowed us to 

identify pedagogical factors that determine the effectiveness of the formation and development of 

intercultural competence. These factors include cognitive interest, creative activity, an individual 

approach to learning, and interdisciplinary connections. 

Let's look at the main stages of the formation of intercultural competence. 

Stage I is the stage of development and consolidation of individual components of 

competence. Here it is necessary: 

— overcome grammatical, spelling, phonetic deficiencies; consolidate lexical knowledge, 

skills and abilities; 

— to arouse interest in learning a foreign language independently; 

— to activate cognitive and creative activity of students. 

The result of learning at the first stage should be a higher level of foreign language 

proficiency and willingness to communicate in a foreign language. 

Stage II — raising the level of general culture, deepening regional knowledge. 

At this stage, students additionally get acquainted with the country of the language being 

studied, studying nationally specific behaviors using communicative techniques adopted in this 

language. However, it seems to be an axiom that the dialogue of cultures can be realized only on the 

conscious national and cultural basis of the native language. Therefore, it is necessary to acquaint 

students with the traditions of their native country, correlating them with the traditions of the 

countries of the studied language. This is an important condition for the interpenetration and 

interaction of cultures. 

The result of this stage is to foster respect for the spiritual values of one's own people and 

others, as well as to raise the overall cultural level. 

The purpose of stage III is to determine the ability and willingness to build an effective 

dialogue of cultures based on a set of linguistic and cultural knowledge. We identify the following 

indicators of the formation of intercultural competence: 

— understanding cultural texts of varying degrees of complexity, reproducing the information 

received; 

— mastering the cultural patterns of the country of the language being studied; 

— adequate response to the speech and non-speech code of your foreign interlocutor; 

— ensuring appropriate speech and non-speech behavior based on background knowledge 

about the culture, customs, and traditions of the country of the language being studied and taking 

into account the peculiarities of the mentality of native speakers. 

There are several problems faced by teachers and students in the process of developing 

intercultural competence: 

— Language barrier: Although students can master a language, they may have difficulty 

communicating with native speakers, especially when it comes to cultural differences; 

— Cultural stereotypes: Students often encounter preconceived opinions about other cultures, 

which can make learning and communication difficult. It is important to develop students' critical 

thinking skills and overcome stereotypes; 

— Differences in education systems: Students from different countries may face difficulties in 

adapting to new learning conditions, which requires additional efforts from teachers [7-9]. 

The formation of intercultural competence is an important component of the process of 

learning a foreign language. Modern education should be focused not only on language proficiency, 

but also on the development of intercultural communication skills. The use of innovative methods, 
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such as the use of digital platforms, project work and intercultural trainings, contributes to the 

successful development of intercultural competence among students. It is important to continue to 

develop and implement methods that help students not only learn the language, but also interact 

effectively with representatives of other cultures. In the future, it is important to pay more attention 

to the integration of intercultural approaches into educational programs and explore new forms of 

interaction between students and native speakers of language and culture. 
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Abstract. This article presents a comparative analysis of the teaching methodologies 

employed for English and Chinese language instruction in technological universities. It examines 

both traditional and innovative pedagogical approaches, highlighting their integration with technical 

curricula and the specific challenges encountered in such environments. By reviewing current 

literature and analyzing empirical data, the study identifies key factors influencing language 

acquisition, including curriculum design, teacher qualifications, and the application of educational 

technology. The findings offer insights into optimizing language instruction to enhance both 

linguistic proficiency and professional competencies, and they provide recommendations for 

curriculum development and policy-making in higher education. 

 

Аннотация. Представлен сравнительный анализ методик преподавания, используемых 

для преподавания английского и китайского языков в технологических университетах. В ней 

рассматриваются как традиционные, так и инновационные педагогические подходы, 

подчеркивая их интеграцию с техническими учебными планами и специфические проблемы, 

возникающие в таких условиях. Рассматривая текущую литературу и анализируя 

эмпирические данные, исследование выявляет ключевые факторы, влияющие на усвоение 

языка, включая разработку учебной программы, квалификацию преподавателей и 

применение образовательных технологий. Результаты предлагают понимание оптимизации 

обучения языку для повышения как лингвистического мастерства, так и профессиональных 

компетенций, и они предоставляют рекомендации по разработке учебной программы и 

формированию политики в сфере высшего образования. 
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The rapid evolution of global technology and the increasing interconnectivity of economies 

have significantly heightened the demand for multilingual professionals in technical fields. 

Technological universities, as centers for innovation and advanced research, are now compelled to 

integrate robust foreign language programs into their curricula to prepare graduates for a globalized 

workforce [1].  

In particular, English, as the dominant language of international business and scientific 

discourse, and Chinese, given China's emerging influence as a global technological leader, have 

become essential tools for communication and collaboration [2, 3]. 

Despite the clear importance of these languages, the teaching methodologies applied within 

technological institutions vary considerably. Traditional methods — often characterized by teacher-

centered instruction, rote memorization, and a strong focus on grammar — have been the 

cornerstone of language education for decades [4].  

However, such approaches frequently fall short in fostering the communicative competence 

required in real-world, technology-driven environments. In contrast, modern pedagogical strategies 

emphasize interactive, student-centered learning that leverages educational technology and 

authentic communication scenarios [5].  

These innovative methods not only aim to improve linguistic proficiency but also seek to 

integrate language learning with technical knowledge, thereby enhancing students' overall 

professional capabilities [6]. 

This study provides a comparative analysis of the teaching methods used for English and 

Chinese language instruction in technological universities. By examining both conventional and 

contemporary instructional approaches, the article aims to identify the strengths and weaknesses 

inherent in each methodology. A comprehensive review of existing literature, combined with 

empirical data from various technological institutions, underpins the analysis and offers insights 

into the factors that influence successful language acquisition in a technical context [7]. 

Furthermore, the study explores the challenges faced by educators in reconciling the demands 

of rigorous technical curricula with the need for effective language instruction. It also discusses the 

implications of these teaching methods for curriculum development and policy-making, ultimately 

proposing recommendations to enhance the integration of language education within technical 

disciplines [8].  

The findings are expected to contribute to a more nuanced understanding of how foreign 

language competencies can be cultivated alongside technical expertise, thereby preparing graduates 

to thrive in an increasingly competitive global market [9]. 

This research employs a multi-stage approach aimed at thoroughly analyzing both theoretical 

frameworks and practical aspects of teaching methods for English and Chinese languages in 

technological universities [1, 2]. 

The first stage consists of a comprehensive literature review that examines scholarly 

publications from both domestic and international sources. The review identifies prevailing trends 

and challenges in language teaching in technical universities and establishes the conceptual 

framework for the research. This stage also helps in formulating hypotheses based on existing 

theoretical models [3]. 

The second stage involves selecting a research sample. The study targets language instructors 

teaching English and Chinese in leading technological universities as well as students enrolled in 

these programs. The selection criteria focus on instructors with considerable teaching experience, 

active involvement in curriculum development, and the implementation of modern teaching 

methodologies [4]. 
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The third stage is dedicated to data collection through surveys and semi-structured interviews. 

A survey is designed to capture the perceptions of both instructors and students regarding the 

effectiveness of various teaching approaches in a technical setting. In parallel, semi-structured 

interviews are conducted to gain deeper insights into the practical implementation of the 

methodologies and to identify specific advantages and challenges associated with each teaching 

method [5]. 

The fourth stage centers on data analysis using both quantitative and qualitative methods. 

Survey responses are processed with descriptive statistical techniques to uncover overall patterns 

and trends. In addition, qualitative data from the interviews is analyzed through thematic coding to 

extract key themes and insights that reflect the experiences of the participants [6]. 

The final stage ensures the reliability and validity of the research through data triangulation. 

This involves cross-verifying the results obtained from the surveys and interviews with the findings 

of the literature review. The internal consistency of the research instruments is evaluated using 

appropriate statistical methods, thereby strengthening the credibility of the study’s conclusions [7]. 

The comprehensive methodology outlined above provides a solid foundation for developing 

recommendations aimed at enhancing language instruction in technological universities in the 

context of globalization and rapid technological advancements [8]. 

The study yielded both quantitative and qualitative data that provide insights into the 

effectiveness of various teaching methods for English and Chinese in technological universities [1], 

[2]. The findings are derived from surveys administered to instructors and students as well as from 

in-depth interviews with selected participants. 

A total of 100 participants contributed to the survey, including 40 instructors and 60 students 

from multiple technological universities [3]. The demographic breakdown is presented in Table 1. 
 

Table 1  

PARTICIPANT DEMOGRAPHICS 
 

Participant Group Number Percentage 

Instructors 40 40% 

Students 60 60% 

 

The survey was designed to capture perceptions of the effectiveness of four primary teaching 

methods — Traditional Lecture, Interactive Learning, Technology-Enhanced Instruction, and 

Project-Based Learning — using a five-point Likert scale. Respondents provided separate ratings 

for courses taught in English and Chinese. The average ratings for each method are detailed in 

Table 2. 
 

Table 2  

TEACHING METHOD EFFECTIVENESS RATINGS 

 

Teaching Method Average Rating (English) Average Rating (Chinese) 

Traditional Lecture 3.2 3.0 

Interactive Learning 4.1 4.0 

Technology-Enhanced 4.3 4.2 

Project-Based Learning 3.8 3.7 

 

A closer examination of the data shows that Technology-Enhanced Instruction received the 

highest average rating for both English and Chinese language courses, with scores of 4.3 and 4.2, 

respectively. This suggests that the integration of digital tools and resources is widely regarded as 

the most effective approach for language instruction in a technical context [4]. Interactive Learning 
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also scored high, with averages of 4.1 for English and 4.0 for Chinese, underlining the importance 

of student engagement and active participation in the learning process [5]. 

Additional qualitative feedback from the survey revealed several insights: 

Perception Differences: many respondents noted that students tended to rate all teaching 

methods slightly higher than instructors, possibly reflecting different expectations and experiences 

between the two groups. 

Digital Integration: a significant number of participants highlighted that digital tools — 

ranging from online platforms to multimedia resources — help bridge the gap between language 

learning and technical subject matter, making lessons more relevant and accessible. 

Engagement and Interaction: Both groups agreed that methods which encourage interaction, 

such as collaborative projects and discussion-based sessions, enhance retention and practical 

application of language skills. 

Limitations of Traditional Methods: while Traditional Lecture remains a common approach, 

its lower ratings suggest that it may not fully address the dynamic needs of modern learners in a 

technologically advanced academic environment. 

The survey findings, therefore, indicate a clear trend towards embracing more interactive and 

technology-integrated methods in the teaching of English and Chinese within technological 

universities. This trend is seen as essential for improving language proficiency and meeting the 

evolving demands of a globalized, technology-driven professional landscape [4, 5]. 

Semi-structured interviews were conducted with a subset of 20 participants — 10 instructors 

and 10 students — to delve deeper into the perceptions and experiences underlying the survey data 

[6]. The interviews provided rich qualitative insights, with participants elaborating on the practical 

challenges and benefits of various teaching methods. A thematic coding process was employed to 

systematically identify and categorize recurring themes from the interview transcripts. The main 

themes and their frequencies are summarized in Table 3. 
 

Table 3  

THEMATIC ANALYSIS OF INTERVIEW RESPONSES 
 

Theme Frequency of Mention 

Integration of Technology 35 

Student Engagement 30 

Curriculum Adaptation Challenges 25 

Importance of Teacher Training 28 

 

A closer examination of these themes reveals several key findings: integration of Technology 

emerged as the most frequently mentioned theme, with participants highlighting that incorporating 

digital tools — such as interactive software, multimedia presentations, and language learning apps 

— can significantly enhance the learning experience. Instructors noted that these tools help bridge 

the gap between traditional teaching methods and the needs of modern, technology-driven 

classrooms [6]. Students echoed these sentiments, explaining that technology not only makes 

learning more engaging but also facilitates access to authentic language resources. 

Student Engagement was the second most prominent theme, with many interviewees 

emphasizing the importance of active participation in class. Both instructors and students stressed 

that interactive activities — such as group discussions, role-playing, and real-time feedback 

sessions — create a more dynamic learning environment. This increased engagement was reported 

to improve retention and practical application of language skills, thus contributing to better overall 

proficiency [7]. 

Curriculum Adaptation Challenges were also frequently mentioned. Instructors pointed out 

that modifying established curricula to integrate new, interactive, and technology-based approaches 
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often meets resistance due to institutional constraints and traditional educational practices. Some 

students mentioned difficulties in adjusting to these newer methodologies, especially when the 

transition from conventional lectures to more interactive formats is not well managed. This theme 

underscores the complexity of educational reform in the context of technical disciplines. 

The Importance of Teacher Training was highlighted as a critical factor in the successful 

implementation of innovative teaching methods. Participants agreed that continuous professional 

development is essential for instructors to effectively incorporate modern technological tools and 

interactive teaching strategies into their classrooms. Many instructors expressed a need for ongoing 

training programs that focus on emerging technologies and pedagogical techniques, which they 

believe would help in overcoming the challenges associated with curriculum adaptation [7]. 

Overall, the interviews reinforce the survey findings by providing detailed accounts of the 

benefits and challenges associated with each teaching method. The qualitative data underscore a 

clear trend: while traditional methods remain prevalent, there is a strong consensus on the necessity 

of integrating technology and fostering active student engagement to meet the evolving demands of 

language instruction in technological universities. 

Integrating the survey and interview results offers a robust understanding of current teaching 

practices and perceptions regarding language instruction in technological universities. The 

quantitative data reveal that technology-enhanced instruction and interactive learning consistently 

received the highest ratings across both English and Chinese courses. These high scores indicate a 

clear preference among both instructors and students for methods that incorporate digital tools and 

foster active engagement. 

The qualitative feedback gathered through interviews complements these numerical findings. 

Participants repeatedly emphasized that technology-enhanced methods are not only effective in 

delivering content but also play a crucial role in bridging the gap between technical subject matter 

and language learning. For example, respondents described how multimedia resources and 

interactive software create a more engaging and practical learning environment [8]. Similarly, the 

prominence of interactive learning in the survey is supported by interview comments that highlight 

the importance of student participation and real-world application of language skills. 

Furthermore, the thematic analysis from the interviews uncovered critical insights into the 

operational challenges faced by institutions. Continuous professional development for instructors 

emerged as a key factor, with many participants advocating for ongoing training to better integrate 

new technologies and pedagogical strategies into the curriculum. Additionally, iterative curriculum 

improvements were seen as essential to adapting to the rapid evolution of both language and 

technical education [9]. 

Overall, the synthesis of quantitative and qualitative data strongly suggests that while 

traditional lectures remain prevalent, there is a significant and necessary shift towards interactive, 

technology-supported teaching methods. This blended approach not only enhances language 

proficiency among students but also prepares them to meet the complex demands of a global, 

technology-driven workforce. 

This study investigated the effectiveness of different teaching methods for English and 

Chinese language instruction in technological universities. The quantitative survey results revealed 

that technology-enhanced instruction and interactive learning received the highest ratings among 

both instructors and students. These findings suggest that digital tools and engaging, student-

centered activities are crucial in bridging the gap between technical subject matter and language 

education [8]. 

Qualitative insights from semi-structured interviews further illuminate these trends. 

Instructors emphasized the challenges they face in adapting traditional curricula to incorporate 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 473 

modern, interactive, and technology-based methods. They reported that institutional constraints and 

established educational practices often hinder the adoption of innovative teaching approaches. At 

the same time, instructors underscored the necessity for continuous professional development to 

effectively integrate digital resources into their teaching practices. Students, on the other hand, 

highlighted that increased engagement through interactive activities significantly enhances their 

language proficiency and prepares them better for real-world applications [9]. 

The integration of quantitative and qualitative data indicates a clear shift in preference 

towards interactive and technology-supported methods over conventional lectures. While traditional 

lecture-based instruction remains a common practice, its lower ratings in comparison to modern 

methods underscore its limitations in meeting the dynamic needs of contemporary students in 

technical fields. 

The study’s findings advocate for a blended pedagogical approach that combines the strengths 

of traditional teaching with the benefits of technology-enhanced and interactive methods. Such a 

hybrid model is essential for fostering practical language skills, which are increasingly important in 

a global, technology-driven marketplace. Moreover, the insights call for iterative curriculum 

improvements and sustained professional development programs for educators, ensuring that 

teaching practices remain responsive to the rapid advancements in both language instruction and 

technological innovation [8, 9]. 

Overall, the discussion highlights that evolving language education in technological 

universities requires a comprehensive approach — one that not only embraces modern teaching 

methods but also addresses the structural challenges of curriculum adaptation and teacher training. 

This approach will ultimately contribute to more effective language learning, better preparing 

students for the demands of a competitive, globalized workforce. 

This study provides compelling evidence that integrating technology-enhanced instruction and 

interactive learning methods can significantly improve language proficiency among students in 

technological universities. By employing a mixed-methods approach that combined quantitative 

surveys with qualitative interviews, the research was able to capture both broad trends and in-depth 

insights. The survey data revealed that both instructors and students consistently rated technology-

enhanced and interactive methods higher than traditional lectures. These findings suggest that 

digital tools, multimedia resources, and student-centered activities are not only preferred but also 

more effective in delivering language content that is relevant to the technical field [8]. 

The qualitative interviews further illuminated the practical advantages and challenges of these 

modern teaching approaches. Instructors acknowledged that while the integration of digital 

technologies into language education has transformative potential, it also requires significant 

adaptations in curriculum design and a commitment to ongoing professional development. The 

interviews highlighted that continuous teacher training is crucial to ensure that educators are 

equipped to navigate the evolving educational landscape and to effectively incorporate technology 

into their teaching practices. Meanwhile, students reported that interactive activities and real-world 

applications of language skills greatly enhance their engagement and retention, ultimately preparing 

them better for the demands of a globalized, technology-driven workforce [9]. 

The convergence of quantitative and qualitative data underscores the need for a blended 

pedagogical model that harnesses the strengths of both traditional and innovative teaching methods. 

While traditional lectures still play a role, the shift toward methods that promote active participation 

and digital integration appears not only inevitable but also essential for meeting the complex needs 

of modern learners. This integrated approach has the potential to bridge the gap between technical 

subject matter and language instruction, leading to improved learning outcomes and better 

alignment with industry requirements. 
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Furthermore, the findings of this study have important implications for educational policy and 

curriculum development. Institutions should consider investing in professional development 

programs that focus on modern teaching strategies and digital literacy. Additionally, iterative 

curriculum revisions are necessary to keep pace with rapid technological advancements and to 

ensure that language education remains relevant and effective. Future research could build on these 

findings by exploring the long-term impact of blended teaching models on language proficiency and 

by identifying best practices for overcoming the challenges associated with curriculum adaptation 

and teacher training. 

In summary, the study advocates for a dynamic, flexible, and forward-thinking approach to 

language instruction in technological universities — one that not only embraces the benefits of 

modern technology and interactive learning but also addresses the structural challenges inherent in 

educational reform. Such an approach is essential for preparing graduates to succeed in an 

increasingly competitive and globalized professional environment [8, 9]. 
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Abstract. From the late 19th century through the 20th century, China's higher education 

underwent significant transformations shaped largely by Western educational thought and the 

Soviet educational model. At the close of the 19th century, the introduction of Western educational 

practices began shifting China's educational system away from the traditional imperial examination 

system. In the early to mid-20th century, particularly during the 1950s following the establishment 

of the People's Republic of China, the Soviet educational model exerted profound influence on the 

structure and direction of Chinese higher education. This study investigates the Soviet Union’s 

impact on the Chinese higher education system by analyzing the historical evolution of educational 

concepts in China. It specifically addresses the methods by which the Soviet model was introduced, 

adapted, and integrated into China's unique socio-cultural environment. Findings suggest that the 

Soviet educational framework significantly accelerated the modernization of Chinese higher 

education and facilitated the development of substantial technical, engineering, and scientific 

expertise. However, the implementation of this model also encountered practical challenges, 

necessitating adjustments tailored to China's specific circumstances. The paper further explores 

aspects of the educational system, curriculum design, and pedagogical methods introduced from the 

Soviet Union. It critically evaluates the model's effectiveness, adaptability, and limitations, 

ultimately proposing recommendations for the continued evolution and improvement of China's 

higher education. 

 

Аннотация. С конца XIX до XX века высшее образование в Китае претерпело 

значительные изменения под влиянием западной образовательной мысли и советской 

образовательной модели. В конце XIX века введение западной системы образования 

способствовало отказу Китая от традиционной императорской экзаменационной системы. В 

первой половине XX века, особенно в 1950-е годы после основания Китайской Народной 

Республики, советская образовательная модель оказала ключевое влияние на развитие 

высшего образования в стране. В исследовании рассматривается влияние Советского Союза 

на высшее образование Китая через анализ эволюции китайских представлений о высшем 

образовании, способов внедрения советской образовательной модели и её интеграции в 

особый социально-культурный контекст Китая. Результаты показывают, что советская 
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модель не только способствовала модернизации системы высшего образования в Китае, но и 

обеспечила подготовку значительного количества специалистов в технической, инженерной 

и научной областях. Однако при её внедрении возник ряд трудностей, что потребовало 

адаптации модели к конкретным условиям Китая. Анализируются структура, учебные планы 

и методы преподавания, заимствованные из советской образовательной системы, 

обсуждаются возможности и ограничения данной модели, а также предлагаются 

рекомендации по дальнейшему развитию высшего образования в Китае. 

 

Keywords: higher education, China, educational reform, educational system, 20th century. 

 

Ключевые слова: высшее образование, Китай, реформа образования, система 

образования, XX век. 

 

From the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, Chinese society 

experienced a critical period of transformation from traditional feudal society to modern state. 

Education is the foundation of national development and social change, and its reform process is 

closely related to social political and economic changes. Since the late Qing Dynasty, China's 

higher education began to contact with western educational concepts, especially the transition from 

the imperial examination system to the modern education system, which marked the first major 

transformation of China's higher education concepts. In the early 20th century, especially in the 

1950s after the founding of New China, the Soviet education model had a great impact on the 

reform of China's higher education. At that time, China was in urgent need of training various 

professional talents for the country's socialist construction through education, and the Soviet 

education system was highly compatible with China's needs. In this context, China has borrowed 

from the Soviet educational system on a large scale, especially in the organizational structure, 

subject setting and personnel training model of higher education. The Soviet experience not only 

influenced the structure and curriculum of China's higher education, but also strengthened Sino-

Soviet educational exchanges and cooperation by sending experts and students to study abroad. 

However, with the changes in Sino-Soviet relations, especially the political turmoil after the 

Cultural Revolution, China's education system has been constantly adjusted and rethought. This 

paper will deeply discuss the process of the reform of the concept and model of Chinese higher 

education in the 19th and 20th centuries, and analyze the long-term impact of the Soviet education 

model on the development of Chinese higher education [1]. 

This study adopts the analysis method of historical documents, mainly from the following 

aspects: literature collection and collation: Through the review of higher education policy 

documents, educational laws, academic papers and other historical documents of the late Qing 

Dynasty, the Republic of China and the founding of New China, the reform process of China's 

higher education is sorted out in detail. Transnational comparative analysis: Through the 

comparison of the similarities and differences between the Soviet Union and China's higher 

education system, the adaptability and limitations of the Soviet model in China are analyzed, 

especially in the subject setting, curriculum content, teacher training and other aspects. Quantitative 

and qualitative combination: Combined with the statistical data and qualitative analysis of the 

development history of China's higher education, the concrete effect of the Soviet education model 

on the construction of China's higher education system is investigated [2]. 

The introduction and transformation of Western education model: At the end of the 19th 

century, China was faced with the impact of Western education concepts. Western education 

focuses on the cultivation of science, technology and practical skills, especially the university 
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system and curriculum of European and American countries have a direct impact on China. In the 

late Qing Dynasty, the establishment of the Peking University marked the beginning of the 

modernization of Chinese higher education. Although China's higher education reform in this 

period was limited by the political environment and social conditions, the influence of western 

education model had begun to sprout. Introduction and practice of the Soviet Education system: 

After the founding of New China, especially in the 1950s, the Soviet Union became the main 

reference model for higher education reform in China. The Chinese government borrowed heavily 

from the Soviet educational system in its education policy, especially in fields such as engineering, 

agriculture, and medicine. On the one hand, China imitates the educational structure of the Soviet 

Union, on the other hand, it pays attention to the combination of talent training with national 

economic construction and social needs. For example, the establishment of a large number of 

industrial, agricultural and soldier universities is a direct product of the Soviet model. These schools 

focus on training technical and practical talents to support the country's industrialization and 

agricultural modernization process. Subject setting and curriculum reform: Under the influence of 

the Soviet model, China's higher education institutions generally set up a large number of 

engineering and technical majors to meet the country's demand for technical personnel [3].  

Through this specialized subject setting, China's higher education has provided a large 

number of talents for the country's construction and industrialization. However, the Soviet model 

also brought about a single disciplinary setting, and certain fields such as humanities and social 

sciences were not sufficiently valued. Strengthening of political and ideological education: The 

education of Marxism-Leninism and socialist ideology emphasized in the Soviet educational system 

has been fully implemented in China's higher education. Political and ideological education is 

integrated into the curriculum of all institutions of higher learning, especially the emphasis on the 

indoctrination of students in political theory and socialist ideology. On the one hand, this promotes 

the ideological unity of students, on the other hand, it also limits the cultivation of innovative 

thinking [4]. 

Advantages of the Soviet model: The application of the Soviet education system in China has 

significant advantages, especially in the training of technical and engineering talents, which has 

greatly promoted the process of industrialization and modernization of China. Through the 

establishment of colleges such as Industrial, agricultural and soldier universities, China has trained 

a group of engineering talents to provide technical support for national construction in a short 

period of time. In addition, the systematization and standardization of the Soviet education system 

also provided valuable experience for the establishment of China's higher education system. 

Limitations of the Soviet model: The practical application of the Soviet model in China has also 

exposed some problems. First of all, due to the excessive emphasis on the training of technical and 

practical skills, ignoring the training of innovation and critical thinking, the quality of education in 

some institutions of higher learning lags behind international standards. Secondly, the Soviet 

education system was highly centralized and lacked flexibility and innovation, which was not fully 

adapted to the actual situation in China. Political interference and educational independence: The 

Soviet education model pays too much attention to the cultivation of political ideology, which on 

the one hand ensures ideological unity, but on the other hand may inhibit students' personality 

development and innovation ability [5]. 

From the 19th century to the 20th century, China's higher education experienced a 

transformation from traditional to modern, from single to multiple. In this process, the Soviet 

education model has played an important role in the development of China's higher education. 

Although this model has played a positive role in promoting the training of technical talents and the 

construction of modern education system, its limitations are gradually exposed, especially in the 
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single ideological education and the rigidity of educational content. With the changes of The Times, 

China's higher education is gradually moving towards reform and opening up, especially after the 

reform and opening up, the education system pays more attention to the diversification, innovation 

and globalization of talents. In the future, the development of China's higher education should learn 

from the experience of other countries, and strengthen educational cooperation and exchanges with 

the international community while deepening internal reform. 
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ТВОРЧЕСТВА АКЫНОВ-ПИСЬМЕННИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
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THE WAYS OF INTEGRATING THE CREATIVITY 

 OF AKYN-POETS INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

©Tursunova E., I. Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросам интеграции творчества акынов-письменников 

в образовательный процесс, с целью более глубокого освоения историко-культурного 

наследия Кыргызстана учащимися. Рассматриваются значимость произведений таких 

акынов-письменников, как Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Нурмолдо, Алдаш Молдо и Тоголок 

Молдо, в воспитании чувства национальной идентичности и моральных ориентиров у 

школьников. Акцентировано внимание на важность адаптации учебных материалов и 

методов преподавания для более эффективного восприятия произведений акынов. 

Приводятся рекомендации по использованию различных методов обучения, таких как 

выразительное чтение, проектная деятельность, литературные дискуссии и мультимедийные 

ресурсы, для стимулирования критического мышления, творческих и исследовательских 

навыков у школьников. Подчеркивается необходимость формирования у учащихся 

глубокого понимания исторического контекста и моральных уроков, заключенных в поэзии 

акынов-письменников, через современную дидактику и активное вовлечение в 

образовательный процесс. 

 

Abstract. This article addresses the integration of the creativity of akyn-poets into the 

educational process with the aim of deepening students' understanding of the historical and cultural 

heritage of Kyrgyzstan. It examines the significance of works by akyn-poets such as Moldo Niyaz, 

Moldo Kylych, Nurmoldo, Aldash Moldo, and Togolok Moldo in fostering a sense of national 

identity and moral orientation among schoolchildren. The article emphasizes the importance of 

adapting educational materials and teaching methods to enhance the perception of the akyns' works. 

Recommendations are provided on the use of various teaching methods, such as expressive reading, 

project-based activities, literary discussions, and multimedia resources, to stimulate critical 

thinking, creativity, and research skills in students. The article highlights the necessity of fostering a 

deep understanding of the historical context and moral lessons embedded in the poetry of akyn-

poets through modern didactics and active involvement in the educational process. 

 

Ключевые слова: акыны-письменники, литературное образование, культурное наследие, 

историко-культурный контекст, национальная идентичность, духовно-нравственное 

воспитание, проектная деятельность, критическое мышление, методы обучения, 

выразительное чтение, мультимедийные ресурсы. 
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national identity, spiritual and moral education, project-based activities, critical thinking, teaching 

methods, expressive reading, multimedia resources. 
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В современных реалиях образование выходит за рамки простой передачи знаний, 

акцент смещается на воспитание духовно-нравственных ценностей. В этом контексте 

творчество акынов-письменников приобретает особую значимость, поскольку их 

произведения не только отражают культуру и традиции кыргызского народа, но и несут 

глубокий философский смысл. Однако их литературное наследие недостаточно широко 

используется в образовательной практике, что делает актуальным вопрос о путях его 

интеграции в учебный процесс. 

Творчество акынов является ценным педагогическим ресурсом, способным 

формировать у учащихся нравственные ориентиры, развивать их интеллектуальные и 

творческие способности. Их произведения помогают осознать важность таких понятий, как 

доброта, справедливость, честность, уважение к старшим и любовь к Родине. Включение их 

творчества в учебный процесс способствует сохранению национальной идентичности, 

формированию чувства гордости за свою культуру и пониманию исторических корней 

народа. Кроме того, произведения акынов развивают критическое и креативное мышление, 

побуждая учащихся к глубокому анализу и размышлению. Метафоричность, аллегоричность 

и богатая образность их текстов требуют вдумчивого восприятия, что способствует 

интеллектуальному развитию. Также их язык, наполненный художественной 

выразительностью, помогает формировать грамотную речь, расширяет словарный запас и 

улучшает литературный вкус. 

Включение произведений акынов в образовательные программы позволит не только 

сохранить и передать уникальное литературное наследие, но и воспитать гармонично 

развитых, культурных, осознанных граждан. Их творчество помогает формировать личность, 

укреплять нравственные устои, учит уважению к истории и культуре. В условиях 

глобализации важно сохранять духовные ориентиры, и творчество акынов-письменников 

может стать тем источником мудрости, который поддержит молодое поколение в поиске 

смыслов и жизненных ценностей. 

Адаптация учебных материалов для изучения творчества акынов-письменников, среди 

которых Молдо Нияз Эрназар уулу, Молдо Кылыч Шамыркан уулу, Нурмолдо Наркул уулу, 

Алдаш Молдо, Тоголок Молдо (Байымбет Абдыракманов), играет ключевую роль в 

образовательном процессе, направленном на осознание учащимися их историко-культурных 

корней. Эти произведения помогают учащимся не только познакомиться с традиционными 

ценностями и моральными принципами, важными для кыргызского народа в XIX — начале 

XX века, но и прочувствовать глубокие размышления акынов о судьбе своей страны. 

«Основная особенность литературы — в ее ориентированности на человека» [2]. И изучение 

творчества и жизнедеятельности акынов-письменников в учебных прогаммах на уроке 

литературы способствует сохранению национального наследия и укреплению у 

подрастающего поколения чувства принадлежности к своей культуре. 

Для эффективного освоения произведений акынов-письменников необходимо 

адаптировать образовательные методики, делая их содержание более доступным и понятным 

для школьников. Важно не только передавать текстовую информацию, но и раскрывать 

эмоциональную глубину произведений, используя разнообразные педагогические приемы. 

Выбор методики обучения оказывает значительное влияние на восприятие материала и 

успешность образовательного процесса. Современная дидактика рассматривает процесс 

обучения как взаимодействие между учителем и учеником, в ходе которого формируются 

ключевые знания и навыки. Таким образом, адаптация учебных материалов охватывает не 

только содержание текстов, но и способы их преподавания, что позволяет наладить 

продуктивное сотрудничество между педагогом и учащимися. 
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Прежде чем определиться с методами обучения, учитель должен учитывать цели урока, 

его содержание, а также уровень подготовки учеников. Для облегчения этого процесса 

можно опираться на классификацию методик, ориентированных на различные формы 

взаимодействия с материалом. Так, словесные приемы, включая объяснение и диалог, 

помогают передать ключевые идеи акынов, визуальные методы дают возможность 

проиллюстрировать исторические события, а практические задания позволяют школьникам 

применить знания на практике, делая обучение более осмысленным и продуктивным. 

В. В. Голубков, выдающийся педагог, представил методы и приёмы обучения в своей 

работе «Методика преподавания литературы». Он выделяет такие методы, как лекционный 

метод, метод литературной беседы, метод самостоятельной работы и комментированное 

чтение [6], каждый из которых может быть адаптирован для работы с текстами акынов. 

Урок, в котором раскрывается исторический контекст произведений акынов-письменников, 

и литературные обсуждения поможет учащимся осознать, как творчество писателей 

отражает дух своей эпохи. Акыны не просто описывали события, но и давали им оценку, 

выражали переживания народа, передавали надежды и тревоги своего времени. Чтобы 

сделать изучение их произведений осмысленным, важно не просто читать тексты, но и 

анализировать их связь с историческими реалиями. 

Самостоятельные задания, такие как написание сочинений, подготовка докладов, 

создание презентаций и сравнительный анализ текстов, позволяют ученикам глубже 

погрузиться в творчество акынов. Они получают возможность не только пересказать 

содержание, но и самостоятельно исследовать его, выражать собственное мнение, выявлять 

ключевые идеи произведений. Такой подход развивает аналитическое мышление, формирует 

навык аргументированного изложения мыслей и помогает лучше понять значение творчества 

акынов в формировании национального самосознания. 

Для более глубокого восприятия акынской литературы важно интегрировать её 

изучение с историческими дисциплинами. Например, произведения, посвящённые 

Кокандскому ханству, освещению жизни кочевого народа, процессу вхождения Кыргызстана 

в состав Российской империи, будут восприниматься учащимися осознаннее, если они 

предварительно изучат соответствующие исторические события. Знакомство с архивными 

документами, фольклорными материалами, анализ общественно-политической ситуации тех 

лет помогают школьникам увидеть текст не как набор строк, а как живое свидетельство 

прошлого. 

Сравнение стихов акынов-письменников с историческими источниками, дневниковыми 

записями, письмами современников расширяет кругозор учащихся и позволяет им взглянуть 

на историю глазами людей того времени. Это не только повышает интерес к изучаемому 

материалу, но и способствует развитию критического мышления, умения анализировать 

информацию и делать самостоятельные выводы. Такой подход делает изучение 

произведений акынов-письменников не просто литературным занятием, а важным этапом в 

формировании культурной и исторической осведомлённости учащихся. 

М. А. Рыбникова, также внесшая значительный вклад в методику преподавания, 

акцентировала внимание на выразительном чтении как основном методе проникновения 

слова в сознание учащихся. Она предложила четыре дидактических правила, включающие 

воздействие на восприятие учащихся и важность связи дедукции и индукции в обучении [6]. 

Подчеркивая внимание на выразительном чтении как основном методе обучения, Рыбникова 

выделяет его значимость для глубокого восприятия литературного текста учениками. Она 

считает, что выразительное чтение помогает не только передать эмоциональное содержание 

произведения, но и стимулирует ассоциативное мышление и воображение учащихся. Ее 
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подход, основанный на четырех дидактических правилах, поддерживает идею, что обучение 

должно строиться на сочетании дедуктивных и индуктивных методов, что обеспечивает 

более осмысленное и структурированное восприятие текста. Таким образом, её методика 

позволяет учащимся развить эмоциональное восприятие и аналитические навыки, что 

особенно важно при изучении литературных произведений с глубоким культурно-

историческим значением. Н. И. Кудряшев в своей классификации методов обучения выделил 

метод творческого чтения, эвристический метод, исследовательский метод и 

репродуктивный метод, акцентируя внимание на логике познавательной деятельности 

учащихся [6]. Он подчеркивает, что каждый из этих методов по-своему развивает мышление 

учеников, стимулируя не только запоминание и воспроизведение информации, но и 

аналитический и исследовательский подходы к материалу. Такой акцент на логике 

познавательной деятельности способствует формированию у учеников целостного, 

осознанного отношения к процессу обучения, что позволяет им эффективнее усваивать 

знания и применять их на практике. Задания на исследование помогают учащимся 

воспринимать литературные тексты акынов-письменников как ценный источник 

информации о жизни кыргызского общества в прошлом. 

Классификация методов, предложенная В. А. Никольским, основана на идее, что 

художественная литература воздействует на воображение и чувства читателя. Он выделил 

методы и приёмы эмоционально-образного постижения и истолкования художественных 

произведений, подчеркивая важность выразительного чтения, заучивания наизусть и 

пересказывания [6]. Основными методами, которые способствуют глубокому восприятию 

произведений акынов-письменников, являются выразительное чтение, заучивание и 

пересказ. Эти практики способствуют развитию эмоционального восприятия и способности 

понять внутренний мир произведений. Когда учащиеся активно вовлекаются в процесс, они 

начинают чувствовать произведения на более глубоком уровне, что способствует лучшему 

усвоению материала и укреплению памяти. Чтобы повысить интерес учащихся и сделать 

уроки более интерактивными, можно применять такие методы, как драматизация и 

визуализация. Например, ученики могут инсценировать сцены, в которых акыны обсуждают 

события своего времени, или создавать рисунки, отражающие эмоции и основные идеи 

стихов. Это не только добавляет живости учебному процессу, но и помогает ученикам лучше 

понять душевные переживания авторов. 

Кроме того, произведения акынов-письменников содержат богатый нравственный 

материал, который можно использовать для воспитательной работы. В ходе уроков можно 

обсуждать такие важные темы, как патриотизм, уважение к традициям и нравственные 

обязанности перед обществом. Изучение стихов акынов-письменников, таких как Молдо 

Кылыч и Нурмолдо, помогает школьникам лучше понять ценности ответственности и 

служения своему народу, что играет важную роль в формировании их моральных 

ориентиров. 

Проектная деятельность также является полезным инструментом для исследования 

творчества акынов. Ученики могут разработать проекты, в которых изучат историческую 

подоплеку произведений, включая интервью с культурными экспертами и анализ 

литературных текстов. «Работа в группе дает возможность участвовать всем ученикам, с 

разными видами творческих способностей, т.е. детям и с общими способностями, и 

способностями к практическому усвоению материала, а также со специальными творческими 

способностями» [3]. Такой подход способствует не только глубокому освоению материала, 

но и развивает у школьников исследовательские способности, умение работать с разными 

источниками информации и проводить самостоятельный анализ.  
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Литературные дискуссии также играют важную роль в формировании у школьников 

навыков критического анализа. Обсуждая взгляды акынов-письменников на исторические и 

социальные изменения, ученики могут не только развивать свои способности к 

аргументации, но и глубже осознавать значение этих изменений для народа. Например, 

можно провести дискуссию о том, как акыны изображают изменения в родовых отношениях 

и какие последствия это имело для общественного сознания. Для более живого восприятия 

произведений акынов можно использовать мультимедийные материалы, такие как аудио- и 

видеозаписи, а также различные визуальные ресурсы — фотографии и иллюстрации. Это 

сделает процесс обучения более интерактивным и доступным. Например, видеозаписи 

исполнения стихов или подкасты, которые рассказывают о жизни акынов-письменников, 

помогут учащимся лучше понять культурный и исторический контекст их творчества. 

Также полезным инструментом для изучения произведений акынов-письменников 

может стать создание школьных антологий, включающих тексты с комментариями и 

биографическими справками. Такие сборники станут ценным учебным пособием, 

предоставляющим ученикам доступ к произведениям на кыргызском и русском языках с 

разъяснением сложных терминов и исторических событий, описанных в стихах. Вдобавок, 

составление методических материалов для анализа поэтического языка акынов поможет 

учащимся освоить техники интерпретации литературных приемов. Это способствует 

лучшему восприятию метафор, символов и эмоциональной окраски текстов, что в свою 

очередь углубляет понимание произведений и развивает эстетическое восприятие. 

Адаптация учебных материалов и методов для интеграции произведений акынов в школьный 

процесс не только помогает ученикам глубже понять культурное наследие, но и развивает у 

них критическое мышление, исследовательские способности и эмоциональное восприятие 

литературы. Это создает оптимальные условия для всестороннего развития личности, что 

является одной из ключевых задач современного образования. Правильный выбор и 

классификация методов обучения — это важнейшая составляющая успешной 

педагогической работы. Учитель, осознавая разнообразие методик, должен уметь грамотно 

сочетать их в зависимости от целей и задач урока, что поможет сделать образовательный 

процесс более эффективным и интересным для учеников. 
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THE CULTURAL AND EDUCATIONAL POTENTIAL  

OF THE WORKS OF AKYNS-WRITERS IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

©Tursunova E., I. Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Рассматривается культурно-просветительский потенциал произведений 

акынов-письменников Кыргызстана, таких как Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Молдо Нияз и 

Нурмолдо, в контексте образовательной деятельности. Оценивается влияние их творчества 

на воспитание нравственных и эстетических ценностей у молодежи, развитие критического 

мышления, а также на сохранение национальной идентичности. Работы этих акынов-

письменников, насыщенные философскими и этическими мотивами, могут быть 

использованы в образовательном процессе для формирования у школьников осознанного 

отношения к вопросам добра и зла, справедливости, толерантности и уважения к традициям, 

к культуре. Статья подчеркивает значимость произведений акынов-письменников для 

воспитания культурных и нравственных устоев в условиях современности. 

 

Abstract. This article explores the cultural and educational potential of the works of Kyrgyz 

akyns-writers such as Moldo Kylych, Togolok Moldo, Moldo Niyaz, and Nurmoldo in the context 

of educational activities. It examines the impact of their literary heritage on fostering moral and 

aesthetic values among young people, developing critical thinking, and preserving national identity. 

The works of these akyns, rich in philosophical and ethical themes, can be effectively integrated 

into the educational process to cultivate in students a conscious approach to issues of good and evil, 

justice, tolerance, and respect for traditions and culture. The article highlights the significance of the 

akyns’ literary heritage in shaping cultural and moral values in contemporary society. 

 

Ключевые слова: культурно-просветительский потенциал, акыны-писатели, Молдо 

Кылыч, Тоголок Молдо, Молдо Нияз, Нурмолдо, воспитание нравственности, литературное 
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Культурно-просветительский потенциал произведений акынов-писателей в 

образовательной деятельности можно рассматривать как вызов времени, призывающий к 

поиску путей глубокой связи между прошлым и настоящим. В эпоху цифровых технологий и 

глобальных изменений часто теряется самоконтроль над теми духовными ориентирующими 

силами, которые в традиционном обществе определяли жизненные устои. А произведения 

акынов-писателей, наполненные образами, символами и метафорами, становятся тем 
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связующим звеном, которое помогает вновь ощутить пульс времени и понять, что наша 

культура, несмотря на все перемены, продолжает дышать и говорить с нами. В этих 

произведениях скрыт не просто литературный сюжет, но настоящая лаборатория для 

формирования ценностных ориентиров. Мудрость акынов-письменников — это не просто 

произведения искусства, а своего рода код, который раскодирован на протяжении веков и 

может быть использован в образовательной практике, чтобы обогатить мышление и душу 

молодежи. Они открывают двери в мир не только исторических событий, но и в мир 

душевных переживаний, философских размышлений, эмоциональных переживаний, в 

которых каждый может найти отклик своим внутренним поискам. «Литература пробуждает 

активность духовных чувств человека. Вместе с этим выступает в качестве сильного фактора 

воспитания личности, с одной стороны, приводящего личность в человеческие чувства, с 

другой стороны, соответствующего природному и духовному человеческому богатству, 

способствуя созданию человеческих эмоций» [2]. 

Внедрение произведений акынов в образовательную деятельность — это не просто 

возвращение к культуре, а обогащение педагогического процесса новыми измерениями: 

культурными, духовными и философскими. Это возможность для образования стать не 

просто академическим процессом, но и путешествием вглубь человеческого опыта, где слово 

может стать источником света и энергии для формирования нового поколения. 

Творчество акынов-письменников представляет собой целый мир ценностей, подходов 

и методов, которые могут эффективно применяться в современном образовании. 

Произведения таких известных кыргызских поэтовакынов-письменников, как Молдо Кылыч, 

Тоголок Молдо, Молдо Нияз и Нурмолдо, не только помогают нам лучше понять историю и 

культуру Кыргызстана, но и являются важным источником для воспитания у молодежи 

таких качеств, как нравственность, стремление к знаниям, уважение к окружающему миру и 

ощущение своей культурной принадлежности. Педагогические идеи этих акынов-

письменников тесно связаны с воспитанием и образованием, особенно в контексте 

сохранения национальной идентичности и культурных традиций. В конце XIX — начале XX 

века кыргызы начали осознавать свою национальную уникальность благодаря усилиям 

просветителей и писателей, которые активно работали над распространением знаний и 

образованием среди народа, что сыграло ключевую роль в укреплении культурного и 

национального самосознания [5]. Акыны-письменники, известные как «молдо», занимали 

ключевую роль в передаче культурных ценностей и исторических событий через свои 

произведения, служа своеобразными посредниками между прошлым и настоящим. 

В литературном наследии акынов-писателей скрывается не только художественная 

ценность, но и глубокий педагогический смысл. Их произведения, наполненные народной 

мудростью и этическими принципами, становятся важным элементом формирования 

нравственного облика подрастающего поколения. В их стихах заключены уроки, которые 

позволяют детям и подросткам лучше понять мир, разобраться в отношениях между людьми 

и увидеть ценность духовных и моральных ориентиров. К примеру, творчество Молдо 

Кылыча Шамыркан уулу представляет собой ценный ресурс для воспитания и обучения, 

оказывая значительное влияние на учеников школьного возраста. Его произведения не 

только являются источником художественного наслаждения, но и служат важным 

инструментом для формирования культурного и нравственного сознания учащихся. В своих 

стихах-газелях Молдо Кылыч обращается к темам природы, мира и человеческих 

отношений, что помогает учащимся понять гармонию с природой и важность сохранения 

окружающей среды. Поэтический дар Молдо Кылыча открывает перед учениками мир 

красоты и глубины человеческих чувств, стимулируя их эмоциональное и эстетическое 
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восприятие. Через изображение природы в его произведениях, таких как «Вереница гор» и 

«Бешеная вода», ученики учатся видеть в простых вещах глубокие смыслы и красоту. Это 

способствует их духовному развитию и обогащает их внутренний мир. Одним из ключевых 

элементов творчества Молдо Кылыча является его умение создавать образы птиц и 

животных, что расширяет кругозор учеников и развивает их эстетический вкус. Через 

произведение «Пернатые» автор сравнивая людей с пернатыми передает учащимся важность 

осознания разнообразия характеров людей и его роли в формировании качественных 

взаимоотношений и успешного общения. Это помогает школьникам понимать, как различия 

в личностях могут повлиять на их взаимодействие с окружающими и формирует в них 

ценности толерантности и уважения к индивидуальным особенностям каждого. Помимо 

этого, произведение знакомит учеников с разнообразием пернатых созданий, что расширяет 

их знания о природе и вызывает интерес к изучению биологии и экологии. Поэтическая 

пейзажная лирика и поэма становятся великолепным средством для раскрытия удивительной 

красоты природы и подталкивают школьников к активному изучению окружающего мира. В 

эпическом произведении «Повествование о Чу» Молдо Кылыч описывает социальные 

изменения в жизни киргизского народа после вхождения региона в состав Российской 

империи. Это вызывает у учеников интерес к изучению истории и помогает им понять 

важность событий и их влияние на современный мир. Кроме того, в поэме «Эпоха скорби» 

Молдо Кылыч обращается к вопросам нравственности и этики, что способствует 

формированию у учащихся критического мышления и развитию их моральных принципов. 

Он поднимает темы распада этических устоев и справедливости, что помогает ученикам 

размышлять о своих ценностях и понимать значение нравственности в обществе. Творчество 

Молдо Кылыча представляет собой не только литературное наследие, но и ценный источник 

воспитания и образования. Его произведения способствуют формированию у учеников 

глубокого понимания мира, развитию их эстетического вкуса, критического мышления и 

моральных ценностей, что делает его творчество неоценимым ресурсом для школьного 

образования. 

Тоголок Молдо (Байымбет Абдыракманов), как и Молдо Кылыч, оказал огромное 

влияние на культуру и литературу Кыргызстана. Его творчество, хоть и началось примерно в 

то же время, что и у Молдо Кылыча, просуществовало на протяжении долгой жизни и было 

активно продолжено в советский период. Несмотря на отсутствие оригинальных рукописей, 

его работы были реконструированы и восстановлены в послереволюционные годы, что 

позволило сохранить их культурное наследие для будущих поколений. Тоголок Молдо 

обладал уникальным стилем, в котором сочетались различные жанры устной поэзии. Его 

работы, такие как «Причитание жены дехканина» и «Жалоба девушки, выданной за 

старика», отражают традиции и обычаи народной культуры, а также глубину чувств и 

эмоций человеческой души. Басни Тоголока Молдо, вроде «Как собака хотела сшить 

войлочный халат» и «Волк и Лиса», являются яркими примерами его мастерства в создании 

юмористических и мудрых произведений. Они передают моральные уроки и жизненные 

истинности через простые и понятные образы животных, что делает их доступными и 

интересными для широкой аудитории, включая школьников. Кроме того, Тоголок Молдо 

активно собирал народные поэмы-аналоги и эпизоды из эпоса «Манас», что помогало 

сохранить и передать наследие кыргызской устной поэзии. Его творчество стало важным 

элементом в формировании культурной идентичности народа и способствовало сохранению 

его национального наследия. Творчество Тоголока Молдо играет значительную роль в 

воспитании и образовании учащихся, предоставляя им возможность погрузиться в богатство 

кыргызской культуры и литературного наследия. Его произведения, основанные на 
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народных мотивах и традициях, не только расширяют кругозор школьников, но и 

способствуют развитию их эстетического восприятия, моральных ценностей и критического 

мышления. 

Молдо Нияз Эрназар уулу, как и другие выдающиеся представители кыргызской 

литературы, оставил неизгладимый след в истории своего народа. Его творчество пронизано 

глубокими философскими и этическими мотивами, которые до сих пор остаются 

актуальными для современного общества. Родившись и получив образование на юге 

Кыргызстана, Молдо Нияз стал не только популярным исполнителем своих произведений, но 

и философом-мыслителем, обращавшимся к вечным темам жизни и смерти, добра и зла. Его 

сочинения, включая «Санат ырлары» (Поэтические наставления), несут в себе не только 

художественное значение, но и имеют воспитательную функцию. В них прослеживается 

стремление к моральному совершенствованию, поиск истины и смысла жизни, что делает его 

творчество ценным ресурсом для формирования нравственных устоев учащихся. Свидетелем 

важных исторических событий, таких как гнет и крах Кокандского ханства, Молдо Нияз в 

своих произведениях отражал дух времени и настроения народа. Его стихи и песни-плачи, 

звучавшие в трудные времена, передавали не только эмоции и переживания, но и важные 

уроки о справедливости, терпимости и солидарности. Исследование творчества Молдо Нияза 

позволяет глубже понять историю и культуру кыргызского народа. Его произведения 

являются важным источником для изучения языка, обычаев и традиций, а также для оценки 

экономической и культурной жизни общества того времени. Творчество Молдо Нияза имеет 

большое значение не только в контексте литературного наследия Кыргызстана, но и как 

ценный ресурс для воспитания молодого поколения, способствующий развитию их 

моральных ценностей, понимания истории и культуры своего народа. 

Нурмолдо Наркул уулу, известный кыргызский поэт и мыслитель, оставил 

неизгладимый след в истории своего народа. Родившись в семье ученых, он получил 

качественное образование и развился в мыслителя и просветителя. Его творчество отражает 

не только глубокие философские представления, но и национальные традиции и ценности. 

Медресе, где Нурмолдо получил образование, сыграла ключевую роль в формировании его 

мировоззрения. Здесь он учился не только религиозным наукам, но и изучал философию, 

географию, математику и другие дисциплины. Это обеспечило ему всестороннее 

образование, которое стало основой для его дальнейшего творчества и просветительской 

деятельности. Нурмолдо был не только поэтом, но и учителем, который активно 

распространял свои идеи через стихи и устное слово. Он призывал к воспитанию 

нравственности и пониманию значимости образования. В своих стихах он утверждал, что 

книга – это лучший друг души, и призывал не стесняться честно выражать свои мысли [1].  

Одним из главных аспектов его творчества было стремление к общечеловеческим 

ценностям и нравственным принципам. Он пытался расширить кругозор людей и воспитать 

их для благородных целей и добрых дел. Его стихи о жизни и смерти, о вере и морали, 

находят отклик в сердцах людей и вносят свой вклад в формирование их мировоззрения. 

Нурмолдо также стремился сочетать религиозные и нерелигиозные знания, чтобы обучить 

людей не только духовным ценностям, но и практическим навыкам, необходимым для 

успешной жизни. Он объединил литературу, агрономию и другие научные дисциплины в 

своих уроках, чтобы дети могли получить практическую ориентацию в жизни. Творчество и 

деятельность Нурмолдо Наркул уулу играли значимую роль в воспитании и образовании 

кыргызского народа. Его идеи о нравственности, образовании и общечеловеческих 

ценностях остаются актуальными и вдохновляют нас и по сей день. 
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Изучение творчества выдающихся акынов, таких как Тоголок Молдо, Молдо Кылыч, 

Нурмолдо и Молдо Нияз, представляет собой мощный инструмент для формирования 

ценностей в образовательном процессе. Эти литераторы не только были носителями богатой 

культурной традиции, но и активно влияли на просвещение своего народа. Их произведения, 

полные философских размышлений и моральных уроков, предоставляют педагогам 

уникальную возможность использовать литературное наследие для воспитания учащихся. 

Включение творчества акынов в образовательный процесс может служить 

эффективным средством для формирования нравственных ориентиров у школьников, что 

особенно важно в условиях быстро меняющегося мира. Их произведения помогают детям 

разобраться в таких сложных понятиях, как добродетель, справедливость и честность, 

развивая осознанное отношение к этим жизненно важным вопросам. Через поэзию акынов 

можно научить детей размышлять о добре и зле, а также о том, как эти ценности влияют на 

их повседневную жизнь. Кроме того, творчество акынов-письменников способствует 

развитию критического мышления у учащихся. Работая с текстами, содержащими глубокие 

философские и социальные идеи, дети учат анализировать не только исторические события, 

но и современную реальность, рассматривая ее с разных точек зрения. «На творческих 

занятиях необходимо создать условия, при которых ребенок, владеющий навыками той или 

иной деятельности, имел бы возможность самостоятельно проявить свои творческие 

способности» [4].  

Таким образом, творчество акынов помогает ученикам осмыслить процессы, 

происходящие в обществе, и понять, как они отражаются на жизни каждого из нас. 

Используя произведения акынов-письменников, педагоги могут стимулировать в 

учащихся желание задавать вопросы и искать на них ответы, развивая тем самым их 

аналитическое и критическое мышление. Это является необходимым навыком в условиях 

современного информационного общества, где умение мыслить независимо и 

аргументированно становится важной частью образовательного процесса. Одной из важных 

задач педагогов является передача культурного наследия и формирование у учеников 

чувства национальной идентичности. Их стихи, посвященные народным обычаям, 

политическим событиям и быту кыргызского народа, играют важную роль в изучении 

культуры и истории Кыргызстана. 

«Модель воспитания и обучения в национально-историческом контексте решает задачи 

межпредметного подхода к процессу обучения, так как изучение литературы стоит на стыке 

с другими науками: с историей, этнологией, географией, биологией, музыкой, театром...» [6]. 

Педагоги могут использовать произведения акынов для углубленного изучения 

национальной литературы и истории, что способствует формированию у учеников гордости 

за свое происхождение. Такие уроки литературы позволяют школьникам погружаться в мир 

традиций, осознавая важность культурного наследия для формирования их собственной 

идентичности. Кроме того, они развивают у учеников способность понимать разнообразие 

человеческих переживаний и эмоций, что способствует расширению их кругозора и 

воспитанию эмпатии. 

Творчество акынов-письменников наполнено яркими образами, метафорами и 

аллегориями, что делает их произведения не только глубокими, но и удивительно 

творческими. Эти литературные произведения служат отличным инструментом для 

стимулирования воображения и развития креативного мышления у школьников. Через такие 

тексты дети имеют возможность расширить свои горизонты, погружаясь в мир богатых 

символов и глубоких метафор, что способствует формированию у них художественного 

вкуса и развивает их способность воспринимать красоту и тонкость слова. 
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Учителя могут включать в учебный процесс творческие задания, которые помогут 

учащимся лучше понять и интерпретировать произведения акынов. Например, они могут 

предложить задания, в которых ученики пишут собственные стихи или эссе, вдохновленные 

прочитанными произведениями. Такие активности не только способствуют улучшению 

письменных навыков, но и становятся важным инструментом для самовыражения. Это, в 

свою очередь, помогает учащимся развивать уверенность в себе, а также усиливает 

творческую составляющую воспитательного процесса, делая его более ярким и 

многогранным. 

Творчество акынов-письменников занимает особое место в образовательной системе 

благодаря своему культурному и литературному наследию, которое не только сохраняет 

традиции, но и служит важным инструментом в воспитании новых поколений. Эти 

произведения являются богатым источником знаний, сочетая историческую ценность с 

художественной выразительностью, что позволяет использовать их для формирования у 

учащихся фундаментальных личностных качеств. Современные педагоги могут эффективно 

применять педагогические идеи акынов, используя их работы как основу для разнообразных 

образовательных методик, что способствует всестороннему развитию учащихся. 

Прежде всего, произведения акынов-письменников представляют собой мост между 

поколениями, передавая культурные и исторические знания. Их поэзия и рассказы служат 

важным каналом для ознакомления с историей, традициями и культурой кыргызского 

народа. Через их произведения учащиеся могут глубже понять ключевые моменты истории, 

познакомиться с политической ситуацией того времени и увидеть, как эти события влияли на 

жизнь простых людей. Включение таких текстов в образовательный процесс помогает 

сформировать у учащихся осознание их культурной идентичности и прививает уважение к 

национальным ценностям. 

Кроме того, творчество акынов-письменников играет важную роль в формировании 

нравственных и этических устоев. В их произведениях часто поднимаются вопросы морали, 

справедливости и человеческой природы. Эти произведения становятся отличным 

инструментом для воспитания таких качеств, как честность, уважение к другим, 

ответственность и доброта. Работая с такими текстами, учащиеся могут научиться 

анализировать жизненные ситуации и вырабатывать собственные моральные принципы, что 

помогает им становиться более зрелыми и ответственными личностями. 

Еще одной важной составляющей является развитие языковых навыков и креативного 

мышления. Поэзия и проза акынов-письменников богаты выразительными средствами, 

яркими образами и метафорами, что способствует расширению словарного запаса и 

улучшению грамматических навыков. Работа с их произведениями стимулирует у учеников 

творческое мышление, помогает развивать абстрактное восприятие и учит находить 

нестандартные решения в различных ситуациях. 

Также, важно отметить, что творчество акынов-письменников помогает расширять 

кругозор учеников и формировать у них эмпатию. Через их произведения учащиеся могут 

взглянуть на мир с разных точек зрения, понять богатство и разнообразие человеческих 

чувств и переживаний. Это способствует развитию способности сочувствовать и понимать 

окружающих. Знакомство с культурными и философскими аспектами произведений 

помогает формировать целостное и глубокое понимание окружающего мира, что важно для 

гармоничного развития личности. 

Таким образом, интеграция творчества акынов-письменников в учебный процесс 

оправдана не только их культурной и исторической ценностью, но и тем, как эти 

произведения влияют на комплексное развитие учащихся. Они становятся важным 
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инструментом в формировании целостной личности, которая сочетает в себе нравственную 

устойчивость, критическое мышление, уважение к культурным традициям и способность 

проявлять эмпатию к окружающим. Одним из распространенных методов является подход, 

при котором через изучение жизни и творчества определенного исторического деятеля 

можно раскрыть особенности целых исторических эпох или отдельных периодов времени, 

что позволяет учащимся глубже понять социальные, культурные и политические процессы, 

происходившие в прошлом [3].  

Интеграция творчества и наследия акынов-письменников в образовательный процесс 

дает возможность не только глубже понять культурные и исторические корни кыргызского 

народа, но и способствует всестороннему развитию личности учеников. Их произведения 

позволяют формировать у подрастающего поколения прочную морально-этическую основу, 

воспитывая в них уважение к традициям, чувство справедливости и ответственность за 

собственные поступки, что не маловажно в современном мире. Кроме того, анализ и 

интерпретация их поэзии и самой жизни, деятельности акынов-письменников развивают у 

школьников критическое и творческое мышление, умение рассматривать исторические и 

социальные явления с разных точек зрения. Это способствует формированию осознанных, 

думающих граждан, способных сохранять культурное наследие и применять его ценности в 

современном мире. Таким образом, использование произведений акынов в образовании не 

только помогает передавать знания, но и создает условия для воспитания гармоничной, 

социально ответственной личности, готовой к активному участию в общественной жизни. 
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СЛУШАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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THE LISTENER AS A SUBJECT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 AND THEIR ROLE IN ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK 

 

©Kasymova A., ORCID: 0009-0005-9882-8467, SPIN-code: 2278-4822,  

Researcher: JWA-4448-2024, Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyz Republic  

 

Аннотация. В статье акцентирует внимание на признании студента как активного 

участника образовательного процесса, чья ценность не ограничивается только выполнением 

учебных заданий, но и включает его потребности, интересы и внутренний потенциал. В 

статье рассматривается, как важно для преподавателей и образовательных учреждений 

создавать условия, в которых студент ощущает себя самостоятельной и значимой личностью 

в процессе обучения. Особое внимание уделяется роли самостоятельной работы студентов, 

которая позволяет развивать их независимость, критическое мышление и способности к 

самоорганизации. Важно, чтобы в образовательном процессе учитывалась активная позиция 

студента, его личностные особенности и потребности, что способствует не только 

улучшению качества учебного процесса, но и развитию внутренней мотивации к обучению. 

В контексте самостоятельной работы студент рассматривается как не просто объект 

воздействия, но и субъект образовательной деятельности, чье мнение и участие в обучении 

играют важную роль. Раскрывается значимость гуманистического подхода в 

образовательной практике, где ценность студента заключается в его способности к 

самовыражению, личностному росту и решению профессиональных задач.  

 

Abstract. The article focuses on the recognition of the student as an active participant in the 

educational process, whose value is not limited only to completing educational tasks, but also 

includes his needs, interests and inner potential. The paper discusses how important it is for teachers 

and educational institutions to create conditions in which a student feels like an independent and 

significant person in the learning process. Special attention is paid to the role of students' 

independent work, which allows them to develop their independence, critical thinking and self-

organizing abilities. It is important that the active position of the student, his personal characteristics 

and needs are taken into account in the educational process, which contributes not only to 

improving the quality of the educational process, but also to the development of internal motivation 

for learning. In the context of independent work, the student is considered as not just an object of 

influence, but also a subject of educational activity, whose opinion and participation in learning 

play an important role. The author reveals the importance of a humanistic approach in educational 

practice, where the value of a student lies in his ability to express himself, personal growth and 

solve professional problems. 

 

Ключевые слова: слушатель как самоценность, образовательный процесс, 

самостоятельная работа студентов, студент как субъект обучения, личностный рост, 
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критическое мышление, гуманистический подход, позиция студента, самоорганизация, 

мотивация к обучению, профессиональное развитие. 

 

Keywords: listener as self-worth, educational process, independent work of students, student 

as a subject of learning, personal growth, critical thinking, humanistic approach, student's position, 

self-organization, motivation to learn, professional development. 

 

Современное образование ориентировано на признание ценности каждого участника 

образовательного процесса. Важнейшей целью является не только передача знаний и 

навыков, но и развитие личности студента, его самостоятельности, ответственности и 

способности к самореализации. В контексте этой концепции, слушатель (студент) 

воспринимается не как пассивный получатель информации, а как активная личность, 

играющая ключевую роль в собственном обучении. Роль самостоятельной работы студентов 

в этом контексте приобретает особую значимость. 

Слушатель как самоценность. Признание слушателя как самоценности означает, что в 

процессе образования необходимо учитывать не только его способности и достижения, но и 

его личность, потребности, интересы, ценности. Это гуманистический подход, при котором 

образовательный процесс нацелен на формирование гармоничной личности, способной к 

саморазвитию, самостоятельному решению задач и критическому осмыслению 

окружающего мира. Слушатель как самоценность не является пассивным объектом 

обучения, которому просто передаются знания. Он — субъект учебного процесса, который 

активно участвует в создании знаний, применяет их, адаптирует и трансформирует в 

соответствии с собственными целями и ценностями. Это подход ориентирует преподавателя 

на создание условий для реализации потенциала студента, уважение его индивидуальности, 

развитие самостоятельности и креативности [1]. 

Роль слушателя как самоценности в образовательном процессе. Слушатель, или 

студент, в современном образовательном процессе становится не просто объектом обучения, 

а активным субъектом, который активно взаимодействует с учебным материалом, 

преподавателем и своими коллегами. Этот подход направлен на развитие у студента. 

Критического мышления: слушатель не просто получает знания, но и анализирует, 

оценивает информацию, ставит под сомнение утверждения, ищет альтернативные подходы. 

Самостоятельности: студент становится ответственным за свой учебный процесс, 

выбирая методы и формы работы, способствующие его образовательному и личностному 

росту. 

Мотивации: важно учитывать внутреннюю мотивацию студента. Если он 

воспринимает себя как субъект, обладающий собственным мнением и позицией, это 

способствует более глубокому и осознанному усвоению материала. 

Самостоятельная работа как основа формирования позиции слушателя. 

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть современного образования, 

поскольку она способствует развитию ключевых компетенций. 

Ответственность за учебный процесс: студенты не зависят полностью от 

преподавателя и могут выбирать темп и методы обучения, что способствует углубленному 

усвоению материала. 

Развитие исследовательских навыков: самостоятельная работа позволяет студентам 

исследовать вопросы глубже, чем это возможно в рамках лекций и семинаров, благодаря 

свободе выбора тем и подходов. 
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Интеграция знаний: студенты, выполняя самостоятельную работу, учат применять 

теоретические знания на практике, что способствует лучшему пониманию материала и его 

запоминанию [2]. 

Самостоятельная работа и учебные стратегии. Важной частью самостоятельной 

работы является развитие учебных стратегий, которые помогают студентам эффективно 

работать с информацией.  

Организация времени: планирование своей работы, определение приоритетов и сроков 

выполнения заданий, использование различных инструментов для управления временем. 

Использование различных источников информации: студент учится искать, 

анализировать и систематизировать информацию из различных источников (книги, статьи, 

интернет-ресурсы), что важно для развития критического подхода к учебному материалу. 

Командная работа: иногда самостоятельная работа включает в себя взаимодействие с 

коллегами — это позволяет развивать навыки коллективной работы и учит обмениваться 

идеями. 

Позиция слушателя в образовательном процессе. Позиция слушателя как активного 

участника образовательного процесса включает в себя несколько аспектов: 

Активность и инициативность: студент активно участвует в процессе обучения, 

задает вопросы, высказывает мнение, принимает участие в обсуждениях и разработке 

решений. 

Осознание целей образования: студент понимает не только цели учебного процесса, но 

и свою личную цель в обучении — развитие навыков, необходимых для будущей профессии, 

личностный рост, улучшение своих профессиональных качеств. 

Обратная связь и рефлексия: студент не только получает знания, но и осознает свои 

успехи и проблемы в учебе, что способствует развитию способности к самоанализу и 

самосовершенствовани [3]. 

Методы и подходы к организации самостоятельной работы. Для того чтобы студент 

мог максимально эффективно работать самостоятельно, преподаватели применяют 

различные методы организации самостоятельной работы. 

Задания на поиск и анализ информации: такие задания развивают навыки исследования 

и аналитического мышления. 

Проектная деятельность: позволяет студентам не только изучать теоретические 

материалы, но и разрабатывать практические решения, реализуя их в проектах. 

Интерактивные платформы и технологии: современные образовательные технологии 

помогают студентам работать с материалами, решать задачи в группе и получать обратную 

связь через онлайн-сервисы и платформы. 

Позиция слушателя в образовательном процессе. Позиция слушателя в 

образовательном процессе играет решающую роль в его успехах. В контексте традиционной 

образовательной системы студенты часто рассматриваются как объекты, которые получают 

знания от преподавателей. Однако в современном образовательном процессе важным 

аспектом является переход от такого подхода к более активной позиции слушателя, где он 

становится не просто получателем, а и соучастником процесса обучения. Важно, чтобы 

студенты не воспринимали учебный процесс как обязанность или рутинную задачу, а как 

возможность для личностного и профессионального роста. Активная позиция студента 

означает его вовлеченность в процесс, где он сам формулирует цели обучения, выбирает 

способы достижения этих целей и анализирует результаты своей работы. Это развивает у 

студентов независимость, критическое мышление, уверенность в своих силах, а также учит 

ответственности за свои результаты. Слушатель становится не только получателем 
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информации, но и активно вовлекается в процесс её создания, преобразования и применения 

в реальной жизни [4]. 

Самостоятельная работа студентов как важный элемент образовательного 

процесса. Самостоятельная работа студентов — это не просто выполнение заданий и 

домашних заданий. Это процесс, в ходе которого студент организует своё собственное 

обучение, выбирает методы, оценивает свои успехи и недостатки, а также принимает 

ответственность за свои образовательные результаты. Самостоятельная работа развивает у 

студентов навыки самоорганизации, планирования, а также способность к поиску 

информации и решению сложных задач. Самостоятельность студентов в обучении позволяет 

им глубже осваивать материал, поскольку она требует активной переработки знаний и их 

применения на практике. Кроме того, этот процесс способствует формированию навыков 

самостоятельной работы в профессиональной деятельности, где важно уметь действовать 

независимо, принимать решения и брать на себя ответственность за их последствия. Однако 

для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной, необходима поддержка со 

стороны преподавателя, который должен не только дать студенту необходимые знания и 

материалы, но и научить его методам работы, стимулировать инициативность и 

самоконтроль. Важно, чтобы преподаватель помогал студенту выстроить эффективную 

стратегию работы, давал обратную связь, направлял, но при этом не диктовал «правильные» 

ответы [5]. 

Взаимодействие преподавателя и студента. Взаимодействие преподавателя и 

студента в процессе самостоятельной работы должно быть построено на принципах 

партнерства. Преподаватель должен воспринимать студента как активного участника 

образовательного процесса, чьи идеи, мнение и потребности заслуживают уважения. Это 

помогает создать атмосферу доверия и сотрудничества, где студент чувствует себя ценным 

членом образовательной среды и мотивирован на дальнейшее развитие. Одним из 

важнейших аспектов такого взаимодействия является обратная связь. Преподаватель должен 

не только оценивать работу студента, но и направлять его, помогать выстраивать правильные 

подходы к решению задач, поддерживать интерес к обучению. Обратная связь должна быть 

конструктивной, направленной на развитие навыков и знаний студента, а не только на 

фиксацию ошибок. 

Проблемы и вызовы самостоятельной работы студентов. Несмотря на очевидные 

преимущества самостоятельной работы, она сопряжена с рядом проблем.  

Низкий уровень мотивации: не все студенты готовы самостоятельно искать и 

анализировать информацию, некоторые могут испытывать трудности с организацией своего 

времени. 

Отсутствие навыков самостоятельного обучения: не все студенты обладают 

необходимыми умениями для эффективной работы без постоянного контроля со стороны 

преподавателя. 

Невозможность получения оперативной обратной связи: иногда студенты 

сталкиваются с трудностью понимания, правильно ли они выполняют задания, если 

преподаватель не предоставляет своевременной обратной связи [6]. 

Преимущества подхода «слушатель как самоценность». Развитие критического 

мышления. Когда студент воспринимается как самостоятельная личность, он учится 

анализировать, осмыслять и проверять полученные знания. Это развивает его способность к 

самостоятельному принятию решений и критической оценке окружающей действительности. 

Повышение мотивации. Когда студент понимает, что его мнение, интересы и цели 

являются важными для образовательного процесса, его мотивация к обучению возрастает. 
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Он становится более вовлечённым в процесс и заинтересованным в достижении высоких 

результатов. 

Укрепление самостоятельности. Студент, который осознает свою ценность и роль в 

образовательном процессе, становится более независимым и ответственным. Это помогает 

ему не только в обучении, но и в дальнейшей профессиональной жизни. 

Гуманизация образования. Подход «слушатель как самоценность» способствует 

созданию более гуманистической образовательной среды, где учитываются интересы и 

потребности каждого студента, что способствует его успешному личностному и 

профессиональному развитию. 

Признание слушателя как самоценности и его активная позиция в образовательном 

процессе — это важнейший аспект современного образования, который позволяет развивать 

у студентов не только знания и навыки, но и самостоятельность, критическое мышление, 

ответственность и личностный рост. Самостоятельная работа студентов в этом контексте 

является основой для формирования их профессиональных и жизненных компетенций. 

Преподаватели, воспринимая студентов как партнеров в процессе обучения, способствуют 

созданию среды, в которой каждый студент может раскрыть свой потенциал и стать 

уверенным, самостоятельным и ответственным профессионалом. 

В условиях современного образовательного процесса важным аспектом становится 

признание слушателя (студента) как самоценности и активного участника учебной 

деятельности. Такой подход требует изменений в восприятии роли студента, который 

перестает быть пассивным получателем знаний и становится субъектом обучения, 

наделённым собственными интересами, мотивацией и потребностями. Слушатель как 

самоценность формирует не только академические, но и личностные характеристики, 

которые важны для успешной профессиональной деятельности и самостоятельной жизни. 

Особую роль в этом контексте играет самостоятельная работа студентов, которая 

способствует развитию их критического мышления, навыков самоуправления, 

ответственности и способности к решению проблем. Это именно тот элемент 

образовательного процесса, который позволяет студентам взять на себя ответственность за 

собственное обучение, глубже осваивать материал и развивать важнейшие жизненные 

компетенции. Взаимодействие преподавателя и студента должно быть основано на уважении 

к индивидуальности и самоценности слушателя, что формирует атмосферу доверия и 

открытого обмена знаниями. Преподаватель, видя студента как партнёра, а не только объект 

обучения, стимулирует его к активному участию в образовательном процессе, создает 

условия для раскрытия его потенциала. 

Таким образом, позиция слушателя как самоценности в образовательном процессе 

позволяет не только повышать качество образования, но и способствует формированию 

гуманистической, ориентированной на человека, образовательной среды, в которой студент 

ощущает свою значимость и ответственность за собственное развитие. 
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ISSUES OF MODERNIZATION OF ENGINEERING EDUCATION  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

©Toktobaeva G., ORCID: 0009-0005-8511-3198, Osh Technological University  

named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, barcyntt@gmail.com 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросам модернизации инженерного образования в 

Кыргызской Республике. Использованы научные методы анализа, сравнения, обобщения и 

моделирования. В результате определены цели, задачи и целенаправленные пути решения 

проблем модернизации инженерного образования в Кыргызской Республике. Проведен 

анализ опыта работы и современных моделей развития ведущих мировых технических вузов. 

Определены основные направления модернизации инженерного образования в Кыргызской 

Республике. Разработана обобщенная модель современного технического университета 4.0 и 

представлены ожидаемые результаты в случае реализации данной модели. 
 

Abstract. This work is devoted to the modernization of engineering education in the Kyrgyz 

Republic. Scientific methods of analysis, comparison, generalization and modeling are used. As a 

result of the conducted research, the goals, objectives and targeted ways to solve the problems of 

modernization of engineering education in the Kyrgyz Republic have been identified. The work 

experience and modern development models of the world's leading technical universities are 

analyzed. The main directions of modernization of engineering education in the Kyrgyz Republic 

are defined. A generalized model of a modern technical university 4.0 has been developed and the 

expected results in the case of the implementation of this model are presented.  
 

Ключевые слова: инженерное образование; технические высшие учебные заведения; 

модернизация; производство; инженер; инновационные технологии. 
 

Keywords: engineering education; technical higher education institutions; modernization; 

production; engineer; innovative technologies. 

 

Развитие научно-технического прогресса всегда связано с созданием и внедрением в 

производство высокоэффективных технологий и прогрессивных технических средств. В 

свою очередь развитие научно-технического прогресса, внедрение новых инновационных 

технологий в производстве требуют модернизации инженерного образования. Поэтому для 

соответствия современным технологическим и экономическим вызовам возникает 

необходимость модернизации инженерного образования в Кыргызской Республике. Так как, 

индустриализация, цифровизация и инновационное развитие страны тесно связано с 

развитием инженерного образования и подготовкой квалифицированных инженерных 

кадров. Следует отметить, что существующая система подготовки инженерных кадров 

требует внесения определенных изменений в государственные образовательные стандарты и 

учебные планы инженерных специальностей [1, 2]. Что требует оптимизации структуры 
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системы профессионального инженерного образования с учетом развития технического 

прогресса и потребностей реального производства. Откуда возникает необходимость 

создания адаптивной, глобально-конкурентоспособной системы высшего инженерного 

образования, обеспечивающее её устойчивое функционирование. Предложенная система 

высшего инженерного образования, на основе передовой научной мысли будет направлена 

на подготовку инженерных кадров для успешной профессиональной деятельности, 

способных обеспечить устойчивое опережающее экономическое развитие Кыргызстана и 

высокий уровень технологической культуры населения.  

Цель исследования: определение основных направлений модернизации инженерного 

образования в Кыргызской Республике и разработка модели современного технического 

университета 4.0.  

Объектом исследования является вузовский процесс подготовки инженерных кадров в 

Кыргызской Республике. Проведенный анализ процесса подготовки инженерных кадров в 

ведущих мировых вузах показывает необходимость интеграции инженерного образования с 

реальным производством (https://almavest.ru/ru/node/1292). В качестве примера такой 

интеграции можно отметить Силиконовую долину в Соединенных Штатах Америки (США) 

и ее многочисленные филиалы по всему миру. Следует отметить, что в последнее время 

ведущие вузы мира создали хорошую материально-техническую базу для подготовки 

следующих перспективных специалистов: инженеры компьютерного оборудования, горного 

и нефте-газового дела, мехатроники и робототехники, химической технологии, 

биомедицины, энергетики и строительства (https://www.unipage.net/ru/education_engineering). 

Ниже в Таблице представлены лучшие вузы мира по инженерному образованию и стоимость 

обучения в этих вузах. 
 

Таблица 

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МИРА ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

Страна Вуз Бакалавр 

($ за год) 

Магистр 

($ за год) 

Соединенные штаты 

Америки 

Массачусетский технологический институт 79 850 79 850 

Калифорнийский университет в Беркли 45 627 45 627 

Стэнфордская инженерная школа 65 000 65 000 

Великобритания Кембриджский университет 46 146 46 146 

Оксфордский университет 46 000 46 000 

Имперский колледж Лондона 31 000 33 000 

Сингапур Наньянский технологический университет 27 698 27 698 

Национальный университет Сингапура 27 415 27 415 

Швейцария Цюрихский университет 1 624 1 624 

Нидерланды Делфтский технологический университет 16 309 21 030 

 

Как видно из Таблицы, что в лучшую десятку попали 3 вуза из США (Массачусетский 

технологический институт, Стэнфордская инженерная школа, Калифорнийский университет 

в Беркли), 3 вуза из Великобритании (Кембриджский университет, Оксфордский 

университет, Имперский колледж Лондона), 2 вуза из Сингапура (Наньянский 

технологический университет, Национальный университет Сингапура), 1 вуз из Швейцарии 

(Цюрихский университет) и 1 вуз из Нидерланды (Делфтский технологический университет). 

Следует отметить, что благодаря достижению ведущих вузов США в области создания 

новых технологий, их доля на мировом рынке наукоёмкой продукции достигает до 36%, а 

Германии — 17%. Проведенный анализ показывает, что ведущие мировые технические вузы 
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— университеты 4.0, в отличие от классических, интегрируют преподавательскую, научно-

исследовательскую, предпринимательскую деятельность и получают от своих 

инновационных разработок значительный доход. В указанных ведущих вузах опережающий 

характер развития достигается путем реализации принципа единства научной, 

образовательной и предпринимательской деятельности. Эти современные университеты, 

повышая значимость научно-исследовательских работ, превращаются в крупные 

образовательные и научные центры, источники создания и развития новых инновационных 

технологий. В связи с вышеизложенным, для модернизации инженерного образования в 

Кыргызской Республике следует учитывать опыт работы и современные модели развития 

ведущих мировых технических вузов (https://lyl.su/TzXi). Предлагаются следующие 

основные направления модернизации инженерного образования в Кыргызской Республике. В 

первую очередь следует обновлять учебные программы. Необходимо внедрять 

междисциплинарные курсы по робототехнике, мехатронике, биотехнологии, 

предпринимательству и управлению проектами и другие. По необходимости перейти на 

цифровизацию инженерного образования. Пересмотреть существующие дисциплины с 

учетом современных вызовов реального производства.  

Во вторых следует перейти на практико-ориентированное обучение будущих 

инженеров. Необходимо создавать экспериментальных лабораторий, стартапов, технопарков, 

бизнес инкубаторов. Следует совмещать учебу и работу на предприятиях (дуальное 

обучение). Организовать стажировок и практик на ведущих предприятиях страны и за 

рубежом. 

В третьих, формировать сильные научные школы и создавать научно-

исследовательские центры по приоритетным техническим направлениям. Развивать 

изобретательскую и инновационную деятельность на основе выполнения приоритетных 

научных тем по государственным заказам, а также заказам производственных предприятий. 

Выполнять совместные научные проекты с ведущими вузами-партнерами.  

В четвертых необходимо развивать интеграцию инженерного образования с реальным 

производством. Создавать совместных университетско-производственных консорциумов. 

Выполнять совместных научно-исследовательских проектов с организациями и 

производственными предприятиями. Создавать совместных малых инновационных 

предприятий и привлекать к учебному процессу ведущих инженеров производства. 

В пятых систематически повышать квалификацию преподавателей. Организовать 

курсы переподготовки и научных стажировок в ведущие технические вузы мира. Обучать 

преподавателей современным методам обучения на основе новых инновационных 

технологий. Исходя из вышеизложенных основных направлений модернизации инженерного 

образования в Кыргызской Республике, а также проведенного анализа работы и современных 

моделей развития ведущих мировых технических вузов разработана обобщенная модель 

современного технического университета 4.0 (Рисунок). 

Таким образом, в случае реализации предложенной обобщенной модели современного 

технического университета 4.0 улучшается качество инженерного образования в Кыргызской 

Республике. Повышается конкурентоспособность кыргызских инженеров на международном 

уровне, которые будут обладать современными знаниями и навыками. Укрепляется связь 

между образованием, наукой и производством, развивается инновационный потенциал 

Кыргызской Республики. Главное, модернизация инженерного образования приведет к росту 

экономики и устойчивому развитию Кыргызской Республики. 
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Рисунок. Обобщенная модель современного технического университета 4.0 

 

Выводы 

Определены цели, задачи и пути решения проблем модернизации инженерного 

образования в Кыргызской Республике. 

Проведен анализ опыта работы и современных моделей развития ведущих мировых 

технических вузов. Определены основные направления модернизации инженерного 

образования в Кыргызской Республике. 

Разработана обобщенная модель современного технического университета 4.0 и 

представлены ожидаемые результаты в случае реализации данной модели. 
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Аннотация. Показаны пути экологизации производства и ее роль в выработке с 

недавнего времени муссирующегося экологического сознания человечества в общем,  и 

современных специалистов, в частности, т.к. их роль в разработке путей решения 

современных глобальных экологических проблем и минимизации экологических рисков 

велика. Обоснована необходимость воспитания экологически грамотных и сознательных 

инженеров путем специально экологически направленного составления  и преподавания 

курсов химической технологии и экологии в технологических вузах. 

 

Abstract. The ways of greening production and its role in the development of the recently 

exaggerated ecological consciousness of mankind in general, and modern specialists in particular, 

are shown, since their role in developing ways to solve modern global environmental problems and 

minimize environmental risks is great. The necessity of educating environmentally literate and 

conscious engineers through specially environmentally oriented preparation and teaching of 

chemical technology and ecology courses in technological universities is substantiated. 

 

Ключевые слова: экологизация производства, экологическое сознание, глобальные 

экологические проблемы, минимизация экологических рисков. 

 

Keywords: greening of production, environmental awareness, global environmental problems, 

minimization of environmental risks. 

 

Экология в настоящее время становится все более всеобъемлющим понятием, 

охватывающим все области человеческой деятельности, и поневоле оказывается связанной 

не только с вопросами сохранения природных богатств, сферы жизнедеятельности, но и 

сферы выживания человечества [1].  

Рассматривать экологические аспекты производства, в частности, необходимо в связи с 

тем, что в современных условиях, когда народонаселение, скученность населения, спрос 

растут в геометрической прогрессии [2], и в соответствии с этим, растут потребление, 
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предложение товаров и услуг, причем все более природоемких, соответственно, возрастает 

роль оптимизации, экологизации производства, а это значит и более широкий охват 

экологией материального производства, начиная от добычи всех видов топлива, металлургии 

и производства материалов для космических исследований и войн и кончая искусственной 

едой, лекарствами и косметикой. Отметим: в прошлом столетии темпы роста химического 

производства опережали темпы роста промышленного роста в целом, и эта тенденция, 

пожалуй сохранится ещё долго [3]; все производства являются если не целиком, то в той или 

иной мере химическими; все химические элементы участвуют и в большом, и в малых 

круговоротах веществ в природе; из почти ста химических элементов, встречающихся в 

природе, 30-40 являются биогенными, т.е. необходимыми организмам; химия дает общие 

представления об общности и генетической связи всего живого и неживого в природе, 

конкретные представления о связи всех форм материи, взаимозависимости всех 

биогеохимических циклов, природу и механизм антропогенных воздействий на биосферу и 

на стратосферу [4]; современное развитие химии может нацеленно увязать решение 

экологических проблем с основами современного производства.  

Именно поэтому вопрос экологизации производства актуален как никогда, тем более, 

что принципы составляющих научную основу химических технологий перекликаются и где-

то идентичны принципам экологизация производства. В настоящее время создание 

экотехнологии, т.е. технологии при применении которой производство не наносит ущерба 

природе, окружающей среде, относят к основным задачам общества в производстве 

материальных благ [5]. Хотя это проблематично, если не сказать невозможно. 

Любое производство, по определению, наносит ущерб природе. И в настоящем речь 

идет уже не об устранении вреда, ущерба, а об их минимизации для, как в последние годы 

говорят, устойчивого развития, при котором удовлетворение потребностей настоящего 

времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности [6].  

Принятый в настоящее время продвинутыми странами курс на зеленую экономику 

тоже вносит свой вклад в борьбу человечества за выживание. Негативные экологические 

факторы в абсолютном большинстве своем антропогенного характера. За один год в 

атмосферу, водные бассейны и почву Земли поступает около 100 т химических веществ, 

перемещается около 4000 м3 грунта, из недр извлекается около 100 млн. т полезных 

ископаемых, производится 600 млн. тонн синтетических веществ. Участие человека в 

изменении природных биогеохимических циклов, деградации природной среды, в том числе 

атмосферного воздуха, при всем многообразии, сводится к двум категориям: а) изменения в 

природных круговоротах в результате добавления или удаления присутствующих в них 

химических веществ из-за вызванных человеком воздействий; б) поступление в 

окружающую среду необычных для природы химических соединений в результате 

промышленного синтеза и производства новых веществ. Первая категория химических 

изменений касается вызванных человеком изменений в существующих важнейших 

круговоротах, например, углерода и серы, человеческая деятельность нарушила оба эти, а 

также другие круговороты. Самым важным компонентом природного цикла углерода 

является газообразный диоксид углерода СО2. Циркуляция углерода в биосфере основана на 

поступлении СО2 в атмосферу и его потреблении [7]. 

Поступление углекислого газа в атмосферу в современных условиях происходит в 

результате дыхания всех организмов, минерализации  органических остатков. Всё растущее 

громадное количество продуктов сжигания топлива, поступающее в атмосферу в настоящее 

время, ведёт к изменению климата, представляя серьезную глобальную экологическую 
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проблему. Рост уровня двуокиси углерода в атмосфере способен вызвать повышение 

глобальной температуры, что в конечном итоге приведет к повышению уровня Мирового 

океана, последствия которого трудно представить [8]. 

Сжигание природного газа, самого чистого (до недавних пор) экологического топлива 

вместо другого ископаемого топлива сократит выбросы вредных загрязняющих веществ, что 

ведет к поддержанию более-менее нормального состояния окружающей среды, так как 

помимо того, что он имеется в избытке в разных местах, продуктом его сгорания являются 

достаточно нейтральные диоксид углерода и водяной пар. Уголь и нефть состоят из более 

сложных органических соединений, содержащих больший объём углерода, а также больше 

азотистых и серных составляющих. Это значит, что в процессе горения уголь и нефть 

производят больше вредных выбросов, включая больший объём оксидов азота и оксидов 

серы, также создают пепел в виде мелких частиц, которые не сгорают и попадают в 

окружающую среду и таким образом вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды. 

Хотя, к слову, в своё время Д. И. Менделеев писал: «Нефть не топливо, топить можно и 

ассигнациями», и использование нефти в качестве просто топлива повсеместно сокращается. 

АЭИ приводит такие данные для сравнения [9]. 
 

УРОВНИ ВЫБРОСОВ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА,  

фунтов на миллиард британских тепловых единиц (БТЕ) 
 

Загрязнитель Природный газ Нефть Уголь 

Диоксид углерода 117.000 164.000 208.000 

Моноксид углерода 40 33 208 

Оксиды азота 92 448 457 

Диоксид серы 1 1.122 2.591 

Частицы 7 84 2.744 

Ртуть 0,000 0,007 0,016 

 

Обратный процесс в круговороте, потребление углекислого газа происходит, как 

известно, главным образом в процессе фотосинтеза, в реакциях его с карбонатами в океане и 

др. Фотосинтез представляет собой сложный многоступенчатый комплекс различных по 

природе реакций, процесс синтеза органических соединений, идущий за счет световой 

энергии. Общая продуктивность фотосинтеза огромна: ежегодно растительность Земли 

связывает 170 млрд т углерода. Помимо того, растения вовлекают в синтез миллиарды тонн 

фосфора, серы и других элементов, в результате чего ежегодно синтезируется около 400 

млрд т органических веществ. Тем не менее, при всей своей грандиозности, природный 

фотосинтез — медленный и малоэффективный процесс, так как зеленый лист использует для 

фотосинтеза всего 1% падающей на него солнечной энергии. Низкое содержание 

углекислого газа и высокие концентрации кислорода в атмосфере сейчас служат 

лимитирующими факторами для фотосинтеза, а зеленые растения являются регуляторами 

этих газов. Таким образом, зеленые растения Земли и карбонатная система океана 

поддерживают относительно постоянное содержание СО2 в атмосфере. Диоксид углерода, 

наряду с другими газами, такими как оксиды азота, озон, метан, фреоны, хлор и 

фторуглеводороды, относится к так называемым парниковым газам. Пропуская солнечные 

лучи, они препятствуют длинноволновому тепловому излучению с земной поверхности. 

Поэтому повышение концентрации этих газов в атмосфере приводит к парниковому 

эффекту. Вклад парниковых газов в глобальное потепление климата составляет: диоксид 

углерода — 66%, метан — 18%, фреоны — 8%, оксид азота — 3%, остальные газы — 5%. 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/377-oil-and-evolution
http://www.facepla.net/index.php/content-info/287-carbon-cycle-diagram
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К основным загрязнениям атмосферы, которые являются источниками образования 

всем известных кислотных дождей, наносящим огромный вред поверхностным водоемам, 

почве и лесам, относят диоксид серы, оксиды азота и летучие органические соединения. 

Образующийся при сжигании угля и нефти диоксид серы, поступая в атмосферный воздух, 

окисляется кислородом воздуха до триоксида, который сразу же реагирует с водяными 

парами, образуя сернистую кислоту, которая постепенно окисляясь, превращается в серную 

кислоту. Количество содержащихся в городском воздухе капелек серной кислоты может 

достигать 5‒20%. Потоки воздуха способны отнести эти загрязнения на сотни километров от 

места их выбросов [10]. 

Вторая категория химических изменений в окружающей среде наиболее понятна. 

Активная деятельность человека привела к появлению новых химических соединений, 

искусственных радиоактивных веществ, новых микроорганизмов. Примеры некоторых 

веществ, обнаруженных в окружающей среде и являющихся результатом исключительно 

человеческой деятельности: пестициды, инсектициды, которые разрушается в почве под 

влиянием бактерий с образованием ряда других необычных соединений, или вовсе не 

разрушаются а накапливаются [3], полихлорированные дифелины (ПХД), которые широко 

применяются в промышленности и плохо разрушаются в окружающей среде; 

трибутилированное олово (ТБО), которое применяется в корабельных красках для 

предотвращения поселения организмов на корпусе корабля; многие наркотики, некоторые 

радионуклиды и ряд хлорфторуглеродных соединений (ХФУ), применяемых в качестве 

сильных растворителей, газообразные хлорфторуглероды — фреоны, которые были 

разработаны для использования в качестве распыляемых аэрозолей охлаждающих веществ и 

которые широко используются в быту в качестве хладоагентов, пенообразователей в 

аэрозольных упаковках и в производстве твердого мыла. Перечень, конечно, не полный. 

Было подсчитано, что химической промышленностью синтезировано несколько миллионов 

различных химикатов (в основном органических), которых никогда раньше не было на 

Земле, многие из них печально известны из-за своей патологической устойчивости, 

например пестициды, способны накапливаться в почве, в воде, в растениях, организмах 

животных и человека, опасные концентрации этих веществ были обнаружены в печени 

животных Антарктиды, весьма далекой от возделываемых земель. Влияние новых химикатов 

на окружающую среду сложно предсказать. Новое вещество может казаться безвредным, но 

недостаток знаний о нем может привести к тяжелым последствиям. Например, 

хлорфторуглероды из-за их химической инертности должны были быть абсолютно 

безвредны для окружающей среды [8]. 

Но в верхних слоях атмосферы (стратосфере) они являются причиной истощения 

озонового слоя атмосферы, защищающего земную поверхность от коротковолновых 

ультрафиолетовых лучей, получившее название «озонной дыры». Фреоны на высоте 

озонного слоя подвергаются фотохимическому разложению с образованием окиси хлора, 

интенсивно разрушающей озон. В настоящее время в мире производится 1300 тыс. т 

озоноразрушающих веществ. Продукты неполного сгорания органического топлива 

сверхзвуковых самолетов и космических аппаратов также разрушают озоновый слой [4].  

Уменьшение содержания в атмосфере озона и увеличение интенсивности УФ-

излучения — один из главных факторов снижения уровня защиты экологического 

равновесия на Земле, поэтому для сохранения озонового слоя Земли принимаются меры, 

направленные на снижение выбросов фреонов, замену их на экологически безопасные 

вещества. По международным соглашениям производство озоноразрушающих веществ 

сокращается, производство некоторых из них уже запрещено, во всем мире ведутся 
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широкомасштабные поиски достойной замены широкоприменяемых, но опасных для 

экологического здоровья планеты веществ, процесс создания нового поколения пластиков — 

биоразлагаемых. Например, этиллактат, получаемый из отходов сельскохозяйственной 

продукции — хороший растворитель, им постепенно заменяют хлороформ, дихлорэтан, 

тетрахлорэтан, американской компанией JCJ путем ферментации сахаров бактериями 

получен первый в мире биоразлагаемый термопластик «биопол» [11]. Он используется в 

производстве пленок, бутылей, упаковочных нетканых материалов. Дальнейший прогресс в 

производстве биодеградабельных пластмасс связан с созданием фундаментальной 

биотехнологии изготовления полимерных материалов с различными свойствами, основные 

принципы которой разрабатываются в настоящее время крупнейшими лабораториями и 

фирмами ряда стран. 

Расхожее мнение, что основной вред окружающей среде наносят химические 

производства не совсем соответствует действительности. Ежегодно в атмосферу 

выбрасывается 100 млн тонн диоксида серы (данные немного устаревшие). Более половины 

этого количества приходится на долю теплоэлектростанций, четвертая часть — на долю 

цветной металлургии и лишь несколько процентов — на долю черной металлургии и 

основной химической промышленности. То же самое можно сказать о выбросах оксидов 

азота и диоксида углерода, твердых пылеобразных выбросах и канцерогенных твердых 

микроэлементах. Но все равно химическая промышленность наряду с нефтехимией в 

действительности ответственна за появление в атмосфере ядовитых неорганических и 

органических веществ, и конечно, нельзя не упомянуть, что химическая промышленность — 

одна из самых природоёмких отраслей, т.к. она самая энергоёмкая и водоёмкая отрасль 

народного хозяйства. Для сравнения, в СССР химическая промышленность выпускала 7% 

всей промышленной продукции, а потребляла 20% всей энергии. Кроме тех случаев, когда 

вода является одним из реагентов химической реакции, сырьём, она может выступать в 

качестве среды проведения процесса, средством для очистки конечного продукта, средством 

для охлаждения реакционной системы и др. Если на производство 1 т угля расходуется 0,6 

м3, нефти — 3, стали — 40 м3, то на производство 1 т синтетического волокна расходуется 

300, бумаги — 900, а резины — 2300 м3 воды. 

Рассмотрим одно из основных уравнений воздействия на окружающую среду, т.н. 

уравнение IPAT (Influenze = Population·▪ Alfluenze ▪ Technology), характеризующее 

интенсивность экологического воздействия, оно включает три составляющих: численность 

населения, ВВП на душу населения и степень техногенного воздействия на окружающую 

среду, отнесенную к единице ВВП [4]. Два из трех составляющих этого воздействия никоим 

образом от нас не зависят. Это объективные факторы, численность населения и 

благосостояние каждого члена общества. Зато третий фактор, технология или техногенез, 

характеризует экологичность технологий, т.е. производства, и в целом, зависит от 

коллективного экологического сознания производителей и потребителей, всего общества. По 

крайней мере, специалисты рассчитывают на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду именно в связи со снижением технологического фактора, т.е. на 

одновременное повышение эффективности производства с уменьшением его 

природоемкости, экологизацию производства [12]. 

Экологизация производства означает прежде всего снижение его природоемкости, 

встраивание техногенных ресурсных циклов в естественные круговороты вещества и 

энергии, значительное снижение отходности производства. Экологизация и снижение 

природоемкости производства предполагают сокращение валового внесения в природную 

среду техногенных эмиссий. Сделать производство полностью безотходным невозможно. 
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Тем не менее существует определение Европейской экономической комиссии ООН по 

малоотходной технологии, «безотходная технология — это такой способ производства 

продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия 

в цикле „сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные сырьевые 

ресурсы“ таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее 

нормального функционирования» [4]. 

Считается, что на современном этапе возможно и достаточно переходить к 

экологически оптимальным (экологически обоснованным) технологиям и производствам, 

отличающимся минимальным уровнем воздействия на окружающую среду, т.е. на создание 

малоотходных ресурсосберегающих технологий, которое выдвигает ряд общих требований, 

направленных на качественное изменение производства. Это комплексная переработка сырья 

с использованием всех его компонентов; Примером комплексного использования сырья в 

химической промышленности может служить переработка апатито-нефелиновой руды 

Кольского месторождения России. Добытая руда содержит 13% апатита, 30‒40% нефелина, 

известняк и другие минералы, методом флотации она разделяется на апатитовый и 

нефелиновый концентраты. Из апатита получают фосфорную кислоту и фосфорные 

удобрения, фториды, фосфогипс и другие вещества, а из нефелинового концентрата и 

известняка — глинозем, соду, поташ и портланд-цемент. Данная технология не имеет 

аналогов в мировой практике, в других странах глинозем для производства алюминия 

получают только из бокситов [5]. 

Малоотходные технологии в перерабатывающей промышленности основываются на 

производственных циклах, в которых сокращено число технологических переходов от сырья 

к готовой продукции, повышена замкнутость материальных потоков и соответственно 

уменьшен коэффициент вредного действия, например технологии роторных линий, 

порошковой металлургии, гибких автоматизированных линий «материал — агрегат», 

термофронтального синтеза материалов. В этих случаях получены и наиболее качественная 

продукция, и наиболее серьезные результаты в области создания энергосберегающих и 

малоотходных процессов. Безотходные научные технологии, отличающиеся цикличностью и 

замкнутостью материальных потоков при минимизации производственных отходов, с 

минимальным числом промежуточных стадий перехода от сырья к конечному продукту, на 

принципах которых построены основные современные химические производства, таких как 

непрерывность процесса, производство в кипящем слое или псевдоожижение, противоток, 

утилизация теплоты реакции (теплообмен), комплексное использование сырья и отходов 

производства. Например, при контактном способе производства серной кислоты полученный 

из пирита обжиговый газ очищается и поступает в контактный аппарат, где окисляется до 

сернокислого газа, который поглощается серной же кислотой. Получается олеум, 

использование которого многогранно. Производство непрерывное, а значит технологически 

и экологически выгодное, реакция идет в кипящем слое, воздух обогревается отходящим 

обжиговым газом, он же, очищенный, перед контактным аппаратом нагревается за счет 

газов, выходящих из контактного аппарата. Другое направление связано с разработкой 

технологии, при которых обеспечивается рециркуляция или возвращение побочных 

продуктов в основной процесс или сопутствующую технологию. В непрерывном 

производстве аммиака циркуляционный газ после отделения аммиака используется как 

сырье или топливо на стадиях производства водородсодержащего газа, направление 

движения азотоводородной смеси выбирают таким образом, чтобы максимально 

использовать теплоту реакции и предохранить наружные стенки аппарата от перегревания. В 
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непрерывном производстве азотной кислоты необходимая температура поддерживается за 

счет выделяемой теплоты реакции. 

Непрерывность процесса используется в современных производствах минеральных 

удобрений (простого и сложного суперфосфата, аммиачной селитры). Кстати, производство 

аммиачной селитры выгодно пространственно максимально приблизить к производству 

азотной кислоты, так как в нем сырьём служит 60% азотная кислота. Непрерывность 

процесса также используется и в переработке нефти, в процессах получения из нее 

некоторых высокомолекулярных соединений, таких как полиэтилен низкого давления, 

полипропилен изотактического строения, синтетического каучука и резины, ацетатного 

волокна, капрона, в производстве стекла, цемента, периодический способ получения анилина 

путем восстановления нитробензола чугунной стружкой с соляной кислотой сейчас заменен 

непрерывным методом — каталитическим гидрированием нитробензола водородом [3].  

Как видно, современные химические производства характеризуют сокращение 

удельного потребления природных ресурсов и энергии, максимальная замена первичных 

ресурсов вторичными, рециркуляция побочных продуктов и отходов в основной процесс, 

регенерация избыточной энергии, создание интегрированных технологий, охватывающих 

сферы природопользования, производства и потребления [7]. 

Системный анализ производственных процессов с этих позиций позволяет определить 

пути создания технологий нового поколения. В настоящее время нет типовой методики, по 

которой можно было бы оценивать экологическое совершенство технологии и производства. 

Вместе с тем в ряде отраслей промышленности такие оценки проводятся, например, 

коэффициент безотходности Кб, применяемый в химической промышленности, 

характеризует полноту использования в производстве материальных и энергетических 

ресурсов, а также интенсивность воздействия этого производства на окружающую среду, чем 

выше показатель, в данном случае ближе к единице, тем малоотходнее производство. 

Ресурсосберегающие и малоотходные технологии способствуют оздоровлению окружающей 

среды. Но многие действующие предприятия невозможно быстро перевести на 

малоотходные схемы производства. Существующие на них технологии высокоотходны и 

природоёмки, так как во время их создания не было экологического императива над 

производствами, а капитальные затраты на очистные сооружения в зависимости от природы 

и концентрации загрязнений составляли и составляют от 2 до 60% всех затрат на сооружение 

объектов. Поэтому до сих пор остается актуальной задача создания эффективных систем 

улавливания, утилизации и переработки газообразных, жидких и твердых отходов, так как их 

все возрастающие объёмы создают «параллельную планету» — свалки, которые одним 

своим существованием представляют угрозу здоровью всей планеты, засорение, погребение 

под ними огромных земельных территорий, загрязнение газообразными продуктами их 

разложения и гниения огромные воздушные пространства и водоёмы. Свалки являются 

спутниками всех без исключения жилых массивов. Отдельно можно остановиться на 

вышеуказанных системах улавливания, которые являются существенным, а иногда 

единственно доступным средством экологизации переработки нефти.  

При переработке нефти нефть, продукты, получаемые из нее, само производство 

являются источниками загрязнения атмосферного воздуха и водоемов вредными выбросами. 

Для предотвращения загрязнения внешней среды необходимо выполнение комплекса 

мероприятий, существенно влияющих на технологию. К ним относятся охрана атмосферного 

воздуха, защита водоемов. При переработке нефти в атмосферу могут и выделяются вредные 

вещества — углеводороды, сероводород, оксиды углерода и азота, аммиак,  и утечка самой 

нефти, больше при ее транспортировке, последствия выбросов широко известны, и иногда 
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носят катастрофический характер. Основные источники загрязнений — резервуарные парки 

нефти и нефтепродуктов, сливоналивные эстакады, узлы оборотного водоснабжения и 

очистные сооружения, факельные свечи для открытого сжигания газа, предохранительные 

клапаны, системы вытяжной вентиляции. Требуются больше инженерные решения по 

улучшению именно этих узлов. Так что вполне закономерно, что вопросы экологии 

производства включены в содержание большинства учебников по технологии. 

Многие вещества и материалы, которые относили к отходам, на самом деле таковыми 

не являются. В большинстве случаев они могут служить сырьем для других производств и 

использоваться для разных нужд. Еще Д. И. Менделеев отмечал: «В химии нет отходов, а 

есть лишь неиспользованное сырье». Он же указывал, что главная цель передовой 

технологии — получение полезного из бесполезного. Поэтому отходы производства и 

потребления следует рассматривать как вторичные материальные ресурсы (BMP), которые 

можно повторно использовать. Использование BMP — одно из главных направлений 

повышения эффективности производства — является одновременно важнейшим условием 

уменьшения промышленного загрязнения окружающей среды. Низкий уровень 

использования отходов (за исключением их отдельных видов — лома черных и цветных 

металлов, а также достаточно качественных в сырьевом отношении видов макулатуры, 

текстильных и полимерных отходов) объясняется, главным образом, не отсутствием 

технологий, а тем, что переработка большей части отходов в качестве вторичного сырья 

характеризуется низкой рентабельностью или вообще нерентабельна. 

Для утилизации отходов необходимо преодолеть ряд организационных и 

технологических трудностей. Главная организационная проблема — раздельный сбор и 

сортировка отходов, и это не только производственных, но и бытовых. В развитых странах с 

высоким уровнем потребления, уже в основном налажены раздельный сбор и сортировка 

отходов. В других странах возникают проблемы с недостаточной готовностью общества 

проделывать «лишнюю» работу, усложнять себе жизнь. Играет роль и разница менталитетов. 

И здесь большую роль играет разъяснительная работа, экологическое воспитание примером 

волонтеров- общественников. В данном контексте обнадеживает то, что сейчас строится 

больше мусоросортировочных заводов. Главные технологические трудности связаны с 

высокой энергоемкостью переработки отходов и вредным воздействием ее на окружающую 

среду, с обеспечением необходимой чистоты конечных продуктов [8]. 

Отходы промышленного производства весьма разнообразны. Множество различных 

отходов может быть использовано вторично. Для каждого типа сырья есть соответствующая 

технология переработки, которой предшествует разделение. Переработке подвергаются 

большинство металлов, процессоры, микросхемы и прочие радиодетали — из них 

извлекаются драгоценные металлы. Ко вторичным пластмассам относят 

полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полипропилен. Также перерабатываются все типы 

батарей, выпускаемые в Европе, Во многих странах Европы на мусоросборных площадках 

спальных районов, помимо контейнеров для сбора металла, пластика, бумаги и стекла, 

появились контейнеры для сбора использованной одежды, обуви и тряпок. Современные 

технологии позволяют утилизацию избыточного активного ила городских очистных 

сооружений для целей строительства, сельского хозяйства и извлечения некоторых ценных 

химических продуктов, получение биогаза на основе переработки отходов животноводства и 

другой биогенной органики, изготовление керамзита, шлакоблоков и других строительных и 

облицовочных материалов с использованием отходов добывающей промышленности, 

металлургии и химии; переработка автопокрышек в стойкие сантехнические изделия и т.п. 

Существуют также различные методы утилизации промышленных газообразных отходов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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переработки их в товарную продукцию. Например, в серно-кислотном производстве 

кислотно-каталитический метод, основан на окислении оксида серы в растворе серной 

кислоты в присутствии ионов марганца. В результате получается разбавленная серная 

кислота, используемая в производственном цикле предприятия. При внедрении технологии 

поглощения диоксида серы из остаточных газов производство серной кислоты становится не 

только малоотходным, но и получает дополнительный источник сырья. Наряду с 

использованием вторичных материальных ресурсов имеются большие возможности в 

использовании вторичных топливно-энергетических ресурсов. Уже многие годы 

применяется утилизация отходящих дымовых газов металлургического оборудования и 

топок для подогрева воды и воздуха. Она осуществляется с помощью теплообменных 

аппаратов. Разрабатываются иные, более совершенные способы утилизации тепла и 

установки для их реализации. Тем не менее фактически используется лишь незначительная 

доля возможного, экономически оправданного уровня потребления вторичных 

энергоресурсов. Основной метод утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в мире — 

сжигание их в топках мусоросжигательных заводов, близких по конструкции к топкам 

энергетических установок, что позволяет снизить объём бытовых отходов для захоронения 

примерно в 10 раз, а также использовать дополнительную энергию от горения для 

производства электроэнергии или теплоснабжения. При таком варианте 

низкотемпературного сжигания с отходящими газами выносится много неразложившихся 

вредных соединений и продуктов их взаимодействия. На сжигаемую тонну отходов 

приходится от 4 до 8 м³ газообразных выбросов, которые содержат пепел, шлаки и летучие 

газы, фураны и диоксины, оксиды азота, серы, соляную кислоту, тяжелые металлы, такие как 

ртуть, кадмий, свинец, и дисперсионную пыль. Поэтому мусоросжигательные заводы 

становятся дополнительными источниками загрязнения атмосферы, а количество отходов, 

требующих захоронения, достигает 25% массы исходных ТБО. Очистка летучих газов на 

мусоросжигательном заводе — техноёмкий и дорогой этап, на этом этапе происходит 

очистка дымовых газов перед выбросом в атмосферу [13]. 

Разработан ряд технологий, улучшающих эколого-экономические характеристики 

термических методов утилизации ТБО. К ним можно отнести технологию сжигания ТБО в 

кипящем слое, методы высокотемпературной обработки ТБО. Большую перспективу имеют 

комбинированные технологии, в которых утилизация отходов является попутным процессом. 

Так, в Московском институте стали и сплавов и институте «Стальпроект» разработана 

технология высокотемпературного сжигания отходов на базе металлургического агрегата 

жидкофазного восстановления железа. При этом выбросы в атмосферу содержат в несколько 

раз меньше загрязнителей, чем на мусоросжигательных заводах, использующих зарубежные 

технологии. Такие предприятия нового поколения, работающие по малоотходной 

технологии, не только избавляют город от мусора, но и могут вырабатывать промышленный 

пар и горячую воду для теплоснабжения или электроэнергии (за счет утилизации тепла 

дымовых газов), а также получать металл, стройматериалы и другие BMP. Современный 

уровень развития техники, имеющиеся технологии пока не позволяют утилизировать все 

отходы. Поэтому для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных 

отходов создаются специальные полигоны. Требования к устройству полигонов и порядок 

захоронения на них отходов регламентируются соответствующими нормами и правилами. 

Полигоны помогают лишь частично решать проблему, так как отходы в принципе не могут 

быть ликвидированы без глубокого преобразования входящих в них веществ и материалов. 

Новосибирским институтом «Гипроцветмет» (РФ) предлагается на основе реализации 

концепции ресурсовозобновляющих технологий создавать системы нового поколения — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
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многопрофильные комбинаты «Экополигон». По расчетам такие комбинаты способны 

перерабатывать все виды антропогенных отходов данного региона (города), причем от 80 до 

100% из них превращаются во «вторичные природные ресурсы и биосферные вещества». 

Заводы ресурсовозобновляющих технологий имеют узлы геохимической, физико-

химической и биотехнологической переработки отходов производства и потребления. На 

завершающей стадии переработки формируется биосистема, в которой искусственно 

вырабатываются вещества, пригодные для включения в природный круговорот. Вторичные 

ресурсы могут применяться в промышленности и в городском хозяйстве в качестве 

стройматериалов, металлолома, биотоплива и других полезных продуктов. Предлагаемый 

вариант решения проблемы отходов помимо несомненного экологического эффекта сулит 

большие экономические выгоды, несмотря на значительные капиталовложения в 

строительство экополигонов [4]. 

Эффективная очистка промышленных и коммунально-бытовых сточных вод 

представляет одну из наиболее актуальных инженерно-экологических проблем. Она 

усложняется вследствие использования общих систем канализации для бытовых и 

промышленных стоков, широкого применения гидросмыва экскрементов человека и 

животных; смешивания продуктов их жизнедеятельности с растворами стиральных 

порошков, шампуней и других СПАВ. Даже при очистке сточных вод биологическим 

методом из них извлекается не более 90% органических веществ и всего лишь 10‒40% 

неорганических соединений. Применение оборотного водоснабжения позволяет уменьшить 

потребление свежей воды в промышленных производствах в 10‒50 раз [4]. 

При преподавании технологических дисциплин все этапы производства должны 

рассматриваться под экологическим углом зрения, необходимо выработать вместе с 

обучающимся все компетенции, предусмотренные учебной программой, для всестороннего 

рассмотрения проблемы. Дать простор его воображению в поиске ее решения, дать 

возможность предложить альтернативные варианты. Современные технологии обучения 

дают возможности построить учебный процесс как творческий, креативный. При воспитании 

современного инженера, нужно чтобы он усвоил, что каковы бы ни были усилия и старания 

человека защитить окружающую среду от собственной грязи с помощью технических 

средств, они ничтожны по сравнению со средорегулирующей и средоочищающей функцией 

биосферы. Человек всегда должен помнить ставшие афористичными основные законы 

экологии, сформулированные известным современным экологом Б. Коммонером: все связано 

со всем; все должно куда-то деваться; природа знает лучше; ничто не дается даром [14].  

Человек должен не подавлять природные механизмы, а максимально заимствовать их 

принципы и «технологии» в своей практической деятельности, даже научиться включаться 

со своими технологическими приемами в нескончаемую, неустанную деятельность 

биосферы. 
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У МОЛОДЕЖИ  

НА ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ 
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EFFECTS OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN YOUTH ON THE VOLUME  

OF SHORT-TERM VISUAL AND AUDITORY MEMORY 

 

©Huseynova E., ORCID: 0000-0002-8386-6445, Ph.D., 

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan,elnarahuseynova@mail.ru 

 

Аннотация. Исследование было проведено на 30 участниках в возрасте 18–20 лет, 

разделенных на две группы (15 человек в контрольной группе и 15 человек в 

экспериментальной). С использованием теста Д. Эмена (2009) была проведена диагностика 

структур коры головного мозга (височные, лобные доли, лимбическая система и 

подкорковые ганглии), регулирующих когнитивные функции (КФ). Участники с 

нормальными КФ были включены в контрольную группу, а участники с частичными 

когнитивными нарушениями - в экспериментальную. Объем кратковременной зрительной и 

слуховой памяти был измерен традиционным методом в обеих группах. На основе 

полученных данных был составлен таблица и проведен статистический анализ с 

использованием критерия U Манна-Уитни (Вилкоксона). 

 

Abstract. The study was conducted on 30 participants aged 18–20 years, divided into two 

groups (15 people in the control group and 15 people in the experimental group). Using the D test. 

Emena (2009) was diagnosed with the structures of the cerebral cortex (temporal, frontal lobes, 

limbic system, and subcortical ganglia) regulating cognitive functions (CFs). Participants with 

normal CFs were included in the control group and participants with partial cognitive impairment in 

the experimental group. The volume of short-term visual and auditory memory was measured by 

the traditional method in both groups. Based on the obtained data, a table was compiled and 

statistical analysis was performed using the Mann-Whitney U criterion (Wilcoxon). 

 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, обучение, диагностика, когнитивные 

функции. 

 

Keywords: cognitive impairment, learning, diagnostics, cognitive functions. 

 

Когнитивные функции — это сложные функции головного мозга, которые 

обеспечивают рациональное восприятие мира. Эти функции включают психомоторную 

координацию, память, внимание, речь, гнозис, праксис, вычисления, мышление, 

ориентирование, планирование и контроль высшей психической деятельности [3]. 

Проблема когнитивных нарушений является одной из актуальных задач с медицинской, 

социальной и, особенно нейрофизиологической точки зрения. В научной литературе 

когнитивные нарушения рассматриваются не только как симптом заболеваний, но и как 

естественный процесс происходящий у людей разного возраста. К сожалению когнитивные 

расстройства фиксируются у 20% детей и подростков [4]. 
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Большинство данных о когнитивных расстройствах, представленных в литературе было 

выявлено в ходе медицинских исследований. Это в основном более выраженные нарушения, 

которые легко наблюдаются врачами и требуют незамедлительного лечения. Однако 

американский нейропсихиатр Дэниел Амен (2009) обнаружил функциональные нарушения в 

височных и лобных долях коры головного мозга, лимбической системы и подкорковых 

ганглиях, которые внешне никак себя не проявляют. Такие нарушения сопровождаются 

снижением объема памяти и внимания, ослаблением мотивации а также минимальным 

уровнем когнитивного восприятия. В результате ученикам или студентам становится трудно 

усваивать учебный материал. Это вызвано тем, что успех образовательного процесса зависит 

от памяти взаимодействующей с мышлением, вниманием, мотивацией, эмоцией, волей и 

другими когнитивными характеристиками [5, 6]. 

Поэтому диагностика когнитивных функций и изучение их нарушений имеют большое 

нейрофизиологическое значение. Учитывая вышеизложенное, мы исследовали влияние 

когнитивных нарушений на объем кратковременной зрительной и слуховой памяти у 

молодежи. 

 

Метод исследования 

Исследование проведено на 30 молодых людей в возрасте 18-20 лет, большинство из 

которых девушки, разделенных на две группы (контрольная и экспериментальная). Сначала, 

на основе тестов составленных по вопросам Д. Амена (2009) была проведена диагностика 

участков головного мозга (височная и лобная доля  лимбическая система и подкорковые 

ядра) регулирующих когнитивные функции. Затем на 15 студентах с подозрением на 

признаки нарушений в указанных структурах мозга была определена кратковременная 

зрительная и слуховая память традиционным методом параллельно с контрольной группой 

(не имеющей когнитивных нарушений). 

Для определения кратковременной зрительной и слуховой памяти были подготовлены 

специальные бумажные бланки с 10 простыми, средними и сложными словами. Полученные 

количественные и процентные показатели были обработаны и внесены в таблицу, а затем 

проведен статистический анализ с использованием критерия U Вилкоксона (Манна-Уитни). 

 

Результаты исследования и обсуждение: 

В контрольную группу были включены молодые люди без когнитивных нарушений. 

Поэтому у участников контрольной группы объем кратковременной  зрительной памяти 

оказался на высоком уровне (Таблица 1).  

Как видно из Таблицы, объем кратковременной зрительной памяти в контрольной 

группе варьировался от 6 до 10 единиц. Средний показатель составил 8 единиц. Среди 

участников 6 человек показали отличный результат (9-10 баллов), 7 - хороший (6-8 баллов) и 

только 2 человека получили среднюю оценку (4-6 баллов). Показатели кто получил среднюю 

оценку  близки к хорошим. Таким образом, общий средний показатель близок к отличному 

уровню.  

У участников с когнитивными нарушениями объем кратковременной зрительной 

памяти значительно снижался (Таблица 1). Здесь показатели варьировались от 3 до 8 единиц. 

Лишь 3 участника получили хорошую оценку (7-8 баллов), 10 человек — среднюю, а 2 — 

неудовлетворительную. Средний показатель составил 5,1 (средний уровень).  

Показатели тех, кто получил среднюю оценку близки к неудовлетворительным. 

Статистически значимая разница между показателями объема кратковременной зрительной 

памяти в контрольной группе и аналогичными показателями в группе с когнитивными 
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нарушениями (КН) не подтверждается (P=0,05). Однако процентная разница объема 

кратковременной зрительной памяти подтверждается высокой статистической вероятностью. 
 

Таблица 1 

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ (КН) НА ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ У МОЛОДЕЖИ 
 

Показатели Кратковременная зрительная память Кратковременная слуховая память 

Контрольная группа KН Разница Контрольная группа KН Разница 

M 8.06 5.1 2.8 5.8 3.8 1.8 

Me1  8   6 3 

Me2  5   4 2 

S1  3   2 0 

S2  3   2 0 

U  6   4 1 

P  0,05   0,05 0.05 

 

M — средний коэффициент; Me1 — коэффициент первого сравниваемого ряда; Me2 — 

коэффициент второго сравниваемого ряда; S1 — разница левой стороны; S2 — разница правой 

стороны; U — сумма различий; P — коэффициент достоверности 

 

Разница между объемом кратковременной зрительной памяти в контрольной группе и в 

экспериментальной группе колеблется в пределах значительных величин (от 1 до 4 единиц). 

В процентном соотношении она изменяется от 10% до 40%. В контрольной группе 

показатели объема кратковременной слуховой памяти варьировались от 4 до 7 единиц. По 

сравнению с зрительной памятью этот уровень заметно ниже. Это, безусловно, можно 

считать естественным, так как 85-90% информации воспринимается через зрение, благодаря 

чему структуры зрительной памяти обрабатывают и запоминают данные более эффективно. 

Средний коэффициент кратковременной слуховой памяти составляет 5,8 (Таблица 1). 

В отличие от контрольной группы, показатели объема кратковременной слуховой 

памяти у молодежи с когнитивными нарушениями (КН) варьируются от 2 до 5 единиц. 

Средний коэффициент составляет 3,8 (Таблица 2).  

Статистическая вероятность значимой разницы в изменении уровня не подтверждается. 

Однако вероятность статистических изменений процентного соотношения этих показателей 

подтверждается. Разница объемов кратковременной слуховой памяти между контрольной 

группой и группой с КН меньше, чем разница объемов зрительной памяти, и варьируется в 

пределах небольших величин (от 1 до 3 единиц). Средний коэффициент этой разницы равен 

1,8. Для более четкого объяснения проведенного исследования нами был рассчитан 

процентный показатель полученных данных и составлена Таблица 2. Объем 

кратковременной памяти у молодежи в контрольной группе варьируется от 60% до 100%. 

Как отмечалось выше, показатели объема памяти у 6 участников контрольной группы 

изменяются в пределах от 90% до 100%, что соответствует отличному уровню. У 7 

участников объем кратковременной зрительной памяти составляет от 70% до 80% 

(хороший), а только у 2 участников объем памяти находится в диапазоне от 40% до 60% 

(средний уровень). Средний коэффициент составляет 80,6%. 
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Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

 И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ У МОЛОДЕЖИ, % 
 

Показатели Кратковременная зрительная память Кратковременная слуховая память 

Контрольная группа KН Разница Контрольная группа KН Разница 

M 80.6 50.1 30.8 58 38 18 

Me1  80   60 30 

Me2  50   40 20 

S1  30   20 00 

S2  30   20 00 

U  60   40 10 

P  0,05   0,05 0.05 

 

M — средний коэффициент; Me1 — коэффициент первого сравниваемого ряда; Me2 — 

коэффициент второго сравниваемого ряда; S1 — разница левой стороны; S2 — разница правой 

стороны; U — сумма различий; P — коэффициент достоверности 

 

У молодежи с когнитивными нарушениями объем кратковременной зрительной памяти 

резко снижается и варьируется в пределах от 30% до 70%. Средний показатель составляет 

50,1%. Этот показатель на 35% ниже аналогичного в контрольной группе. Сравнительный 

статистический анализ объема кратковременной зрительной памяти между контрольной 

группой и группой с когнитивными нарушениями подтверждает высокую вероятность 

изменений (p=0,001). 

У молодежи из контрольной группы объем кратковременной слуховой памяти 

варьируется от 40% до 70% (Таблица 2). Средний коэффициент составляет 58%. В то же 

время у молодых людей с когнитивными нарушениями объем кратковременной слуховой 

памяти значительно снижается, колеблясь в пределах от 20% до 50%. Средний коэффициент 

у группы с когнитивными нарушениями составляет 38%. Средний показатель 

кратковременной слуховой памяти у экспериментальной группы (с КН) на 20% ниже, чем у 

контрольной группы. Статистические расчеты подтверждают эту значительную разницу с 

высокой вероятностью (P=0,001). Между показателями контрольной группы и 

экспериментальной группы наблюдается значительная разница. У молодежи с когнитивными 

нарушениями (КН) объем кратковременной зрительной памяти на 30,06% меньше, а объем 

кратковременной слуховой памяти — на 18% ниже по сравнению с контрольной группой. 

Резкое уменьшение объема кратковременной памяти у лиц с КН связано с нарушениями 

когнитивных функций. Известно, что когнитивные функции регулируются различными 

отделами коры головного мозга: височными и лобными долями, лимбической системой и 

подкорковыми ганглиями. Эти системы ответственны за: эмоциональное состояние; 

мотивацию; кратковременную, среднесрочную и долговременную память; запоминание 

сложных событий и фактов;понимание языка и запоминание слов; анализ звуковой и 

зрительной информации; концентрацию внимания и настойчивость; оценку, организаторские 

способности и самоконтроль; решение задач, прогнозирование и выводы; обучение на основе 

опыта; восприятие и выражение эмоций; интеграцию ощущений и движений; плавность 

движений; регулирование уровня спокойствия или возбуждения; программирование 

действий; моделирование мотивации. Частичное нарушение указанных структур головного 
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мозга, внешние признаки которого могут быть практически незаметны, существенно 

снижает объем памяти, концентрацию внимания, мышление, мотивацию и 

целеустремленность. Это приводит к значительному уменьшению объема как 

кратковременной зрительной, так и слуховой памяти, что усложняет процесс изучения 

учебных материалов. Преподаватели работающие с такими студентами (с КН) 

подтверждают, что они демонстрируют слабые результаты по всем предметам. Причинами 

соответствующих нарушений могут быть частые падения детей в младенческом возрасте, в 

яслях, в детском саду и в начальной школе, что приводит к частичному повреждению мозга. 

Кроме того, стрессовые факторы создаваемые родителями, воспитателями и учителями в 

отношениях с детьми, играют немаловажную роль. Такие факторы, особенно стрессовые 

элементы при их длительном воздействии углубляют соответствующие нарушения. До 90-

95% таких нарушений можно устранить без медикаментозного вмешательства путем полного 

устранения стрессовых факторов создания у детей оптимистичного настроения, позитивных 

эмоций, а также исключения внутренних негативных влияний (таких как печаль, 

пессимистические мысли, обида, жестокость и др.). 

 

Результаты исследования 

В контрольной группе специально отобранным методом, без каких-либо нарушений 

когнитивных структур мозга (структуры, регулирующие функции восприятия), объем 

кратковременной зрительной и слуховой памяти варьируется в пределах высоких значений. 

В соответствии с литературными данными объем кратковременной зрительной памяти 

значительно превышает объем слуховой памяти.  

У участников с признаками нарушений в височных и лобных долях коры головного 

мозга, лимбической системы и подкорковых ганглиях наблюдается резкое снижение объема 

кратковременной зрительной и слуховой памяти по сравнению с контрольной группой. Это 

снижение сопровождается уменьшением эффективности усвоения учебных материалов. 
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Аннотация. В современных условиях возрастающих природных и техногенных угроз 

особую актуальность приобретает вопрос качественной подготовки персонала 

государственных и муниципальных организаций к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

В статье рассматривается актуальная проблема подготовки персонала государственных и 

муниципальных организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обоснована 

необходимость совершенствования существующих подходов к обучению сотрудников с 

учетом современных вызовов и угроз безопасности. На основе анализа теоретических 

концепций и методологических подходов к организации подготовки персонала разработана 

комплексная модель формирования готовности сотрудников к действиям в экстремальных 

условиях. Методологической основой исследования послужили системный и процессный 

подходы, позволившие рассмотреть подготовку персонала как целостную систему 

взаимосвязанных элементов. В работе проанализированы существующие нормативно-

правовые требования к организации обучения персонала, выявлены ключевые проблемы и 

противоречия в действующей системе подготовки кадров государственных и 

муниципальных организаций. В результате исследования предложена усовершенствованная 

модель подготовки персонала, включающая теоретическую и практическую составляющие, 

психологическую подготовку, отработку навыков принятия решений в условиях 

неопределенности и ограниченного времени. Разработаны методические рекомендации по 

внедрению предложенной модели в практику работы государственных и муниципальных 

организаций с учетом их специфики и имеющихся ресурсных ограничений. Обоснована 

необходимость регулярной актуализации программ подготовки персонала в соответствии с 

изменяющимися условиями внешней среды и появлением новых видов угроз. Определены 

критерии оценки эффективности подготовки сотрудников и предложены инструменты 

мониторинга уровня их готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Результаты 

исследования могут быть использованы при совершенствовании системы подготовки 

персонала государственных и муниципальных организаций различного профиля. 

 

Abstract. In modern conditions of increasing natural and man-made threats, the issue of 

quality training of personnel of state and municipal organizations to act in emergency situations is 

of particular relevance. The article considers the urgent problem of training the personnel of state 

and municipal organizations to act in emergency situations. The necessity of improvement of 

existing approaches to training of employees taking into account modern challenges and threats to 

security is substantiated. On the basis of the analysis of theoretical concepts and methodological 

approaches to the organization of personnel training the complex model of formation of employees' 
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readiness to act in extreme conditions is developed. The methodological basis of the study was the 

system and process approaches, which allowed us to consider personnel training as an integral 

system of interrelated elements. The paper analyzes the existing regulatory and legal requirements 

to the organization of personnel training, identifies key problems and contradictions in the current 

system of personnel training of state and municipal organizations. As a result of the research the 

improved model of personnel training is proposed, including theoretical and practical components, 

psychological training, working out of decision-making skills in conditions of uncertainty and 

limited time. Methodological recommendations for the implementation of the proposed model in 

the practice of state and municipal organizations, taking into account their specifics and available 

resource constraints, have been developed. The necessity of regular updating of personnel training 

programs in accordance with the changing conditions of the external environment and the 

emergence of new types of threats has been substantiated. The criteria for assessing the 

effectiveness of staff training are defined and the tools for monitoring the level of their readiness to 

act in emergency situations are proposed. The results of the study can be used in improving the 

system of personnel training of state and municipal organizations of various profiles. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, государственная служба, муниципальная 

организация, подготовка персонала, безопасность жизнедеятельности, антикризисное 

управление. 

 

Keywords: emergency situation, public service, municipal organization, personnel training, 

life safety, crisis management. 

 

В современных реалиях вопрос подготовки персонала государственных и 

муниципальных организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций приобретает 

особую актуальность и значимость. Динамично меняющаяся геополитическая обстановка, 

климатические изменения, техногенные риски и другие факторы создают предпосылки для 

возникновения различных критических ситуаций, требующих от сотрудников 

государственных структур высокого уровня готовности и профессионализма. 

Специфика подготовки персонала государственных и муниципальных организаций 

заключается в необходимости формирования комплексного подхода, учитывающего 

многообразие потенциальных угроз и особенности функционирования государственных 

структур. Важно отметить, что эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации 

напрямую зависит от качества предварительной подготовки сотрудников и их способности 

действовать согласованно в условиях стресса и неопределенности. 

Современная система подготовки персонала должна базироваться на принципах 

непрерывности образовательного процесса, практической направленности обучения и 

использования инновационных методик. Особое значение приобретает внедрение цифровых 

технологий в процесс обучения, включая использование виртуальной и дополненной 

реальности для моделирования различных сценариев чрезвычайных ситуаций [2]. 

 

Материал и методы исследования 

В рамках исследования подготовки персонала к действиям в условиях чрезвычайной 

ситуации использовался комплексный теоретический подход, базирующийся на 

фундаментальных научных трудах отечественных и зарубежных ученых в области 

безопасности жизнедеятельности, управления персоналом и антикризисного менеджмента. 

Теоретическую основу работы составили концептуальные положения о формировании 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 523 

готовности сотрудников к деятельности в экстремальных условиях, психологические теории 

поведения человека в стрессовых ситуациях, а также современные методологические 

разработки в сфере обучения и развития персонала. 

Методологический базис исследования сформирован на основе системного и 

процессного подходов, позволяющих рассматривать подготовку персонала как целостную 

систему взаимосвязанных элементов и последовательных этапов. В работе применялись 

методы теоретического анализа научной литературы, синтеза полученных данных, 

абстрагирования и конкретизации изучаемых явлений, а также методы моделирования 

процессов подготовки персонала. Особое внимание уделялось изучению нормативно-

правовой базы, регламентирующей требования к организации обучения сотрудников 

действиям при чрезвычайных ситуациях, включая федеральные законы, постановления 

правительства и ведомственные инструкции. 

 

Результаты и обсуждение 

Психологическая составляющая подготовки играет ключевую роль в формировании 

готовности персонала к действиям в экстремальных условиях. Важно развивать у 

сотрудников стрессоустойчивость, способность к быстрому принятию решений и умение 

сохранять самообладание в критических ситуациях. Регулярные психологические тренинги и 

занятия с профессиональными психологами помогают формировать необходимые 

личностные качества и навыки эмоциональной саморегуляции. 

Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки требует создания 

четкой структуры обучения, включающей теоретическую подготовку, практические занятия 

и регулярное тестирование уровня готовности персонала. Необходимо разрабатывать 

индивидуальные программы обучения с учетом специфики деятельности конкретной 

организации и должностных обязанностей сотрудников. 

В рамках теоретической подготовки особое внимание следует уделять изучению 

нормативно-правовой базы, регламентирующей действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также освоению современных методик оценки рисков и принятия 

управленческих решений. Важным аспектом является формирование у персонала понимания 

алгоритмов взаимодействия различных служб и ведомств при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическая составляющая обучения должна включать регулярное проведение учений 

и тренировок, максимально приближенных к реальным условиям. Использование 

современных тренажеров и симуляторов позволяет создавать различные сценарии развития 

событий и отрабатывать навыки действий в конкретных ситуациях. Важно обеспечить 

возможность многократного повторения действий для формирования устойчивых навыков и 

автоматизма реагирования. 

Особое значение приобретает подготовка руководящего состава организаций, который 

должен обладать компетенциями в области кризисного управления и принятия решений в 

условиях неопределенности. Руководители должны уметь организовывать эффективное 

взаимодействие подразделений, координировать действия персонала и обеспечивать 

информационный обмен с внешними структурами [4]. 

Система контроля качества подготовки персонала должна включать регулярную оценку 

теоретических знаний и практических навыков сотрудников. Важно использовать 

современные методики оценки, включая компьютерное тестирование, ситуационные задачи 

и практические испытания. Результаты контроля должны служить основой для 

корректировки программ обучения и индивидуальной работы с сотрудниками. 
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Материально-техническое обеспечение процесса подготовки требует создания 

современной учебной базы, включающей специализированные классы, тренажерные 

комплексы и полигоны для отработки практических навыков. Важно обеспечить наличие 

необходимого оборудования и средств защиты, соответствующих современным требованиям 

безопасности. 

Информационно-аналитическое сопровождение подготовки персонала предполагает 

создание единой базы данных учебных материалов, методических разработок и 

практических рекомендаций. Необходимо обеспечить доступ сотрудников к актуальной 

информации о новых методах и технологиях реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Международное сотрудничество в области подготовки персонала позволяет изучать и 

применять передовой опыт других стран, участвовать в совместных учениях и тренировках, 

обмениваться методическими материалами и технологиями обучения. Важно развивать 

партнерские отношения с зарубежными учебными центрами и организациями, 

специализирующимися на подготовке персонала для действий в чрезвычайных ситуациях. 

Экономическая эффективность системы подготовки персонала должна оцениваться с 

учетом потенциальных потерь от неправильных действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Инвестиции в обучение и развитие сотрудников следует рассматривать как 

важный элемент обеспечения безопасности организации и минимизации возможных рисков. 

Профилактическая направленность подготовки предполагает формирование у 

персонала навыков выявления потенциальных угроз и предотвращения развития 

критических ситуаций. Важно развивать способность сотрудников к прогнозированию и 

анализу рисков, принятию превентивных мер по обеспечению безопасности. 

Социально-психологические аспекты подготовки включают формирование 

корпоративной культуры безопасности, развитие навыков командной работы и эффективной 

коммуникации в стрессовых ситуациях. Важно создавать атмосферу взаимной поддержки и 

доверия в коллективе, что способствует повышению эффективности совместных действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Медицинская подготовка персонала должна обеспечивать формирование навыков 

оказания первой помощи и базовых медицинских знаний. Сотрудники должны уметь 

оценивать состояние пострадавших, принимать решения о необходимости медицинской 

эвакуации и оказывать неотложную помощь до прибытия специализированных служб. 

Научно-методическое сопровождение процесса подготовки предполагает проведение 

исследований в области эффективности различных методик обучения, разработку новых 

технологий подготовки персонала и создание современных учебно-методических 

комплексов. Важно обеспечить внедрение результатов научных исследований в практику 

подготовки сотрудников. 

Современные условия функционирования государственных и муниципальных 

организаций требуют особого внимания к вопросам подготовки персонала к действиям в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). Как отмечает Ю. А. Широков, эффективность реагирования 

на ЧС во многом определяется уровнем готовности сотрудников и качеством их 

профессиональной подготовки [4]. 

Нормативно-правовую основу подготовки персонала к действиям в ЧС составляет 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», который определяет основные принципы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [1]. 

В. В. Грищенко подчеркивает, что специфика деятельности государственных 

организаций, сложность их организационной структуры, многоплановость и 
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многофункциональность формируют особые требования к уровню подготовки сотрудников 

для действий в условиях ЧС [3]. 

Существенное значение имеет психологическая готовность персонала к действиям в 

экстремальных условиях. Высокая психологическая и физическая нагрузка, возникающая в 

ходе ликвидации ЧС, требует от сотрудников применения специальных навыков и умений, 

полученных в процессе профессионального обучения [3]. 

С.Н. Яшин указывает на необходимость формирования у персонала современных 

цифровых компетенций, позволяющих эффективно действовать в условиях ЧС с 

использованием информационных технологий и систем оповещения [5]. 

В соответствии с рекомендациями по организации курсового обучения, подготовка 

персонала должна включать теоретическое изучение порядка действий в ЧС и отработку 

практических навыков на учениях и тренировках [2]. 

Основными проблемами в системе подготовки кадров к действиям в ЧС являются: 

противоречие между теоретическими формами обучения и необходимостью использования 

современных практико-ориентированных подходов [3]; недостаточное материально-

техническое обеспечение учебного процесса [4]; низкая мотивация части сотрудников к 

повышению квалификации в области действий в ЧС [3]. 

Для повышения эффективности подготовки персонала рекомендуется: максимально 

приближать практические занятия к реальным условиям ЧС [4]; использовать в обучении 

опыт специалистов, имеющих практический опыт действий в ЧС [3]; применять 

современные информационные технологии и технические средства обучения [5]. 

Как отмечает Ю. А. Широков, важным элементом является регулярное проведение 

учений и тренировок, позволяющих отработать порядок действий в различных 

чрезвычайных ситуациях [4]. 

В. В. Грищенко подчеркивает необходимость поэтапной организации 

обучения:определение индивидуальных особенностей обучаемых; выбор оптимальных форм 

и методов обучения; обоснование критериев оценки принимаемых решений; 

совершенствование методического и материально-технического обеспечения [3]. 

С. Н. Яшин акцентирует внимание на том, что в современных условиях особое 

значение приобретает формирование у персонала цифровых навыков, позволяющих 

эффективно использовать информационные системы оповещения и управления в ЧС [5]. 

Современная система подготовки персонала государственных и муниципальных 

организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях характеризуется многоуровневым 

подходом, включающим федеральные, региональные и международные программы 

обучения. В рамках федеральных программ подготовки ключевое место занимает программа 

«Комплексная безопасность жизнедеятельности», реализуемая Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Данная программа отличается фундаментальным 

подходом к формированию компетенций в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Существенным преимуществом программы выступает её 

практическая направленность, включающая отработку действий на специализированных 

полигонах и тренажёрах. Программа предусматривает использование современных 

технологий виртуальной реальности для моделирования различных чрезвычайных ситуаций. 

Однако определённым недостатком выступает значительная продолжительность обучения, 

составляющая 72 часа, что создаёт сложности для совмещения образовательного процесса с 

текущей профессиональной деятельностью. 
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Федеральная программа «Антикризисное управление в условиях ЧС», разработанная 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы, фокусируется на 

управленческих аспектах деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Программа 

предлагает углубленное изучение нормативно-правовой базы, методов принятия 

управленческих решений в критических ситуациях, организации межведомственного 

взаимодействия. Значительным достоинством программы является её модульная структура, 

позволяющая адаптировать содержание под специфику конкретной организации. При этом 

программа характеризуется преобладанием теоретической подготовки над практической 

составляющей. Особого внимания заслуживает федеральная программа «Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности в ЧС», реализуемая Академией гражданской 

защиты МЧС России. Программа направлена на формирование навыков работы с 

информационными системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Существенным преимуществом выступает освоение современных программных комплексов 

и баз данных. Однако программа требует наличия определённого уровня технической 

подготовки слушателей, что ограничивает возможности её широкого применения. 

На региональном уровне заслуживает внимания программа «Территориальная система 

предупреждения и ликвидации ЧС», реализуемая учебно-методическими центрами 

субъектов Российской Федерации. Данная программа учитывает специфику региональных 

рисков и угроз, особенности местной инфраструктуры и ресурсного обеспечения. 

Значительным преимуществом выступает практическая отработка взаимодействия с 

территориальными подразделениями экстренных служб. Программа предусматривает 

изучение регионального опыта ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Определённым недостатком является различный уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса в разных регионах. 

Региональная программа «Организация работы органов управления РСЧС» направлена 

на подготовку руководящего состава территориальных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Программа отличается 

комплексным подходом к изучению вопросов координации действий различных служб и 

ведомств. Существенным достоинством выступает использование реальных примеров из 

практики регионального управления. При этом наблюдается определённая ограниченность в 

рассмотрении инновационных подходов к организации антикризисного управления. 

Заслуживает внимания региональная программа «Психологическая устойчивость в 

ЧС», реализуемая центрами психологической помощи МЧС России. Программа направлена 

на формирование психологической готовности к действиям в экстремальных условиях, 

развитие стрессоустойчивости и навыков самоконтроля. Значительным преимуществом 

выступает индивидуальный подход к психологической подготовке специалистов. Однако 

программа требует значительных временных затрат на индивидуальную работу с каждым 

обучающимся. 

В системе международных программ подготовки особое место занимает программа 

«Emergency Management Professional Program» (EMPP), реализуемая при поддержке 

Международной организации гражданской обороны. Программа предусматривает изучение 

передового международного опыта в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Существенным преимуществом выступает возможность участия в международных 

учениях и тренировках. Определённым ограничением является необходимость владения 

иностранным языком для эффективного освоения материала. 

Международная программа «Crisis and Emergency Risk Communication» (CERC), 

разработанная Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, фокусируется на 
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вопросах коммуникации в кризисных ситуациях. Программа предлагает современные 

методики информирования населения и взаимодействия со средствами массовой 

информации. Значительным достоинством является использование мультимедийных 

технологий и интерактивных методов обучения. При этом наблюдается определённая 

сложность в адаптации некоторых методик к российской практике. 

Особого внимания заслуживает международная программа «Disaster Risk Management» 

Всемирного банка, направленная на формирование комплексного подхода к управлению 

рисками чрезвычайных ситуаций. Программа предусматривает изучение современных 

методов оценки и прогнозирования рисков, экономических механизмов минимизации 

последствий ЧС. Существенным преимуществом выступает доступ к международным базам 

данных и аналитическим материалам. Однако программа характеризуется значительной 

стоимостью обучения. 

Анализ существующих программ подготовки позволяет выявить определённые 

тенденции в развитии системы обучения персонала государственных и муниципальных 

организаций. Наблюдается постепенный переход от традиционных форм обучения к 

использованию современных образовательных технологий, включая виртуальную 

реальность и компьютерное моделирование. Повышается внимание к психологической 

составляющей подготовки специалистов, развитию их стрессоустойчивости и 

эмоциональной стабильности. 

Важной тенденцией выступает усиление практической направленности обучения, 

увеличение доли занятий, проводимых в форме тренировок и учений. Развивается 

международное сотрудничество в области подготовки специалистов, происходит обмен 

опытом и лучшими практиками между различными странами. При этом сохраняется 

необходимость адаптации международного опыта к российским условиям. 

Существенное значение приобретает развитие информационно-аналитической 

составляющей подготовки специалистов, формирование навыков работы с современными 

системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Возрастает роль 

экономических аспектов в программах подготовки, включая вопросы оценки эффективности 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 
 

Таблица  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Критерий Федеральные 

программы 

Региональные 

программы 

Муниципальные 

программы 

Стандартизация Высокая Средняя Низкая 

Адаптация к местности Низкая Высокая Очень высокая 

Ресурсообеспеченность Высокая Средняя Низкая 

Уровень координации Высокий Средний Низкий 

Психологическая поддержка Хорошая Средняя Ограниченная 

Современные технологии Широко используются Используются частично Редко используются 

 

Актуальной задачей остаётся обеспечение баланса между теоретической и 

практической подготовкой специалистов, формирование комплексного подхода к развитию 

профессиональных компетенций.  

Требует совершенствования система оценки эффективности программ подготовки, 

разработка объективных критериев готовности персонала к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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Заключение 

Результаты анализа свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития системы 

подготовки персонала государственных и муниципальных организаций к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Перспективным направлением выступает создание 

интегрированных программ обучения, сочетающих преимущества различных подходов и 

учитывающих современные тенденции развития технологий и методов антикризисного 

управления. 

Сравнительный анализ представленных программ обучения сотрудников 

государственных и муниципальных организаций к работе в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Динамика современных угроз безопасности требует инновационного подхода к 

формированию компетенций государственных и муниципальных служащих в области 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Существующие образовательные программы 

демонстрируют значительную вариативность методологических подходов, что обусловлено 

многогранностью задач антикризисного управления. 

Эффективность подготовки кадров существенно возрастает при интеграции 

классических педагогических методик с передовыми цифровыми технологиями. Особую 

значимость приобретает применение искусственного интеллекта для моделирования 

сценариев развития чрезвычайных ситуаций, что позволяет формировать гибкие алгоритмы 

принятия решений в условиях неопределенности. 

Трансформация глобального информационного пространства создает предпосылки для 

переосмысления традиционных концепций обучения. Синергетический эффект достигается 

через интеграцию теоретической подготовки с иммерсивными технологиями виртуальной 

реальности, формирующими устойчивые поведенческие паттерны. 

Современная парадигма образования требует создания адаптивной экосистемы знаний, 

способной оперативно реагировать на появление новых вызовов безопасности. 

Межведомственная координация выступает катализатором повышения качества подготовки, 

обеспечивая обмен передовым опытом и оптимизацию ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 
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Abstract. The importance of inclusive education is the subject of this article. Inclusive 

education is an educational process and program created for children who cannot exist in society, 

suffer from the lack of opportunities in education, and who are excluded by society. This 

educational program requires states to develop appropriate educational strategies for all children of 

learning age in their countries, to implement these strategies in a planned manner, and to monitor 

their results. An environment conducive to inclusive learning nurtures and educates all children 

regardless of gender, physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other characteristics. 

 

Аннотация. Важность инклюзивного образования является темой данной статьи. 

Инклюзивное образование – это образовательный процесс и программа, созданная для детей, 

которые не могут существовать в обществе, страдают от отсутствия возможностей в 

образовании и исключены обществом. Эта образовательная программа требует от государств 

разработки соответствующих образовательных стратегий для всех детей обучающегося 

возраста в своих странах, планового внедрения этих стратегий и мониторинга их 

результатов. Создает среду, способствующую инклюзивному обучению, и дает образование 

всем детям независимо от пола, физических, интеллектуальных, социальных, 

эмоциональных, языковых и других характеристик. 

 

Keywords: inclusive education, importance of inclusive education, children with special 

educational needs, enabling environment 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, важность инклюзивного образования, дети 

с особыми образовательными потребностями, благоприятная среда. 

 

Inclusive education is an educational process and program created for children who cannot 

exist in society, who are excluded by society, who suffer from inequality of educational 

opportunities, and who have difficulty in receiving education. According to UNESCO, this 

education program involves the development of appropriate educational strategies for all children of 

school age in their countries, the planned implementation of these strategies, and the observation of 

their results. UNESCO gives three reasons to emphasize the importance of inclusive education: 

Educational justification; Social justification; Economic justification (https://www.tipii.edu.az/az/). 

Educational justification involves the preparation of educational programs that are appropriate 

to the individual characteristics and needs of students. Because countries around the world want to 

achieve educational standards, but in order to achieve quality education, education must be prepared 

according to the needs of children. Thus, inequality of opportunity in education is eliminated, 

students' learning potential is revealed, and they feel more confident in social life. Social 

justification includes the need for children to receive education in fair and equal conditions. 
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Economic justification includes the need for all students to receive education together. The 

education of students in different types of schools creates huge costs and creates an unnecessary 

budget for education. Schools should adapt to students, not students to schools. 

As we know, inclusive education has various definitions and is subjective in human 

understanding, Churchill et al (2019) reminds us that “Inclusive, learning-friendly environments 

welcome, nurture, and educate all children, regardless of their gender, physical, intellectual, social, 

emotional, linguistic, and other characteristics [1]. 

Although the context of the term is broader than integration, integration here simply refers to 

the attempt to “integrate” children with diverse needs into the general education system. Schooling 

and, more broadly, focusing on disability or special educational needs, inclusive education refers to 

or idealizes broader issues such as achieving equality through participation and participation in 

everyday life [2]. 

The advantages of inclusive education are as follows: 

- Children with disabilities are offered an education system that is appropriate for them. 

- Inequality of opportunity in education is prevented. 

- Equity in education is ensured. 

- Education is a precursor for the participation of families and society. 

- It is a model for quality education. 

- Children with disabilities are ensured to have high self-confidence in their lives. 

- Infrastructure is created for the participation of disabled people in employment. 

The concept of inclusion is also reflected in human rights principles and is endorsed in many 

international treaties, but successful inclusion practices require a systematic approach. Inclusive 

education today and in the future should ideally look at the development and design of schools, 

classrooms and programmes to ensure that all children have access to education and are supported 

to learn, contribute and participate in all aspects of school life [3]. In this process, children will be 

able to participate in the learning process in a shared environment, which will remove barriers that 

can lead to exclusion. An effective learning environment should provide opportunities for each 

student to participate in learning in a shared environment, while also fostering a sense of belonging 

and ensuring that each student progresses towards appropriate personal, social, emotional and 

academic goals. It should meet individual learning needs through supportive and student-centered 

teaching practices. Evans and Lunt (2002), as cited in Winter & O'Raw (2010), note that it is 

difficult for everyone to be included within existing systems and policies [3, 6]. Schools are at best 

bureaucratic, with a strong focus on curriculum and outcomes, which is restrictive when attempting 

to meet the needs of diverse students. Teaching practices are also largely influenced by the beliefs 

of the individual and by legislation and policies that support student learning. 

Foreman (2008) states that “personal beliefs and philosophies are expressed as principles that 

directly and indirectly influence teaching practice” [5]. The move towards inclusive education and 

inclusive schools will take time and will involve a cultural shift in the mindset of education 

systems. As there is no single statement defining inclusive education, the ideal of what inclusion 

looks like and how it should be delivered is widely debated [6]. It can be noted that inclusive 

education provides a means that is beneficial for individuals, families and communities as a whole, 

and although barriers are still evident, inclusive education is progressing in many schools and is 

generally determined to become more inclusive at levels that are possible for individuals. The 

implementation of inclusive education in our Republic is also a major step in the development of 

both society, the education system and each individual [4]. 

The issues of organizing inclusive education in educational institutions are regulated by the 

Resolution No. 43 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated February 11, 
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2023. According to that Resolution, if the institution has the necessary special conditions for 

receiving education in accordance with psychological-pedagogical and medical indications 

(contraindications), inclusive education classes are created in that institution in order to involve 

children with disabilities in education in the same class as healthy students 

(http;//www.muallim.edu.az.news). Children with disabilities are admitted to an institution where 

an inclusive education class is organized, taking into account the following conditions: The child 

with disabilities has simple self-service skills (washing hands, eating, etc.); The child with 

disabilities does not have noticeable violations in the emotional-volitional sphere and behavior; The 

pedagogical staff of the institution has the skills (competences) to organize educational work with a 

child with disabilities; The child with disabilities lives near the institution; The infrastructure of the 

institution is accessible to a child with disabilities. An inclusive education class in the institution is 

staffed with 22 children (no more than 2 children with disabilities). In an institution where inclusive 

education is organized, a speech therapy service is organized by providing a room for a specialist 

and necessary equipment to help children with speech disorders. The duration of participation of a 

child with disabilities in the classroom, group and individual classes studying in an inclusive 

education class is determined by an individual educational plan approved by the head of the 

institution, taking into account his health capabilities. 
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Аннотация. Историческая наука Кыргызстана на стыке веков переживает 

трансформацию, которая бросает вызов традиционным подходам и формирует новые 

направления в изучении прошлых событий. Переосмысляя потоки исторической 

информации и значимость различных периодов, специалисты сталкиваются с 

необходимостью интеграции новых методов и подходов, позволяющих расширить границы 

исследования. 

 

Abstract. At the turn of the century, the historical science of Kyrgyzstan is undergoing a 

transformation that challenges traditional approaches and forms new directions in the study of past 

events. Rethinking the flow of historical information and the significance of different periods, 

experts are faced with the need to integrate new methods and approaches that expand the 

boundaries of research. 

 

Ключевые слова: источники, информация, данные, обмен, вызов, доступ 

 

Keywords: sources, information, data, exchange, challenge, access 

 

Одной из ключевых задач, стоящих перед историками, является необходимость 

создания единой систематизированной базы данных, в которой будут собраны источники и 

материалы, относящиеся к истории Кыргызстана. Это позволит не только облегчить доступ к 

информации, но и упростит процесс её анализа. Важно создать платформу для обмена 

знаниями между исследователями, что может поспособствовать формированию единого 

подхода к освещению исторических событий. Кроме того, актуальной становится тема 

мультикультурализма и многонациональности, присущий Кыргызстану. Учитывая 

разнообразие этнических групп и культур, будущие исследования могут заняться вопросами 

взаимодействия различных культур, формирования национальной идентичности и роли 

этнических групп в исторических процессах. Объективный анализ этих аспектов поможет 

лучше понять, как историческая память складывается в условиях многокультурного 

общества. Лично участвующие в изучении истории страны, исследователи часто 

сталкиваются с политизированными интерпретациями исторических событий. В этом 

контексте становится важным осмысление влияния политической конъюнктуры на 

интерпретацию истории и время от времени происходит необходимость в проведении 

постмодернистского анализа. Дабы избежать искажений, необходимо привносить в научный 

дискурс диалог между различными академическими направлениями. Институты образования 

должны обеспечивать критическое мышление у студентов, чтобы они могли распознавать 
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манипуляции с историческими данными. При этом существует также проблема 

источниковедения, связанная с доступом к архивным материалам и устным источникам. 

Потеря значительной части архивных документов, физические условия хранения и 

отсутствие специальной обработки делает работу историков более сложной. В условиях 

стремительного изменения технологий важно использовать цифровую архивацию, что 

позволит сохранить уникальные свидетельства и сделает их более доступными для будущих 

исследований [1, 2]. 

Не менее важным аспектом становится образование молодых исследователей. Создание 

программ по подготовке специалистов в области истории должно эффективно соединять 

теорию и практику. Учебные заведения потребуют развития новых курсов, посвященных 

современным вызовам и подходам в исторических науках, таким как гендерная история, 

экологическая история, история повседневности и другие направления. Кроме того, активное 

участие исторической науки в обществе и популяризация исторических знаний также 

являются важными факторами становления будущего этой области. В условиях 

информационного потока, когда доступ к информации стал чуть ли не ежедневной 

практикой для каждого человека, задача историков заключается в том, чтобы предоставить 

обществу интерпретации, которые помогут понять не только прошлое, но и современность. 

Публикации в СМИ, использование социальных платформ для распространения знаний о 

истории Кыргызстана могут сформировать новую инфраструктуру для публичной истории 

[3]. 

Исторический контекст XVIII-XX веков является важным аспектом, который 

необходимо учитывать при изучении истории страны. Этот период охватывает значительные 

изменения, связанные с колонизацией, борьбой за независимость и формированием 

национального самосознания. Понимание этих процессов позволяет не только осветить 

ключевые моменты в истории Кыргызстана, но и выявить их влияние на современное 

состояние общества и его вызовы. Важно отметить, что история не является статичной, она 

постоянно переосмысляется и интерпретируется в свете новых данных и изменений в 

обществе [4]. 

Проблемы национальной безопасности, с которыми сталкивается Кыргызстан, также 

требуют особого внимания со стороны историков. Изучение исторического опыта в этой 

области может помочь в выработке более эффективных стратегий для обеспечения 

безопасности и стабильности в стране. Историческая наука может предложить ценные уроки, 

основанные на анализе прошлых конфликтов, кризисов и успешных практик, что позволит 

избежать повторения ошибок и использовать накопленный опыт для решения современных 

проблем. 

Гуманитарные исследования, как ответ на вызовы современности, играют важную роль 

в развитии исторической науки Кыргызстана. Они способствуют более глубокому 

пониманию культурных, социальных и политических процессов, происходивших в стране, и 

помогают формировать более полное представление о ее истории. Гуманитарные 

исследования могут стать основой для создания новых подходов к изучению истории, 

которые будут учитывать не только факты, но и контексты, в которых они происходили [5]. 

Таким образом, будущее исторической науки Кыргызстана связано с необходимостью 

решения многих проблем, в том числе интеграции современных научных подходов, 

обеспечения доступа к источникам и значительного внимания к образовательному процессу. 

Сложные проблемы, стоящие перед историками, дают шанс не только для создания новых 

научных традиций, но и для миграции привычных парадигм мышления. Трансформация 

подходов к изучению истории страны может привести к более полному и объективному ее 
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отражению, что, в свою очередь, повлияет на формирование общественного сознания и 

идентичности общества в долгосрочной перспективе [5]. 

Будущее исторической науки Кыргызстана зависит от способности ученых 

адаптироваться к новым вызовам и использовать современные методы и подходы в своих 

исследованиях. Необходимость обновления научных подходов и развития гуманитарных 

исследований становится все более очевидной. Это позволит не только восполнить 

существующие историографические пробелы, но и создать более полное и многогранное 

представление о истории Кыргызстана, что, в свою очередь, будет способствовать 

формированию национальной идентичности и укреплению общества в условиях глобальных 

изменений. 
 

Список литературы: 

1. Субанова Л. Р. Проблемы интерпретации исторических источников по истории 

Кыргызстана // Журнал истории и философии. 2023. №5. С. 77–84. 

2. Чотонов О. Х. Место Кыргызстана в мировой исторической науке: проблемы и 

предложения // Вселенная истории. 2021. №7. С. 88–93. 

3. Токтомамбетова А. М. Гендерный подход в изучении истории Кыргызстана // 

Женщина и общество. 2020. №6. С. 34–42. 

4. Бекназаров Н. Т. Историческая наука и национальная идентичность в Кыргызстане // 

Современная наука и практика. 2022. №9. С. 21–29. 

5. Асанов Т. Е. Проблемы фундаментальных исследований истории Кыргызстана на 

современном этапе // Актуальные вопросы гуманитарных исследований. 2019. №11. С. 58–

66. 
 

References: 

1. Subanova, L. R. 2023. Problemy interpretatsii istoricheskikh istochnikov po istorii 

Kyrgyzstana. Zhurnal istorii i filosofii, (5), 77–84. (in Russian). 

2. Chotonov, O. Kh. (2021). Mesto Kyrgyzstana v mirovoi istoricheskoi nauke: problemy i 

predlozheniya. Vselennaya istorii, (7), 88–93. (in Russian). 

3. Toktomambetova, A. M. (2020). Gendernyi podkhod v izuchenii istorii Kyrgyzstana. 

Zhenshchina i obshchestvo, (6), 34–42. (in Russian). 

4. Beknazarov, N. T. (2022). Istoricheskaya nauka i natsional'naya identichnost' v 

Kyrgyzstane. Sovremennaya nauka i praktika, (9), 21–29. (in Russian). 

5. Asanov, T. E. (2019). Problemy fundamental'nykh issledovanii istorii Kyrgyzstana na 

sovremennom etape. Aktual'nye voprosy gumanitarnykh issledovanii, (11), 58–66. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 02.03.2025 г. 

 Принята к публикации 

12.03.2025 г. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для цитирования: 

Абдыразакова З. М. Будущее исторической науки Кыргызстана // Бюллетень науки и 

практики. 2025. Т. 11. №5. С. 534-536. https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/77 

 

Cite as (APA): 

Abdyrazakova Z. (2025). The Future of Historical Science in Kyrgyzstan. Bulletin of Science 

and Practice, 11(5), 534-536. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/77 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 537 

 

УДК 947.1(575.2) https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/78 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

©Абдыразакова З. М., ORCID: 0009-0008-8701-0469, SPIN-код: 4036-3002, канд. ист. наук, 

Ошский технологический университет им. М. М. Адышева, 

г. Ош, Кыргызстан, abdyrazakova.zaripa@mail.ru 

 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF STUDYING THE HISTORY OF KYRGYZSTAN 

 

©Abdyrazakova Z., ORCID: 0009-0008-8701-0469, SPIN-code: 4036-3002, Ph.D., 

Osh Technological University named by M. M. Adyshev, 

Osh, Kyrgyzstan, abdyrazakova.zaripa@mail.ru 

 

Аннотация. Изучение истории Кыргызстана представляет собой многогранный и 

сложный процесс, который требует внимательного анализа и осмысления. В условиях 

глобализации и стремительного развития информационных технологий, историческая наука 

сталкивается с новыми вызовами и проблемами, которые требуют пересмотра традиционных 

подходов к исследованию. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

выявления и анализа современных проблем, с которыми сталкивается историческая наука 

Кыргызстана, а также поиска путей их решения. В частности, особое внимание будет 

уделено недостатку современных исследовательских материалов и историографическим 

пробелам, которые затрудняют полноценное понимание исторического контекста страны. 

 

Abstract. Studying the history of Kyrgyzstan is a multifaceted and complex process that 

requires careful analysis and reflection. In the context of globalization and the rapid development of 

information technology, historical science is facing new challenges and challenges that require a 

revision of traditional research approaches. The relevance of this work is due to the need to identify 

and analyze the current problems faced by the historical science of Kyrgyzstan, as well as to find 

ways to solve them. In particular, special attention will be paid to the lack of modern research 

materials and historiographical gaps that make it difficult to fully understand the historical context 

of the country. 

 

Ключевые слова: наука, исследование, современность, страны, анализ. 

 

Keywords: science, research, modernity, countries, analysis. 

 

Историческая наука Кыргызстана, как и многих других стран постсоветского 

пространства, переживает период трансформации. С одной стороны, существует богатое 

культурное и историческое наследие, которое требует глубокого изучения и осмысления. С 

другой стороны, недостаток современных методологических подходов и исследовательских 

материалов создает значительные препятствия для полноценного анализа исторических 

процессов. В данной работе мы будем рассматривать временные промежутки, начиная с 

XVIII века и заканчивая началом XX века, акцентируя внимание на ключевых событиях и 

явлениях, которые оказали влияние на формирование национальной идентичности и 

культурного наследия Кыргызстана. Одной из центральных тем исследования станет 

проблема национальной безопасности, которая в последние десятилетия приобрела особую 

актуальность в контексте глобальных вызовов и угроз. Важно отметить, что понимание 

исторического контекста, в котором формировались основы национальной безопасности 
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Кыргызстана, невозможно без глубокого анализа исторических событий и процессов, 

происходивших в стране в указанный период. Мы будем исследовать, как исторические 

факторы влияли на формирование современных представлений о безопасности и 

стабильности в Кыргызстане. В последние десятилетия наблюдается заметный рост интереса 

к изучению истории Кыргызстана, что обусловлено не только стремлением к познанию 

собственных корней и традиций, но и необходимостью осмысления исторической 

идентичности в условиях современных геополитических изменений. Актуальность 

исследования заключается в недостаточной разработанности ряда аспектов национальной 

истории, что проявляется в недостаточном количестве источников и возникновения 

множественных интерпретаций ключевых событий. К числу проблем, требующих быстрой и 

глубокого анализа, можно отнести неоднозначность восприятия исторических личностей, 

таких как Манас, который относится к мифологическим и историческим фигурам. Эта 

фигура стала символом национального единства, однако, исследование исторических 

источников показывает, что образ Манаса формировался на протяжении веков с разными 

целями, что заслуживает детального рассмотрения в рамках научного дискурса [1]. 

Также значимой становится необходимость критического анализа ряда событий, 

которые оказали серьезное влияние на развитие страны. В частности, советский период, хотя 

и активно изучаемый, остается источником большой политической и социальной 

манипуляции. Поэтому важно выявлять не только достижения, происходившие в этот 

период, но и разрушительные аспекты, такие как ущемление культурной идентичности и 

влияние на этнические отношения. Не менее важным является изучение проблем, связанных 

с процессами деколонизации и постколониального осмысления истории. Кыргызстан, как 

страна с богатым культурным наследием и разнообразными этническими группами, 

сталкивается с вызовами, связанными с пересмотром исторических нарративов, 

определяющих самоидентификацию народа. Роль фольклора и устной истории требует 

обширного исследовательского подхода для формирования многогранного взгляда на 

прошлое [2]. 

Важным аспектом актуальности исследования является использование современных 

технологий и методов в анализе исторических данных. Цифровизация архивов и доступ к 

базе данных о истории, позволяет создавать новые возможности для изучения и 

интерпретации редких источников. Это требует переписывания устоявшихся академических 

норм и создания новых форматов представления исторического материала. 

Не менее актуальным остается вопрос патриотического воспитания на основе 

исторического знания. Это связано с необходимостью формирования у молодого поколения 

чувства ответственности за свою страну и ее судьбу. К сожалению, многие молодые 

исследователи не имеют доступа к авторитетным источникам и качественной исторической 

литературе, что создает много путаницы в понимании основных итогов исторического 

развития [1, 5]. 

Критический анализ учебных пособий по истории Кыргызстана показывает, что 

нередко в них наблюдаются согласованные упрощения и даже манипуляции с фактами, что, 

в свою очередь, лишает учащихся возможности полноценного понимания сложных 

исторических процессов. Оптимизация работы образовательных учреждений в плане 

подготовки квалифицированных специалистов, а также открытость к новым знаниям и 

подходам к преподаванию истории, играют весомую роль в корректировке существующих 

представлений [3]. 

Демографические изменения и миграционные процессы также требуют пересмотра 

исторических парадигм. Влияние этих факторов на социальные и культурные структуры 
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страны требует незамедлительного анализа, что открывает новые горизонты для 

исследователей. Понимание того, как миграция и внешние факторы влияли на формирование 

идентичностей, является важной составляющей актуального исследования. 

В том числе следует обратить внимание на возможность интеграции 

междисциплинарных подходов в исторические исследования. Экономические, политические, 

социокультурные и экологические аспекты взаимодействуют друг с другом, придавая 

дополнительную сложность в понимании исторических явлений. Основываясь на 

пересечении различных научных дисциплин, можно получить объемное представление об 

историческом процессе [4]. 

Историческая наука Кыргызстана также сталкивается с задачей создания открытых 

платформ для обмена научными идеями. На сегодняшний день наблюдается отсутствие 

чётких коммуникаций между исследователями и общественностью, что делает 

затруднительным донесение результатов исследований до широкой аудитории. Развитие 

научных сообществ, реализация публичных лекций и семинаров могут существенно 

повысить уровень знаний о национальной истории. 

В значительной степени актуальность исследования истории Кыргызстана обусловлена 

присутствием внешних влияний на внутренние дела страны. Эффективное изучение истории 

требует не только локальных, но и глобальных подходов, позволяя понять, как различные 

факторы взаимодействуют и формируют современные реалии. Сравнительный анализ с 

соседними странами и изучение их историй также может обогатить понимание собственного 

пути. В итоге, обращение к современным проблемам изучения истории Кыргызстана 

предоставляет возможность выработки новых методологических подходов и теоретических 

конструкций, необходимых для глубокого анализа и более точного понимания 

исторического развития региона [5]. 

В заключение данной работы следует подчеркнуть, что изучение истории Кыргызстана 

в современных условиях представляет собой сложный и многогранный процесс, который 

требует внимательного анализа и переосмысления. Актуальность исследования обусловлена 

не только необходимостью осмысления исторического наследия страны, но и важностью 

формирования национальной идентичности, что особенно актуально в контексте 

глобализации и изменения геополитической ситуации. В условиях, когда Кыргызстан 

сталкивается с различными вызовами, включая угрозы национальной безопасности, 

понимание исторических процессов, происходивших на территории страны, становится 

ключевым для выработки эффективной стратегии развития. 

Одной из главных проблем, с которой сталкивается историческая наука Кыргызстана, 

является наличие значительных историографических пробелов. Эти пробелы касаются как 

отдельных периодов истории, так и более широких тем, таких как социально-экономическое 

развитие, культурные трансформации и политические изменения. Особенно остро стоит 

вопрос о недостатке современных исследовательских материалов, которые могли бы 

отразить многообразие исторических процессов и явлений. Это создает определенные 

трудности для ученых, стремящихся к более глубокому пониманию исторического контекста 

и его влияния на современность. Методологические подходы, применяемые в исторических 

исследованиях, также требуют пересмотра и обновления. Традиционные методы, 

основанные на линейном изложении фактов, не всегда способны отразить сложность и 

многослойность исторических процессов. Важно применять современные методологические 

подходы, такие как интердисциплинарные исследования, которые позволяют интегрировать 

знания из различных областей, включая социологию, антропологию и культурологию. Это, в 
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свою очередь, способствует более полному и глубокому пониманию культурного и 

исторического наследия Кыргызстана. 
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Аннотация. Решая проблемы власти уже после смерти пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха) обращались в обязательном порядке к совету (шуре). Термин халиф 

означает заместитель пророка или продолжатель дела пророка Мухаммада. Если нужно было 

принимать важное государственное решение, они всегда на протяжении своего правления 

собирали совет (шура) для обсуждения и выслушивания мнений. Халифы путем консенсуса 

выбирали более правильное решение, и таким образом управляли. Такой подход и такая 

модель управления сохранялось во времена всех четырех праведных халифов, то есть в 

течении тридцати лет после смерти пророка Мухаммада. Следующий халиф после Али, 

Муавия, предал власть своему сыну Йазиду, после которого власть которого власть уже 

стала передаваться по наследству и приобрела династическую форму (Омейядский халифат, 

Аббасидский халифат). Пророческая модель правления в исламе начала трансформироваться 

и приобретать все больше форму монархии. В данной модели хоть и сохранился номинально 

совет (шура), разделение власти, главенство шариата, а также называние «халифат» и 

должность «халиф», но с передачей власти по наследству рухнул один из столпов 

исламского правления. Были заложены механизмы, ведущие к концентрации власти в одних 

руках и созданию условий для авторитарного правления. Исламское государство стало 

превращаться в империю во главе с монархом. Уничтожение одного из важных столпов 

исламского правления — выборности власти — постепенно вело к изменению принципов 

управления, самой сути власти, понятию народовластия, сужению политической свободы. 

Был заложен первый камень на пути развития исламской общины (уммы). 
 

Abstract. When solving problems of power after the death of the Prophet Muhammad (peace 

and blessings of Allah be upon him), they necessarily turned to the council (shura). The term caliph 

means the deputy of the prophet or the successor of the work of the Prophet Muhammad. If it was 

necessary to make an important state decision, they always gathered a council (shura) throughout 
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their reign to discuss and listen to opinions. The caliphs chose the more correct decision by 

consensus, and thus ruled. This approach and this model of governance were maintained during the 

times of all four righteous caliphs, that is, for thirty years after the death of the prophet Muhammad. 

The next caliph after Ali, Muawiya, handed over power to his son Yazid, after whom power began 

to be passed on by inheritance and acquired a dynastic form (Umayyad Caliphate, Abbasid 

Caliphate). That is, the prophetic model of governance in Islam began to transform and increasingly 

acquire the form of a monarchy. Although this model nominally retained the council (shura), the 

division of power, the primacy of the Sharia, as well as the name "caliphate" and the position of 

"caliph", with the transfer of power by inheritance, one of the pillars of Islamic rule collapsed. 

Mechanisms were laid down that led to the concentration of power in one hand and the creation of 

conditions for authoritarian rule. The Islamic state began to turn into an empire headed by a 

monarch, albeit limited by Sharia laws. The destruction of one of the important pillars of Islamic 

governance – the election of power – gradually led to a change in the principles of governance, the 

very essence of power, the concept of democracy, and the narrowing of political freedom. The first 

stone was laid on the path to the development of the Islamic community (ummah). 
 

Ключевые слова: ислам, правления, монархия, халифат, шура. 
 

Keywords: islam, government, monarchy, caliphate, shura. 
 

В истории ислама в период правление пророка Мухаммада и его четырех праведных 

халифов правление было общинным, географически территория исламского государства 

охватывало в основном собственно арабские племена или Аравийский полуостров. Однако 

уже тогда среди единой общины (уммы) появилось расхождение в пониманий того, кто 

более достоин быть главой исламского государства — халифом (наместником) или 

заместителем пророка — продолжателем его дела. Здесь важно сказать, что вопрос о власти 

приобрел новое значение в контексте: кто из кандидатов имеет право быть выбранном 

халифом. Большинство стояло на позиции, что халифом может быть выбран из числа 

сподвижников пророка, другая часть стояла на позиций, что более достойный глава общины 

(уммы) должен принадлежать семье пророка (ахль-байт). И это особенно  проявилось во 

время политической борьбы между Али и Муавией, что привело к политическому расколу 

общины на разные лагеря (сторонников Али, сторонников Муавии и появлению 

хариджитов). Хариджиты — это одна из первых сект в исламе, возникшая в середине VII в в 

ходе политических и религиозных разногласий после битвы при Сиффине (657 г.) между 

халифом Али ибн Абу Талибом и Муавией ибн Абу Суфьяном. (вышедщие или отступники), 

а впоследствии к религиозному размежеванию отдельных ветвей на суннитов и шиитов.  

В своих аргументах в защиту право на халифат сторонники Али опирались на понятие 

«ар-рида» (согласия на угодности всей общины). В свою очередь Муавия провозгласил 

основанием для достижения власти принадлежность кандидата к роду Омейя и волю 

предыдущего халифы Усмана, обосновывая право наоснований договора с общиной (ахд).  

Это отразилось в ритуале приведения к присяге (баяъат) всей общины приемнику 

соглашения (валиуль-ахд). Таким образом приемник соглашения, или приемник  трона 

(валиуль-ахд), стал позже важной частью легитимации новой формы политической системы 

— монархий, или династического правления в исламе. Расширение территории халифата все 

больше привносило в понятие политической власти халифа признаки неограниченной 

монархии. Фактор влияния древних политических традиций Сасанидского Ирана, Египта, 

Ирака послужил одной из важных причин трансформации понимания власти в халифате, 

куда вошли эти территории [1]. 
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Перенятые у завоеванных стран с древней культурой государственности опыт и 

традиции государственного управления сильно повлияли на политическую власть халифата. 

В Персидской империи, Египте природа власти носила божественный, или священный, 

характер и строилась на династическом правлении шахиншахов и фараонов. В Омейядском и 

затем (в раннюю эпоху) Аббасидском халифате выстраивалась сильная вертикаль власти 

халифа, власть становилась абсолютной и династической, постепенно ей придавался ореол 

святости, где халиф выступал символом единства всей общины (уммы). В раннюю эпоху 

Омейядского халифата халифами становились справедливые и сильные государственники, 

такие как праведный халиф Харун Рашид. Даже во время раннего династического правления 

первые два поколения мусульман после сподвижников пророка продолжали нести 

пророческое наследие в понимании власти. Но уже новое поколение мусульман постепенно 

впитывало привнесенную из других стран новую политическую культуру управления персов, 

византийцев и египтян, имевших древние монархические традиции. Несмотря на это, в 

истории всемирной человеческой цивилизации ислам заложил основы и принципы для 

государственного строительства разных моделей на основах ислама. Даже с появлением 

тюрок в XIV‒XV вв. и созданием на территории халифата разных государственных 

мусульманских образований во главе с султанами вопрос о природе халифата практически не 

поднимался. Так, любая форма государственного устройства строилась на основе религии и 

верховного авторитета халифа. Система халифата рассматривалась как некая данность, и все 

существовавшие султанаты, шахства, ханства были субъектами единого духовного лидерства 

халифата [2]. 

Исламские факихи (правоведы) — ученые ислама того периода, такие как аль-Маварди, 

аль-Бакиллани, аль-Багдади, имам аль-Газали и аль-Джувейни — рассматривали институт 

халифата как проводник законов Аллаха и легитимности власти, появившихся на территории 

халифата новых государственных исламских образований [3]. 

Но получилось, что законность власти, а в конечном счете и легитимность государства, 

теоретически основывалась на религиозном авторитете халифа, который, однако, на 

практике зависел от реальной власти разных тюркских султанов, имевших реальную 

военную силу. То есть мы наблюдаем федерализацию халифата, где статус халифа 

превращался, по сути, только в символ исламского мира (без реальной власти), схожий в 

чем-то с папой римским в Ватикане (символом католического христианского мира), где 

реальная власть переходила к крупным феодалам (королям, герцогам, баронам). Началось 

разделение власти халифа на светскую и религиозную [4].  

Но выход из данной ситуации увидел имам аль-Газали в теории взаимозависимости и 

взаимодополнении власти и религии — как союз веры и политики. Для него политика была 

необходимым компонентом веры и морали. Она рассматривалась как искусство поведения в 

соответствии с конкретными обстоятельствами жизни человека, который должен соизмерять 

свои действия с существующим государственным порядком. Имам аль-Газали в своей 

политической теории использовал опыт государственного управления Сасанидского Ирана. 

Люди, согласно его точке зрения, нуждаются в сильной власти в лице султана, которая при 

помощи законов сохраняет и укрепляет государственный порядок и религиозные нормы. Эти 

законы составляют предмет доктрины мусульманского права (фикх). Поэтому 

мусульманские юристы играют большую роль в жизни государства, и их деятельность 

должна рассматриваться как важнейшая функция государства. Они должны быть 

независимы в суждениях и не быть «шейхуль-султан» (араб, шейх — правитель или 

служитель власти). Исламское государство начало превращаться в империю во главе с 

монархом, хотя и ограниченными законами шариата. Уничтожение одного из важных 
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столпов исламского правления — выборности власти постепенно вело к изменению 

принципов управления, самой сути власти, понятия народовластия, сужению политической 

свободы. Был заложен первый камень на пути развития исламской общины (уммы). 

Трактовка используемого в Коране термина «мульк» (власть Аллаха) получила со временем 

более узкое обозначения как власть через обладание имуществом, собственность, власть 

владение, единичное правление, царская власть, то-есть наследственная власть. Абсолютные 

монархии годы и даты: Омеядский халифат (661‒750 гг.); Аббасидский халифат (750‒1258 

гг.); Каирский халифат (1261‒1517 гг.); Османская империя (1517‒1924 гг.). В 1517 года 

Аббасидский халиф передал султану Селиму I титул халифа с символами власти — мечом и 

мантией пророка Мухаммада. С этого момента Османские султаны сочетали светскую и 

духовную власть до 1922 года после поражения Османской империи в первой мировой 

войны и последующего раскола Османской империи. Халифат формально существовал до 

1924 года, и рамках реформы Мустафы Кемаля он был упразднён и полномочия халифа были 

переданы Великому национальному собранию Турции.  
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Аннотация. Рассматривается необходимость создания ревкомов в Кыргызстане и 

вопросы, связанные с полномочиями комитетов. Революционные комитеты создавались как 

чрезвычайные организации в Киргизии с 1918 по 1924год. Принципиальное значение имеет 

ленинское положение о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она 

умеет защищаться. Важную роль в этом сыграли чрезвычайные органы государственной 

власти — революционные комитеты, выполнявшие функции диктатуры пролетариата в 

особо сложных условиях.Советы как органы власти трудящихся, построенные на более 

широкой демократической основе, больше соответствовали условиям мирного времени. 

Необходим был более концентрированный, оперативно и гибко действующий аппарат 

государственной власти. Такими боевыми органами явились революционные комитеты. Они 

были наделены широкими военными и административно-хозяйственными функциями в 

условиях чрезвычайной обстановки в государстве. Богатый опыт деятельности военно-

революционных комитетов в период свержения буржуазного строя был широко использован 

большевистскими организациями в 1918‒1923 гг. в ходе упрочения диктатуры пролетариата 

на местах. В Кыргызстане гражданская война проходила в основном в 1918‒1920 гг. В этих 

условиях советам представляло оперативно решать военные задачи, организуя оборону 

страны. Стала крайне необходима централизованная организация для подавления 

сопротивления эксплуататорских классов и для налаживания социалистического хозяйства. 

Таким образом последний ревком был создан при образовании Кара-Кыргызской 

автономной области. Однако его права сильно отличались от прав созданных до него 

революционных комитетов и имели более широкие полномочия. Международная обстановка 

того времени, гражданская война, победа Октябрской революции и необходимость создания 

революционных комитетов для перехода власти к Советам. Ревкома, создав государственные 

учреждения, проведя административно-территориальное деление области, выборы в Советы 

всех уровней и тем самым подготовку всех условий для передачи власти избранному на 

Учредительском сьезде советов ККАО Исполнительному Комитету Советов (Облисполкому) 

ККАО-высшему органу государственной власти и управления в период между сьездами 

Советов. 

 

Abstract. The article examines the need to create revolutionary committees in Kyrgyzstan and 

issues related to the powers of the committees. Revolutionary committees were created as 

emergency organizations in Kyrgyzstan from 1918 to 1924. Of fundamental importance is Lenin's 
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thesis that any revolution is worth something only if it can defend itself. An important role in this 

was played by emergency organs of state power — revolutionary committees, which performed the 

functions of the dictatorship of the proletariat in particularly difficult conditions. The Soviets as 

organs of workers' power, built on a broader democratic basis, were more in line with peacetime 

conditions. A more concentrated, prompt and flexible apparatus of state power was needed. 

Revolutionary committees were such combat organs. They were endowed with broad military and 

administrative-economic functions in emergency situations in the state. The rich experience of the 

military revolutionary committees during the overthrow of the bourgeois system was widely used 

by Bolshevik organizations in 1918‒1923 during the consolidation of the dictatorship of the 

proletariat in the regions. In Kyrgyzstan, the civil war took place mainly in 1918‒1920. In these 

conditions, the Soviets were required to promptly resolve military issues by organizing the country's 

defense. A centralized organization was urgently needed to suppress the resistance of the exploiting 

classes and to establish a socialist economy. Thus, the last revolutionary committee was created 

during the formation of the Kara-Kyrgyz Autonomous Region. However, its rights were very 

different from the rights of the revolutionary committees created before it and had broader powers. 

The international situation of that time, the civil war, the victory of the October Revolution and the 

need to create revolutionary committees for the transfer of power to the Soviets. The revolutionary 

committee, having created state institutions, carried out the administrative-territorial division of the 

region, elections to the Soviets of all levels and thereby preparing all the conditions for the transfer 

of power to the Executive Committee of the Soviets (Regional Executive Committee) of the KKAO 

elected at the Founding Congress of Soviets of the KKAO — the highest body of state power and 

administration in the period between congresses of Soviets. 

 

Ключевые слова: революция, комитет, больщевики, совет, рабоче-крестьянский, сьезд. 

 

Keywords: revolution, committee, Bolsheviks, council, workers' and peasants' congress. 

 

Конституция России, принятая V Всероссийским съездом Советов в 1918 г, 

провозгласила победу Октябрьской революции. В РСФСР верховная власть принадлежала 

Всероссийскому съезду Советов согласно ст. 12, а в период между съездами — 

Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету. Однако передача всей власти 

Советам и реализация других важнейших достижений социалистической революции в 

условиях того времени были крайне затруднены и наталкивались на различные трудности. 

Образованное Советское государство было вынуждено вести ожесточенную и решительную 

борьбу против свергнутых эксплуататорских классов и их иностранных империалистических 

союзников.Блок крупнейших империалистических стран Антанты (Англия, Франция, США и 

др.), а также Япония в 1918 г перешли от скрытой интервенции к открытому вооруженному 

нападению на Советское государство. В советской исторической науке события с весны 1918 

г до конца 1920 г рассматриваются как особый период — период иностранной интервенции и 

гражданской войны. Примерно в то же время произошла гражданская война в Киргизии. 

Отличительной чертой гражданской войны в Киргизии является басмаческое движение. В 

таких условиях Советам приходилось быстро решать военные вопросы и организовывать 

оборону страны. Возникла необходимость создания централизованной организации для 

подавления сопротивления эксплуататорских классов и создания социалистической 

экономики. 

В условиях Гражданской войны и интервенции, антисоветской деятельности остатков 

мелкобуржуазных партий и вызванной этим постоянной мобилизации рабочих и 
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коммунистов на войну наблюдалось замедление деятельности Советов. В этих условиях 

необходимо было укрепить Советское государство во всех его звеньях, как в центре, так и на 

местах, обеспечить прочность тыла, эффективное функционирование государственного 

аппарата и тем самым реализовать как успехи Красной Армии на фронте, так и перестройку 

промышленности и сельского хозяйства. Необходимо было строго централизовать 

управление, максимально гибко организовать органы власти, приспособиться к военным 

условиям и уметь действовать решительно. Такими органами стали временные 

чрезвычайные органы военной и гражданской власти — революционные комитеты. В Кара-

Киргизской автономной области был создан первый чрезвычайный государственный орган 

— Революционный комитет. Поэтому изучение революционных комитетов остается 

актуальной проблемой и сегодня. 

Материалы и методы исследования: Объектом исследования являются революционные 

комитеты — первые чрезвычайные органы, созданные на территории Киргизии в 1918‒1924 

годах. Методология и методы исследования основаны на трудах отечественных и 

зарубежных ученых, архивных материалах первых органов власти, созданных для передачи 

власти Советам после Великой Октябрьской социалистической революции, а также 

историко-сравнительный метод изучении ситуации в Киргизии в период Ревкомов. Первые 

революционные комитеты в России были образованы во время первой русской революции 

1905‒1907 годов. Для реализации программных требований большевистской партии 

возникла необходимость в создании революционных комитетов.После победы Октябрьской 

революции в целях защиты своих побед партия большевиков вновь выступила за создание 

революционных комитетов, призванных прежде всего защищать и укреплять Советскую 

власть и пресекать буржуазно-помещичью контрреволюцию. В 1918 г и первой половине 

1919 года формирование революционных комитетов не носило широкого распространения. 

Революционные комитеты создавались, как правило, в тыловых районах противника и в 

районах, где существовала особая угроза установление  Советской власти. Эти вопросы 

изучались историко-сравнительными методами, путем сопоставления трудов российских и 

кыргызских ученых. 

Результаты и обсуждения: Впервые вопрос об особых полномочиях ревкомов был 

юридически решен с подписанием Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР В. 

И. Лениным 10 июля 1919 г «Временного положения о Революционном комитете по 

управлению Киргизским краем». В этом постановлении были определены цели и задачи 

местных революционных комитетов: борьба с внутренней контрреволюцией и военной 

интервенцией, создание условий для государственного, хозяйственного и культурного 

строительства, подготовка к учредительному съезду Советов Казахстана. 24 октября 1919 г 

председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны В.И. Ленин, председатель ВЦИК М.И. 

Калинин и секретарь ВЦИК А. Енукидзе подписали «Положение о революционных 

комитетах» [1]. 

В новом положении был внедрен опыт создания революционных комитетов как 

чрезвычайных органов Советской власти, которые впервые были созданы в 1918‒1919 годах 

в Средней Азии, Сибири, на Украине, Урале и в центральных губерниях страны.  

11 октября 1919 г Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской АССР 

обсудил вопрос о советском строительстве и в связи с контрреволюционной борьбой 

постановил объявить во всех советских учреждениях республики военное положение и 

создать повсеместно революционные комитеты.Постановлением Реввоенсовета Джети-

Суйского края от 2 декабря 1919 г в связи с чрезвычайным положением в крае и 

необходимостью принятия срочных мер были созданы временные Пишпекский и 
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Токмокский уездно-городские революционные комитеты, а исполнительные комитеты 

Пишпекского и Токмокскогоуездно-городских Советов депутатов были распущены. 

Революционные комитеты были созданы также в северных и южных районах Киргизии, 

входивших в состав различных областей Туркестанской АССР. В южных районах 

Ферганской области борьба с советской властью вылилась в басмаческое движение  и 

сопровождалась особенно ожесточенными столкновениями. Позднее во всех уездах, 

входивших в состав Киргизии, действовали уездно-городские, уездно-волостные и сельские 

революционные комитеты. В конце 1919 — начале 1920 г в Туркестане было создано 6 

областных, 26 уездных и 477 волостных революционных комитетов [2].  

6 июля 1920 г Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской АССР и 

Реввоенсовет Туркестанского фронта издали приказ об организации районных 

революционных комитетов для развития обороны от врага, поддержания революционного 

порядка и ликвидации басмачества. В связи с этим на местах активно формировались 

революционные комитеты, так, только в Ошском уезде Ферганской области было создано 17 

волостных и 63 сельских революционных комитетов [3].  

Военно-революционные комитеты Киргизии организовывали подавление восстаний 

местной буржуазии и кулачества, боролись с басмачеством, демонтировали старую 

государственную машину, активно стремились создать новый, советский аппарат власти. 

Среди участников гражданской войны и руководителей революционных комитетов в 

Киргизии и других регионах Тюркестанской республики были видные киргизские деятели: 

И. Айдарбеков, А. Орозбеков, Ж. Абдрахманов, К. Юлдашев и другие. Так, председателем 

Пишпекскогоуездно-городского ревкома был будущий председатель ревкома Киргизской 

автономной области И. Айдарбеков. А. Орозбеков, боровшийся с басмаческими движениями 

в Ферганской долине Туркестана и занимавший пост председателя нескольких 

революционных комитетов в Маргаланском районе Ферганской областипозднее стал 

председателем БАК Киргизии.Будущий председатель Киргизского Совета Народных 

Комиссаров Ж. Абдрахманов также воевал в рядах Красной Армии на Северном фронте 

Жетысу в Казахстане [4].  

После окончания Гражданской войны, с укреплением Советской власти в стране, 

потребность в чрезвычайных органах в виде ревкомов уменьшилась. Постановлением Совета 

РСФСР №14 от 2 января 1920 г революционные комитеты были упразднены. Однако в 

некоторых регионах, в том числе в Средней Азии, революционные комитеты 

просуществовали до середины 1920-х годов, что определило специфику их народно-

хозяйственного развития.Победа над контрреволюцией открыла народам национальных 

окраин России возможность создания своей национальной государственности — советских 

социалистических и автономных республик и автономных областей. Так, в результате 

размежевания  границ национальных государств в Средней Азии, которое состоялось осенью 

1924 г, в составе РСФСР были образованы Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская АССР 

и Кара-Киргизская автономная область. В период национально-государственного 

размежевания и незадолго до него, в связи с допущенными ошибками и перегибами 

(усиление борьбы с басмачеством), потребовалось введение чрезвычайной формы 

диктатуры, и революционные комитеты пролетариата провели работу, направленную на 

обеспечение революционного порядка, скорейшее решение всех вопросов и передачу власти 

Советам. Таким образом, был создан революционный комитет как особый чрезвычайный 

орган первого кыргызского государства. 
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После Октябрьской революции советская власть начала пытаться реализовать 

ленинскую концепцию национального вопроса, разработанную большевистской партией. Ее 

главным ядром была ленинская идея коммунистического интернационала трудящихся [5]. 

«Декларация прав народов России» была эквивалентна государственной программе по 

национальным вопросам. В нем нашли отражение практические основы деятельности 

Советского правительства по этим проблемам: 

1. Свобода и равенство народов России основаны на равноправии. 

2. Право народов России самостоятельно определять свою самобытность до создания 

самостоятельного государства сохраняется. 

3. Все национальные привилегии и ограничения будут отменены для всех 

национальностей. 

4. «Все народности и различные национальные меньшинства, населяющие территорию 

России, могут свободно развиваться», — на основе этой декларации Советское 

правительство приняло обращение ко всем трудящимся мусульманам Востока и России, в 

котором указывалось, что с этого дня всякая дискриминация и гнет самодержавия по 

отношению к народам будут ликвидированы, и призывалось ко всем трудящимся 

мусульманам поддержать национально-освободительную политику Советского 

правительства. Им было сказано, что все национальные и культурные учреждения, 

существующие на территории России, будут объявлены свободными и что они смогут 

организовать свою жизнь по своему усмотрению, что их права будут защищены советским 

правительством, и что советские власти гарантируют, что они не будут вмешиваться в их 

религиозные убеждения и обычаи [6].  

Таким образом, народы Востока, в том числе и киргизы, поддержали эту политику 

советского правительства. Идеи национального самоопределения, основанные на свободе, 

равенстве и интернациональном единстве, были особенно привлекательны для угнетенных 

народов. Советское правительство ставило своей целью создание федеративного 

государства, включающего в себя автономную структуру, поэтому советские идеи получили 

широкую поддержку народа. Сущность советской автономии была определена в резолюции 

X съезда РКП (б), состоявшегося 8‒16 марта 1921 г. В нем были изложены задачи партии, 

предупреждавшие, что она должна помочь нерусским народам догнать по уровню развития 

центральную Россию: а) укреплять и развивать советскую государственность с учетом 

национальных особенностей и условий жизни этих народов; б) создавать, укреплять и 

развивать органы государственной власти, управления, экономики, юстиции из числа 

местных жителей, знающих психологию и опыт местного населения и владеющих его 

родным языком; в) развивать печать, школу, театр, клубную деятельность и общекультурные 

и образовательные учреждения на родном языке; г) она определялась как содействие 

открытию школ и комплексных курсов общеобразовательного и профессионально-

технического характера на родном языке, а также ускоренная подготовка местных 

квалифицированных рабочих и советско-партийных работников для общеобластного 

управления и просвещения [7].  

Эти идеи очень интересовали угнетенный народ и возбуждали патриотически 

настроенную, образованную молодежь из числа простого народа, которая стала воплощать 

эти призывы в жизнь и понимала понятия государства и родины. Таким образом, 

приведенные выше документы раскрывают огромное значение сущности советской 

федерации и автономии, т.е. автономия — форма национальной государственности, 

имеющая право на самоуправление и состоящая из органов государственной власти, 

указанных в конституции государства. Это не административно-территориальная единица 
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типа области или края, а особая форма национальной государственности, хотя и 

ограниченная. После Октябрьской революции, с установлением Советской власти в 

Туркестанском крае в ноябре 1917 г, встал вопрос об определении государственных границ. 

Поскольку уточнение границ в то время проводилось на союзном уровне и работа велась под 

лозунгом создания единого советского народа, состав земельной комиссии был меньше, чем 

у местных народов, а вопрос о границах в то время был разделен условно, поэтому он 

казался вопросом неважным и не был четко определен. Поэтому в настоящее время 

возникают очень проблемные вопросы и возникают конфликты между государствами.Таким 

образом, в данной научной статье анализируется необходимость создания революционных 

комитетов и их деятельность. Революционный комитет изначально был создан как орган по 

реализации революционных процессов, впоследствии его правовые рамки были расширены. 

Однако революционный комитет, созданный при образовании Кара-Киргизской автономной 

области, был первым высшим органом государства. 
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г. Бишкек, Кыргызстан 

 

IN THE 19TH CENTURY, THE ROLE OF SHARIA IN REGULATING THE SOCIAL LIFE 

OF THE KYRGYZ IN THE SOUTHERN REGION OF KYRGYZSTAN,  

THE RIGHTS OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE QAZI COURTS 

 

©Abylov A., Kyrgyz State University named after. I. Arabaeva,  

Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Аннотация. Рассматривается роль шарията в общественной жизни кыргызов 

прожтвающих в южном регионе кыргызстана в XIX веке. XIX веке под влиянием Коконском 

ханства и Бухарского эмирата исламский шарият начал глубоко распространяться среди 

кыргызов. XIX век анализируется как эпоха перехода от традиционных права к шарияту в 

племенах южных кыргызов. Будут изучены полномочия судьи казиев в регулировании жизни 

обществ. Проведен анализ способов исполнения наиболее тяжких преступлений по законам 

шарията. 

 

Abstract. This article examines the role of Sharia in the social life of the Kyrgyz living in the 

southern region of Kyrgyzstan in the 19th century, in the 19th century, under the infiuence of the 

Kokon Khanate and the Bukhara Emirate, Islamic Sharia began to spread deeply among the Kyrgyz. 

The 19th century is analyzed as an are of transition from traditional law to Sharia in the tribes of the 

southern Kyrgyz. The powers of the judge of the court in regulating the life of societies will be 

studied. An analysis of the mehods of execution of crimes under Sharia laws is carried out the most 

serious. 

 

Ключевые слова: законы шарията, исламское право, кокондское ханство,  обычное 

право, суд казиев, инстанция казийских судов, этнос кыргызов.  

 

Keywords: sharia law, Islamic law, Kokond Khanate, customary law, court of gazin, instance 

of gazi courts, ethnic Kyrgyz. 

 

В XIX веке кыргызы постепенно углублялись в общественную жизнь под влиянием 

законов шариата и исламского религиозного права. Особенно это заметно было среди 

кыргызов, проживающих в южных регионах Кыргызстана под влиянием Кокондского 

ханства. В начале XIX века почти вся кыргызская земля находилась под контролем 

Кокондского ханства. Иссык-Куль и Нарынская долина входили в Андижанский вилайет, 

Таласская и Чуйские долины — в Акму Ташкента, а юг Кыргызстана — в Центральный 

вилайет ханства [2].  

Однако Кокондское ханство не установило жесткого административного контроля на 

территории Кыргызстана. Территория Коконда была разделена на вилайеты, которые 

управлялись бегами и датхами. М. Мухидинов отмечает, что политическая власть ханства 
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распространялась на кочевые и оседлые этносы, такие как узбеки, кыргызы, кыпчаки и 

другие [7].  

Власть бекства передавалась из поколения в поколение, при этом на должность бека 

назначался один из его детей для укрепления влияния ханства среди кочевников. Кокондцы 

также укрепляли свою власть, присваивая различные высшие государственные должности, 

такие как датхи, кази и другие. Ф. Назаров, дипломатический представитель правительства 

России, свидетельствовал о том, что в 1811 г административные документы канцелярии 

ханства были написаны на фарси-таджикском языке [8].  

В селах старейшины занимались административной работой, регулировали до судебное 

расследование мелких споров, контролировали сбор налогов, предостовляли информацию 

беги. Система местного управления высшая должность глава вилаета бека и датхи, его 

подчиняли кур баши, серкер, мирап баши, кази-судью и. т.д. [9]  

Это иерархии местных чиновников назначается самостоятельно беги, у кочевников 

датхами. Датхи назначались ханом, носителями военно-административной власти и 

руководили несколькими кочевыми племенами. Термин датхи озночает «желанию 

справедливости» во имя хана [2, 5]. 

В южной части Кыргызстана в XIX веке существовала система казийских судов. Кази 

— это судья, исполняющий высшие судебные функции и одновременно контролирующий 

религиозные обязанности. Судебный корпус Кокондского ханства официально возглавлял 

кази-келон. Местные казийские суды создавались на территории каждого бекства, а казий 

назначался бегом. Полномочия казиев были обширны. Кази был официальным 

представителем власти, защищавшим интересы религии, курировал деятельность мечетей, 

следил за рыночными продажами, решал вопросы шариата, контролировал точность весов, 

качество товаров и регулировал повседневную жизнь людей [10].  

Они рассматривали судебные дела всех категорий, наблюдали за исполнением 

судебных решений, осуществляли надзор за местами заключения, удостоверяли завещания, 

распределяли наследство и проверяли законность землепользования. Количество судов 

казиев в каждом бекстве определялось датхами и беками [2]. 

По мнению офицера В. Наливкина, суд казиев подразделялся на четыре ветви власти: 

Казы-келон — верховный судья государства, имел право лично рассматривать каждое 

дело в бекствах, контролировал и управлял судебной системой ханства. 

Казы-күзөт — личный помощник кази-келона. 

Казы-аскар — ведал военными судебными делами. 

Казы-раис — занимался регулированием общественно-базарных отношений, 

контролировал соблюдение правил торговли, весов, цен, гарантий, аренды, а также 

распределение воды в сельскохозяйственный сезон.  

Помимо этих обязанностей, казы-раис следил за соблюдением исламских религиозных 

норм и традиций. Казий не имел строго определённого судебного участка. Любой истец или 

жалобщик мог обратиться к тому казию, к которому желал [9]. 

Саттар Абдулгапарова, многие годы проработавшая судьёй в городе Чымкенте в 

период Кокондского ханства, написала свой дневник «Очерк положения в Кокондском 

ханстве». В нём она разделила все преступления на три группы [1]. 

Первая группа включала преступления, направленные против основ религии и 

государства, за которые следовало строго определённое наказание — хад. К ним относились, 

прежде всего, вероотступничество и богохульство, каравшиеся смертной казнью. Также 

смертная казнь применялась ко всем выступлениям против государственной власти. В эту же 
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категорию входили преступления, объявленные тяжкими грехами: кражи, употребление 

спиртных напитков, прелюбодеяние, а также ложное обвинение в прелюбодеянии [1]. 

Вторая группа объединяла преступления против отдельных лиц. Наиболее детально 

были разработаны нормы, касающиеся умышленного убийства, за которое 

предусматривались альтернативные наказания. Родственникам убитого предлагалось 

выбрать один из трёх вариантов: А) смертную казнь убийцы; Б) прощение убийцы; В) 

получение денежной компенсации «дия» (выкуп за кровь). Г) размер выкупа обычно 

приравнивался к стоимости 100 верблюдов. 

В третью группу входили правонарушения, за которые предусматривалось судебное 

наказание. К ним относились неуплата закята, несоблюдение поста, нанесение лёгких 

телесных повреждений, оскорбления, хулиганство, взяточничество, азартные игры и т.д. [1, 

10]. 

В целом казийский суд XIX века плохо знал шариатские законы. Дела о 

незначительных нарушениях рассматривались в домах и на рынках, тогда как серьёзные 

преступления обсуждались в специально отведённых местах по согласованию с беком и 

датхой. Судебный процесс, как правило, проходил в открытом порядке. В случае тяжких 

преступлений казий обязательно вызывал бека, который участвовал в судебном 

разбирательстве. Время и дату судопроизводства казий назначал самостоятельно. 

Среди оседлого населения Ферганской долины с течением времени увеличивалось 

число обращений в казийский суд. Туркестанский военный офицер Г. Южаков отмечал, что в 

1886 году количество местных жителей, обратившихся в суд по шариату по земельным 

вопросам, значительно возросло. Однако среди бывших кочевников оставалось много людей, 

плохо знакомых с нормами ислама [10]. 

В XIX веке, в эпоху Кокондского ханства, серьёзными считались две категории 

преступлений: противодействие исламу и посягательство на собственность феодалов. Казий 

лично председательствовал на судебном заседании. Первое слово предоставлялось 

потерпевшему, затем свидетелям, и, наконец, обвиняемому. Дело должно было быть решено 

в рамках одного заседания и не могло откладываться на следующий день. 

Судебный процесс превращался в своеобразное состязание сторон, где богатые и 

бедные находились в неравном положении. Судья обладал широкой свободой усмотрения, 

что позволяло ему руководствоваться личными симпатиями и предпочтениями [4, 10]. 

Судопроизводство в казийских судах в основном велось в письменной форме. Процесс 

подразделялся на три условные стадии. На первой определялся предмет спора, на второй 

проводилось представление доказательств, на третьей выносился приговор. При 

обнаружении новых фактов допускался пересмотр решения. Судья имел право 

пересматривать собственное решение. 

При оценке доказательств в суде господствовал формализм [7, 9]. Так, достаточным 

доказательством по делу считались показания двух достойных доверия свидетелей-

мусульман. Показания женщин рассматривались как «половинные» доказательства. Если 

свидетелей преступления не находилось, обращали внимание на вещественные 

доказательства. При отсутствии достоверных или убедительных доказательств применялась 

клятва, которую обычно должен был произносить ответчик или обвиняемый [1]. 

Подозреваемые приносили присягу, держа в руках священный Коран и читая аяты. 

Клятва со ссылкой на Аллаха принималась в судебном процессе как веское доказательство, 

освобождая обвиняемого от ответственности или смягчая наказание. Если подозреваемый 

отказывался принести присягу, он автоматически признавался виновным. 
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Признание обвиняемого рассматривалось как достаточное доказательство для 

вынесения судебного решения. В случае признания лица виновным судья мог назначить 

наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Осуждённого отправляли в темницу, 

которая представляла собой грязное и антисанитарное место, расположенное в столицах 

вилаятов. Ворам отрезали пальцы в зависимости от размера украденного имущества [9].  

Наказание за причинение телесных повреждений включало нанесение не менее 60–80 

ударов, отрезание пальцев (тип наказания рассчитывался в зависимости от тяжести 

преступления). Половина налога дия выплачивалась за увечье одной руки или одного глаза. 

Ослепление обоих глаз оценивалось в полную сумму налога дия. За сломанный зуб 

взыскивалась одна двадцатая часть дия, за сломанную ногу — половина, за сломанный палец 

— одна десятая часть [8]. 

В случае смерти женщины выплачивалась половина суммы дия. Если погибал раб, его 

хозяину полагалась выплата в размере налога дия. Если преступник не мог самостоятельно 

уплатить налог дия, обязанность выплаты возлагалась на его родственников. Согласно 

ханафитской школе, если мусульманина убивал человек другой религии, сумма налога дия 

удваивалась [7]. 

В некоторых случаях беки и датхи были вынуждены принимать самостоятельные 

решения. В судебном разбирательстве выигравшая сторона выплачивала вознаграждение 

судье и его сопровождающим, а также предоставляла денежное вознаграждение в виде 

тиллей для священнослужителей. 

Казийские суды действовали на основе законов шариата [6]. В южных регионах 

Кыргызстана XIX век называли эпохой перехода от обычного права к шариату. Казийские 

суды осуществляли свою деятельность в соответствии с законами шариата и выступали в 

качестве представителей судебной власти в исламском праве. В судебной системе особое 

место занимали источники шариатского права. 
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Аннотация. В дореволюционной историографии возникновение, ход и причины 

поражения Кокандского восстания, происходившего в 1873‒1876 гг. изучались 

представителями русской историографии, в том числе военными востоковедами, 

исследователями-востоковедами и русскими путешественниками. Некоторые из этих авторов 

были свидетелями исторических событий 1870-х годов и написали произведения различного 

содержания и жанров. Отличительной чертой произведений данного периода является тот 

факт, что почти все авторы были непосредственными участниками событий и находились на 

передовой боевых действий. Информация в работах детально отображает ход событий в 

хронологическом порядке и содержит конкретные факты о лицах, принимавших участие в 

нападениях, названиях городов и деревень, подвергшихся нападениям, а также вооруженных 

силах.  

 

Abstract. In pre-revolutionary historiography, the emergence, course, and causes of the defeat 

of the Kokand Uprising, which took place in 1873‒1876, were studied by representatives of Russian 

historiography, including military orientalists, researchers in the field of oriental studies, and 

Russian travelers. Some of these authors were eyewitnesses to the historical events of the 1870`s 

and wrote works of various content and genres. A distinguishing feature of the works from this 

period is the fact that almost all authors were direct participants in the events and were on the front 

lines of the fighting. The information in these works details the course of events in chronological 

order and contains specific facts about the individuals involved in the attacks, the names of cities 

and villages that were attacked, as well as the military forces. The most important events described 

in the works of pre-revolutionary authors during the uprising of Pulat-Khan (1873‒1876) are the 

“winter campaign”, which began in December 1875, and the clashes between Andijan and Eki-Suu. 

As evidenced by the materials of these authors, it is clear that the local population living in the 

cities of Osh, Andijan, and Eki-Suu waged organized military actions against the Russian troops. 

 

Ключевые слова: Средняя Азия, Российская империя, Кокандское восстание, народное 

движение, дореволюционная эпоха, Пулат-хан, зимний поход. 

 

Keywords: Central Asia, Russian Empire, Kokand Uprising, popular movement, pre-

revolutionary era, Pulat-Khan, winter campaign. 

 

Среди военных востоковедов, изучавших данный период, можно выделить К. Абазу, А. 

Г. Серебренникова, М. А. Терентьева, А. И. Макшеева и др. [1, 7, 12, 15]. Значительный 

вклад в изучение народного движения в Кокандском ханстве 1873‒1876 гг., а также 
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биографии его лидера, Исхака Асан уулу Пулат-хана, и его исторической роли внес Н. 

Корытов, автор статьи «Самозванец Пулат-хан» [5]. 

В этих трудах подробно рассматриваются народные выступления 1873‒1876 годов 

против власти кокандского хана и экспансионистской политики Российской империи. 

Ключевыми событиями, описанными в трудах дореволюционных авторов о восстании 

Пулат-хана 1873‒1876 гг., являются «зимний поход», начавшийся в декабре 1875 года, а 

также сражения в районе Андижана и междуречье Эки-Суу. Согласно этим источникам, 

местное население городов Ош, Андижан и междуречье Эки-Суу организованно 

сопротивлялось войскам Российской империи, ведя активные боевые действия. Цель данной 

работы — проанализировать степень изученности народного движения в Кокандском 

ханстве 1873‒1876 гг. в дореволюционной историографии. В качестве источников 

исследования использованы материалы военных сборников, периодических изданий, а также 

труды местных исследователей второй половины XIX‒начала XX века. При написании, 

опираясь на принцип историчности, были применены методы периодизации и историко-

сравнительного анализа. Также использовался хронологический метод, поскольку восстание 

под предводительством Пулат-хана относится ко второй половине XIX века. Одним из 

ключевых методов, является историко-сравнительный метод. Сопоставляя взгляды 

исследователей указанного периода, этот метод позволяет выявить основные научные 

концепции в историографии восстания под предводительством Пулат хана. 

Восстание в 1873‒1876-х годах под предводительством Пулат-хана нашло отражение в 

историографии дореволюционной эпохи во многих источниковедческих и 

историографических трудах, связанных с политикой Российской империи в отношении 

Средней Азии. В дореволюционной историографии краткие сообщения, объемные статьи 

под названием «Кокандская война» опубликованы на страницах печати [3-5, 9, 12, 13], как 

раздел самостоятельных трудов [1, 7, 11, 14-16]. Авторы, обращавшиеся к «Кокандской 

войне», ссылаясь на ее причины, отмечали, что «англо-русское соперничество» и «народные 

движения», «беспорядки», привели к усилению военных действий к борьбе с ханством. В то 

же время причиной возникновения народных движений нередко считалось ужесточение 

налоговой политики в последние годы существования Кокандского ханства. 

«Кокандская война», а точнее антиколониальное восстание Пулат-хана 1875‒1876 гг. в 

Южном Кыргызстане, а также процесс присоединения Средней Азии к Российской империи 

подробно описаны в трудах известных военных чиновников, таких как М. А. Терентьев, А. 

И. Макшеев, А. Г. Серебренников, К. Абаза и Н. И. Павлов. Указанные труды, по сути, 

оправдывали завоевательную политику Российской империи и способствовали укреплению 

колониального режима, возлагая всю ответственность за конфликт на местное население и 

ханское управление. При этом в них формировалось представление о «цивилизационной 

миссии» царского правительства. К примеру, труд военного историка М. Терентьева 

«История завоевания Средней Азии» является одним из многотомных, в полной мере 

отражающих процесс завоевания Средней Азии Российской империей. В разделе 

«Кокандская война» второго тома данного труда описан ход восстания в 1873‒1876-х годах 

под предводительством Пулат-хана. По данным М. Терентьева, одной из основных причин 

восстания в ханстве было усиление налоговой политики. Царская Россия выждала удобное 

время, и в 1875 году войска полковника М. Д. Скобелева были отправлены в Кокандское 

ханство под руководством Г. Вейнберга. Как отмечает М.А. Терентьев в своей книге, 

воинская часть под командованием Г. Вейнберга под предлогом, что едет для переговоров в 

Кашгаре с  Жакыпбек (Якуббек) ханом отправляется в Кокандское ханство. Он отмечает, что 

для этого был отправлен конвой из двух топографов и 22 казаков [15].  
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Несмотря на то, что работа автора отражает официальную точку зрения, описывается 

не только расположение городов, крепостей, сопротивление местного населения, но и 

материально-технические средства русской армии, численность армии, вооружения и др. 

подробная информация о военной технике. Биография Исхака Асан уулу, как он возглавил 

восстание под именем Пулат-хана, материалы о ходе восстания охвачены в статье Н. 

Корытова «Самозванец Пулат-Хан» [5].  

Обратимся к вышеуказанной статье, политические события в Кокандском ханстве 70-х 

годов XIX века, особенно после восстания Сохских кыргызов 1871 года, поставили перед 

кыргызами вопрос о смене хана, о поиске достойного наследника из ханского рода. Как 

отмечает Н. Корытов, кыргызские властители остановились на Пулат-беке, сыне Ибрагим-

бека, внука Алим-хана, который был имамом в медресе Самарканда. Скромный по природе, 

воспитанный в уединении, знавший грустную историю своего отца, добивавшегося ханского 

престола, Пулат бек испугался, предложенной ему авантюры и категорически отказал 

кокандским депутатам следовать за ними [5].  

После этого случая встал вопрос о поиске другого наследника. Описывая ход 

дальнейших событий, Н. Корытов описывает, как делегация, возвращавшаяся из Самарканда, 

посетила дом Абдымомуна в Ташкенте. В доме Абдымомуна обращают внимание на Исхака, 

похожего на Пулат-бека. Исхак, который следил за словами гостей, под влиянием 

Абдымомуна, согласился взять имя Пулат-бека. Услышав это, гости обрадовались, и вскоре 

Исхак Асан уулу отправился в сторону Аксы под именем «Пулат-Хан», — пишет Н. Корытов 

[5].  

А один из местных авторов, написавших историю Коканда, Мирза Алим, Азиз бин 

Мухаммад Риза Маргиани, упоминал, что летом 1873 г, 29-летнего Исхака под именем 

«Пулат-Хана» в Сафид-Булане Аксы, где в 1842 году Шерали провозглашен ханом [8], в 

присутствии тысяч представителей племен кутлук-сейит, найман, китай, саруу посадили на 

белый войлок, и провозгласили ханом [2]. 

Н. Корытов отмечает, что число сторонников Исхака стало быстро увеличиваться. 

«Дела Пулат хана пошли успешнее и скопища его пополнились многими людьми из 

разбитых и бежавших в разные стороны кокандских войск» — пишет Н. Корытов, — к нему 

присоединились влиятельные кыргызы, кыпчаки, проживавшие в восточных и южных 

районах ханства. Восставшие, не признавая Насриддин — хана, поставленного русскими, 

собрались в деревне Ботокара, близ города Андижан, где, следуя старой традиции, посадили 

его на белый войлок и провозгласили Пулата ханом [5]. Данный труд Н. Корытова является 

одним из первых, описывающих историю жизни Исхака Асан уулу. Описывая эти события, 

В. Наливкин и Н. Павлов писали следующее: «Весной 1873 года в Аксы прибыл Исхак-Пулат 

бек в сопровождении Шер-Датки, Мусулманкула, Мусабека, Сулеймана удайчи и 

Абдымомуна вместе с 200 кыргызских джигитов. Знатные люди из Чаткала, Ала-Буки, Ак-

Тама, Наная, Кок-Жара, Мамая, Каравана, Падша-Аты, Сафид-Булана и других сел и 

деревень давали Пулат-хану войска и согласились выступить против Кудаяра» [10, 11, 17].  

В переведенном на узбекский язык варианте рукописной книги «Ансоб-ус-салатин 

таворих ул-хавоқин» в авторстве Мирзоолима Мушрифа говорится, что «кыргызы во главе с 

Мусулманкулом кыргыз-кыпчаком привели Исхака и присоединились к войскам в Чусте, и в 

радости и веселье провозгласили его ханом на белом войлоке» [2].  

С весны 1873 г восстание возглавил Пулат-хан, о чем свидетельствуют многие 

исторические источники. Обратившийся к биографии неизвестного Пулат-хана М. А. 

Терентьев пишет: «В 1873 году вспыхнул новый бунт, в ходе которого никому не известный 

человек по имени Пулат-хан, убедив народ, что он младший сын Алим-хана, начал 
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призывать всех желающих к грабежу. Кыргызы из Намангана мгновенно отреагировали на 

это» [15]. Таким образом, вместо сына Ибрагим-бека Пулата, отрекшегося от ханского 

престола, возглавил восстание под именем Пулат-Хана, Исхак Асан уулу, и вошел в историю 

как последний кокандский хан. Одним из авторов, подробно описавших восстание под 

руководством Пулат-хана, является А. Серебренников. Под названием «К истории 

Кокандского похода» в свое время опубликовал статью в журнале «Военный сборник». 

Автор делит восстание в 1875‒1876-х годах на следующие четыре периода:  

а) I период — период от начала военного похода восставших до взятия города Кокан; 

б) II период — действия Наманганского отряда; 

в) III период — зимняя экспедиция, с 25-декабря 1875 года период до создания 

Ферганской области; 

г) IV период — период от образования Ферганской области до Алайского восстания 

[12].  

В объемном публицистического характера труде автора отражены последовательный 

ход восстания под предводительством Пулат-хана, организация «Алайской экспедиции», ее 

ход, боевые действия. Одним из важнейших событий, отраженных в трудах 

дореволюционных авторов, стала «зимняя экспедиция», начавшаяся в декабре 1875 г, а также 

сражения в Андижане и междуречье Эки-Суу. Следует отметить, что авторы, отражающие 

покорение Кокандского ханства, А. И. Макшеев, К. Кауфман, К. Абаза подробно 

остановились на битве при Андижане против русских войск в декабре 1875 г и январе 1876 г. 

К примеру, А. Г. Серебренников  вот как описывает столкновение в городе Андижан в 

декабре 1875 г: «Столкновение в городе Андижан было настолько кровавым, что даже после 

ухода русских войск местное население не смогло потушить огонь, исходящий из города» 

[11. 12].  

А описавший события в Андижане К. Абаза вспоминал: «повсюду в городе бушевали 

пожары и горели костры. На улицах, внутри мечетей стреляли местные жители» [1].  

А. И. Макшеев, описывавший ту же «зимнюю экспедицию», пишет: «Пулат хан как 

руководитель восстания придавал особое значение городу Андижан. В его понимании город 

рассматривался как надежная сила против русской власти. Отряд Пулат-хана усиленно 

готовился к этой „зимней экспедиции“» [7]. 

Описывая столкновение в Андижане, Н. Корытов пишет: «На рассвете в городе 

началась перестрелка. Внутри города шли ожесточенные бои. На улицах Андижана местное 

население оказало яростное сопротивление русским войскам» [5].  

Однако восставшие, не выдержав оружия русских войск, были вынуждены покинуть 

город и двинуться к городам Асаке и Маргелан. Абдырахман-аптабачи почувствовал 

недостаток своей силы и подчинился русским властям. 

А в статье «Военные действия против Кокандцев» автор статьи описал оборону города 

Андижан следующим образом: «Для защиты города собралось от 60 000 до 70 000 человек. 

Руководил обороной города Абдырахман-аптабачи, а для нанесения удара с тыла Пулат-Хан 

расположился за городом с 15000 кыргызами» [4].  

24 января 1876 г встретились М. Д. Скобелев и Абдырахман аптабачи. Подчинение 

Абдырахмана-аптабачи русской власти расценено кыпчаками как предательство. В журнале 

«Военный сборник» об этом дается такая характеристика: «После этого инцидента Пулат-хан 

со своими джигитами был вынужден покинуть город Маргелан» [4].  

После этих событий встал вопрос о поимке Пулат-хана русскими властями. По данным 

А. Г. Серебренникова, в селе Уч-Коргон произошло ожесточенное столкновение с отрядом 

Пулат-хана. После этого столкновения Пулат-Хан, находившийся в Маргелане, был 
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вынужден оставить город и двинуться в сторону Алая. Как пишет А. Г. Серебренников, два 

жителя города Маргелан сообщили, что Пулат хан был вынужден бежать со своим 

пятитысячным войском и другим имуществом в сторону алайских гор [12].  

Описывая это событие, М. Корытов пишет: «Пулат-Хан, находящийся в Маргелане, 

собрал свой совет и обсудил, что делать дальше. Некоторые кыргызы предлагали бежать в 

горы близ города Ош, некоторые кыргызы — перейти на сторону Уч-Коргона, занять 

Каратегин, некоторые — собрать новый отряд и совершить поход на Фергану, а некоторые 

— напасть на город Коканд и взять город» [5].  

Как свидетельствуют вышеуказанные материалы, кыргызские отряды под 

командованием Пулат-хана ставили своей целью борьбу с царской Россией до конца. В то же 

время русские власти придерживались мнения, что пока Пулат-Хан будет на свободе, в 

Ферганской долине не будет мира. Поэтому генерал М. Д. Скобелев поручил Меллер-

Закомельскому разбить силы Пулат-хана, а сам 26 января 1876 г отправился в сторону 

Намангана. Следовательно, дореволюционные авторы А. Г. Серебренников, К. Абаза, А. И. 

Макшеев, М. А. Терентьев и др. в своих трудах подробно описывает восстание под 

предводительством Пулат-хана, направленное против русских войск. Как свидетельствуют 

материалы в трудах указанных авторов, в исторических источниках видно, что местное 

население городов Ош, Андижан вело боевые действия против русских войск.  

Как отмечает А. Г. Серебренников, русские войска во главе с М. Д. Скобелевым 

усиленно готовились к «зимней экспедиции». Ее основную цель генерал М. Д. Скобелев 

объяснял так: «Между Кара-Дарьей и Нарыном (между Эки-Суу) живут в основном кипчаки 

и кыргызы. Они составляют основу восставшего населения и постоянно ведут борьбу с 

ханом и с нами. Во время „зимней экспедиции“ полукочевое население уедет на зимние 

зимовки, в тяжелом снегу, укрываясь от холода, они не будут иметь возможности убежать 

через горы. Связи между селами, расположенными в горах, также прекращаются. В таких 

условиях зимняя экспедиция нанесет тяжелый удар по восстанию, поставив их в невыносимо 

тяжелые условия для второго восхождения» [12-14].  

С этой целью М. Д. Скобелев начал подготовку к «зимней экспедиции». Он собрал 

армию из 2821 человек. Эта весть доходит до Пулат-хана, который тоже начинает готовиться 

к военным действиям. В середине декабря он собрал около восьмидесяти тысяч человек под 

Маргеланом, в том числе три тысячи вооруженных [12].  

Во время экспедиции последовали самые жестокие наказания со стороны царской 

власти. 27 декабря группа во главе с полковником Меллером-Закомельским сожгла и 

полностью разрушила поселок Кожабад. В результате пожара погибло 50 человек сельчан, и 

ограблено множество имущества и скота [12]. 

Согласно историческим источникам, войско, отправленное М. Д. Скобелевым, 18‒19 

февраля захватило Пулат-хана, бежавшего в Алайские горы. 1 марта 1876 г он был казнен 

через повешение в городе Маргелан.  

Подводя итог, можно сказать, что восстание в 1873‒1876-х годах под 

предводительством Пулат-хана широко отражено в трудах дореволюционных военных. 

Особенностью работ указанного периода является то, что почти все авторы являются 

непосредственными участниками событий, стоявшими во главе боевых действий. 

Указанными авторами приводятся сведения, хронологически точно показывающие ход 

конкретных событий, приводятся конкретные факты по лицам, участвовавшим в них, 

названия городов и поселков, по военным силам. Исходя из указанной формулировки, труды 

дореволюционных авторов представляют большую ценность как исторические источники. 
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Аннотация. Рассматриваются этнокультурные связи между кыргызским и узбекским 

народами в конце ХIХ – начале ХХ века. Кыргызско-узбекские этнокультурные связи это 

важная тема, изучающая историческое, культурное и социальное взаимодействие двух 

народов. Исследуемый период характеризуется значительными социальными, 

экономическими и политическими изменениями в Центральной Азии, которые 

способствовали активному взаимодействию между этническими группами. Есть несколько 

факторов, которые определяют связь между кыргызским и узбекским народами в этот 

период. Особое внимание уделяется традициям, языковым связям, а также совместным 

праздникам и ритуалам, которые способствуют укреплению межэтнических связей. В статье 

также затрагиваются вопросы идентичности и самосознания кыргызов и узбеков в контексте 

исторического сосуществования. В первую очередь отмечается активизация процессов 

торговли, миграции и культурного обмена. Были проведены исследования по расселению 

племенных объединений кыргызов вокруг городов Ташкент, Фергана, Наманган, Андижан и 

Кокон расположенных в Узбекистане. Потому что эти города являются важными центрами 

торговых путей. Анализируется влияние колониальной политики Российской империи на 

миграционные процессы, торговые отношения и культурный обмен между двумя народами. 

С другой стороны, политические изменения в Центральной Азии конце ХlХ-начале ХХ 

веков, колониальная политика и развитие национального самосознания сыграли важную 

роль в формировании этнических связей между кыргызами и узбеками. В этот период ясно 

видны хозяйственные и культурные отношения между двумя народами. В результате 

этнокультурных связей наблюдается сходство кыргызского и узбекского народов во многих 

аспектах, от одежды до еды. Изучение этой темы поможет понять современные отношения 

кыргызско-узбекского народа и заложит основу для будущего сотрудничества с учетом 

прошлого. 

 

Abstract. This article examines the ethnocultural ties between the Kyrgyz and Uzbek peoples 

in the late 19th and early 20th centuries. Kyrgyz-Uzbek ethnocultural ties are an important topic 

that studies the historical, cultural and social interaction of the two peoples. The period under study 

is characterized by significant social, economic and political changes in Central Asia, which 

contributed to active interaction between ethnic groups. There are several factors that determine the 
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relationship between the Kyrgyz and Uzbek peoples during this period. Particular attention is paid 

to traditions, language ties, as well as joint holidays and rituals that contribute to the strengthening 

of interethnic ties. The article also touches upon issues of identity and self-awareness of the Kyrgyz 

and Uzbeks in the context of historical coexistence. First of all, the intensification of trade, 

migration and cultural exchange is noted. Research was conducted on the settlement of tribal 

associations of the Kyrgyz around the cities of Tashkent, Fergana, Namangan, Andijan and Kokon 

located in Uzbekistan. Because these cities are important centers of trade routes. The influence of 

the colonial policy of the Russian Empire on migration processes, trade relations and cultural 

exchange between the two peoples is analyzed. On the other hand, political changes in Central Asia 

in the late 19th and early 20th centuries, colonial policy and the development of national 

consciousness played an important role in the formation of ethnic ties between the Kyrgyz and 

Uzbeks. During this period, economic and cultural relations between the two peoples are clearly 

visible. As a result of ethnocultural ties, the similarity of the Kyrgyz and Uzbek peoples in many 

aspects, from clothing to food, is observed. Studying this topic will help to understand the modern 

relations of the Kyrgyz-Uzbek people and will lay the foundation for future cooperation, taking into 

account the past. 

 

Ключевые слова: этнос, контекст, процесс, миграция, колония, аспект. 

 

Keywords: ethnicity, context, process, migration, colony, aspect. 

 

Изучение кыргызско-узбекских этнокультурных связей конца XIX — начала XX века 

представляет собой важную часть исследования исторического взаимодействия народов 

Центральной Азии. Этот период характеризуется значительными социально-

экономическими и политическими изменениями, которые оказали существенное влияние на 

развитие культурных и этнических отношений между кыргызами и узбеками. 

На рубеже веков регион находился под влиянием Российской империи, что 

способствовало изменению традиционных укладов жизни и активизации межэтнических 

контактов. Эти изменения проявлялись в различных сферах: от торговли и ремесел до 

культурного обмена и совместного проживания в многонациональных городах. 

Этнокультурные связи кыргызов и узбеков в это время обогащались за счет взаимного 

влияния в области языка, литературы, музыки и обычаев. Совместные ярмарки, праздники и 

другие общественные мероприятия способствовали укреплению культурных связей и 

способствовали формированию уникального культурного наследия региона. Изучение этого 

периода позволяет лучше понять динамику этнических отношений и культурного обмена, а 

также выявить факторы, способствовавшие сохранению и развитию этнической 

идентичности в условиях интенсивных социальных изменений [5]. 

Корни межэтнических связей народов Средней Азии, особенно кыргызов и узбеков, 

уходят в глубокую древность. История доказывает, что на протяжении веков эти народы 

были тесно связаны друг с другом. Межэтнические взаимозависимости в Средней Азии 

наблюдались во всех сферах их жизни, вплоть до этногенеза. Потому что кыргызские и 

узбекские народы сформировались в результате длительных, сложных межэтнических 

процессов. В конце ХIХ начале ХХ века на территории Ферганы Туркестанской области 

проживало 423 639 кыргызов [1]. 

А в переписи населения 1926 года на территории современных Андижанской, 

Ферганской и Наманганской областей было зарегистрировано 58 960 кыргызов, большая 

часть из которых (58 768 человек) проживала в сельской местности. Как известно, в прошлом 
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для кыргызов также было характерно многоплеменное деление. Они были разделены на 

«правое» и «левое» крыло и отдельную группу племен, называемых «ичкилик» [2]. 

По племенному принципу кыргызы селились на территории Ферганской долины. В 

северной части Ферганской долины жили следующие племенные группы кыргызов, 

входившие в правое крыло: саяк, джедигер, багыш, моголы, а также ряд племенных групп, 

входивших в левое крыло — саруу, басыз, кулчу, чонбагыш, китай, мундуз и другие. В 

южных регионах жившие племенами в составе «ичкилик» входили кыпчак, найман, тейит, 

кесек, канды, нойгут, ават, төөлөс и др. В узбекской части Ферганской долины, которую мы 

изучаем, проживает значительная группа «ичкилик». Поэтому считаем подробно 

остановиться на расселении многочисленных племенных групп кыргызов, входящих в состав 

«ичкилик» более целесообразным. Кыргызские племена кыпчакской группы проживали на 

территории современных Папского, Чустского, Бувайского, Янгикурганского, Уйчинского, 

Нарынского, Учкурганского, Дангаринского, Балыкчинского, Исканского, Курган-

тепинского и Джалал-Абадского районов. Кыргызы в найманской группе были отмечены Я. 

В. Винниковым вряде сел Кувасайского, Кувинского, Алтыарыкского, Ташлакского районов 

[3]. 

Материалы и методы исследования. История кыргызско — узбекских этнокультурных 

связей конца ХIХ начала ХХ века является интересным и многогранным объектом изучения. 

Изучение архивных материалов, исторических хроник методом проведения «исторического 

анализа» позволяет реконструировать проявления этнокультурных связей того времени. 

Сравнение культурных элементов кыргызов и узбеков, основанное на методе «историко-

сравнительной», может выявить как общие черты, так и различия. Изучение кыргызско-

узбекских этнокультурных связей требует комплексного подхода с использованием 

различных методов для полного понимания исторического контекста и современных реалий 

этих отношений. 

История кыргызско-узбекских межгосударственных отношений дают возможность 

углубленного изучения по каждому направлению. Оседлое население Ферганской долины-

узбеки, таджики имели давний опыт земледелии и оказали большие влияние на переселение 

полусельcких народов, из числе кыргызов в земледельческую профессию. Фактически, 

большое количество кыргызов в Фергане до сих пор постоянно зимуют, часто в 

непосредственной близости от поселений узбекских сел. Такая дисциплина привела к тому, 

что кыргызы стали больше заниматься земледелием, в основном под влиянием оседлых 

узбеков. Например, по словам Ч Валиханова, в середине ХVIII века кыргызы из племени 

Адигене выращивали зерновые культуры вблизи городов Маргилан и Ош [4]. 

В рассматриваемый период узбекские фермеры выращивали в основном 

сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, ячмень, пшеница, рис, хлопок, кунжут, 

лен, морковь и т.д. Эти сельскохозяйственные культуры постепенно распространились по 

хозяйствам оседлых кыргызов. Однако категорически неверно связывать появление у 

кыргызов вышеуказанных видов сельскохозяйственных культур только с концом ХIХ начала 

ХХ века, поскольку некоторые из них (например, просо, пшеница, табак и кукуруза) издавна 

выращивались в кыргызских хозяйствах. А с 60-х годов ХVIII века под влиянием узбекского 

населения Ферганы на территории южного Кыргызстана началось выращивание риса [5]. 

Как свидетельствуют статистические данные того времени, в 90-х годах XIX века 200 

тысяч или 65% кыргызов, проживавших до этого в Ферганской области, осели и занимались 

земледелием. Орудия земледелия южных кыргызов мало чем отличались от орудий 

земледелия узбеков и таджиков, поскольку они также имели хозяйственные связи с этими 

народами. В принципе, инструменты и оборудование крестьян были очень примитивными. 
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Земля обрабатывалась местными сельскохозяйственными инструментами, такими как 

«деревянный плуг», «молотый камень» и «деревянные грабли» [6]. 

Животноводство издавна доминировало в экономике кыргызского народа. Если при 

Кокандском ханстве в животноводстве кыргызов основное место занимали лошади, а овец и 

верблюдов выращивали в большом количестве, то после присоединения кыргызов к России 

овцеводство стало на первом месте. Так, в хозяйствах южных кыргызов большое значение 

придавалось лошадям и скоту даже после присоединения к России. Такое предпочтение 

отдельных видов скота объясняется переходом некоторых южных кыргызов к земледелию и 

оседлому образу жизни [7]. 

В рассматриваемый период кыргызские скотоводы оказали определенное влияние на 

практику разведения скота среди ферганских узбеков. Из-за отсутствия пастбищ для скота в 

долине было много случаев, когда богатые летом отдавали скот кыргызским пастухам. 

Например, В. А. Парфентьев писал об этом так: у узбеков нет своих пастбищ, поэтому они 

отдают свой скот кыргызам, которые уходят на пастбища, и заботятся об их безопасности. 

Когда кыргызы возвращаются на зимовку, они передают свой скот владельцам. Пастбища 

высокогорного Алая издавна были пастбищем не только кыргызов, но и узбекских, 

таджикских скотоводов из Ферганы. Между кыргызскими, узбекскими и таджикскими 

скотоводами постоянно происходили обмен опытом по улучшению породы скота. 

Межэтнические связи и взаимовлияние народов Ферганы отражены и в сфере 

материальной культуры. Одним из основных компонентов материальной культуры является 

жилище. Жилище каждого народа может служить ценным источником для изучения 

этнических и межэтнических процессов, поскольку оно (как и другие компоненты 

материальной культуры — одежда, еда) отражает особенности этнической истории, 

общность и различия с другим народом, степень этнической фрагментации или смешения. У 

ферганских народов существовали жилища следующих типов: глиняные (топурак там), 

подземные жилища (погреба), жилища шалашного типа (капа, палатка) и передвижные 

жилища полукочевых и полу селенных народов — войлочные юрты. 

У каждого из представленных вариантов размещения были разные варианты. 

Возникновение того или иного варианта обусловлено в основном различными природно — 

географическими условиями и, в связи с этим, различным характером хозяйственно-

бытового типа, а также социально-экономическим положением данной группы. 

Хозяйственная деятельность этноса объясняет основу его жилища. В целом жилища 

постоянного типа полуоседлых народов, в том числе киргизов, формируются в тесной 

историко–культурной связи с оседлыми народами. Временное жилище юртового типа и 

шалаш были характерны для полу поселенных народов Ферганской долины: киргизов, 

каракалпаков и кипчаков. Следует отметить, что юрты полуоседлых народов Ферганы мало 

чем отличались друг от друга по конструкции и названию деталей. Ученый К. И. Антипина, 

ссылаясь на особенности юрт южных киргизов, писала, что «установленные особенности в 

разной степени характерны для юрт узбеков (ногайцев, каңды, кыпчаков, коңурат) и 

каракалпаков» [2]. 

В заключении подчеркивается важность сохранения этнокультурного наследия и 

необходимости дальнейших исследований в области межэтнических отношений в 

Центральной Азии. Исследование позволяет лучше понять исторические корни современных 

взаимодействий между кыргызским и узбекским народами, а также выявить уроки прошлого 

для укрепления дружбы и сотрудничества в будущем. 

Развитие национальных форм одежды того или иного народа происходило также под 

влиянием соседних народов. Следует отметить, что в конце ХIХ‒начала ХХ века в одежде 
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народов Ферганской долины наблюдалась этническая самобытность, что объяснялось 

исторически сложившимся образом жизни и направленностью хозяйственной деятельности 

кыргызского народа. Другими словами, характерная направленность хозяйства оказала 

сильное влияние на формирование национальной одежды. К концу ХIХ века в южных 

кыргызах стали широко распространяться различные виды хлопчатобумажных тканей. 

Кроме того, кыргызы на рынках Андижана, Кокона, Маргилана, Ош, Узгена покупали 

готовую одежду. Среди готовой продукции, которую чаще всего покупали кыргызы, были 

различные легкие халаты, узбекские пальто, мужские платья, нагрудники, кожаная обувь, 

сшитая узбекскими мастерами. Так, у южных кыргызов мужская и женская одежда 

претерпели значительные изменения, переняв узбекские элементы, а в конце ХІХ века 

одежда кыргызов и некоторых районов южной окраины сравнительно мало отличалась от 

одежды их соседей. 

Таким образом, этнокультурные связи способствовали взаимопониманию и 

сотрудничеству между кыргызами и узбеками. Они заложили основу для дальнейшего 

развития дружественных отношений между двумя народами. Влияние этих связей 

сохранялось и в постсоветское время, укрепляя межэтническое согласие в Центральной 

Азии. Кыргызско-узбекские этнокультурные связи конца ХIХ начала ХХ веков — стали 

одним из факторов, сыгравших важную роль в историческом развитии этих двух народов. 
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ОБРАЗ МОЛОДЁЖИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 
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THE IMAGE OF YOUTH AND SOCIAL TRANSFORMATIONS  

IN GERMAN LITERATURE OF THE 20th CENTURY 

 

©Shamuratova G., ISFT Institute, Tashkent, Uzbekistan, guliston.shamuratova@bk.ru 

 

Аннотация. Высшей целью немецких писателей ХХ века было, конечно, достижение 

современного облика немецкого общества, страны с высоким уровнем культуры, передовым 

искусством и литературой, благополучной, процветающей страны. Это означает, что с того 

времени они знали, что именно через литературу мечты молодых людей могут быть 

реализованы через преобразование их разума, и что они смогли выполнить эту задачу в 

высокой степени с помощью своих совершенных творений. 

 

Abstract. The supreme goal of twentieth-century German writers was, of course, to achieve 

the present-day appearance of German society, a country with a high level of culture, advanced art 

and literature, and a prosperous, prosperous country. This means that from that time onwards, they 

knew that it was through literature that the dreams of young people could be realized through the 

transformation of their minds, and that they were able to accomplish this task to a high degree with 

their perfect creations. 

 

Ключевые слова: немецкая литература, произведение, социальная проблема. 

 

Keywords: german literature, work, social problem. 

 

Литература Германии XX века, как и сама история этой страны, была насыщена 

многочисленными переменами и острыми противоречиями. Подготовка к войне, две 

мировые войны, давление на творцов, их эмиграция за границу, революции, периоды 

послевоенного восстановления и множество других политических и социально-исторических 

событий оказали значительное влияние на немецкую литературу, которая переживала 

периоды поиска, кризиса, развития и расцвета. В начале столетия стремительное развитие 

науки, особенно в области техники, а также тупиковая ситуация в религиозной сфере и 

историко-социальные события, происходившие в Европе, способствовали появлению в 

немецкой литературе таких направлений, как натурализм и позитивизм помимо романтизма 

и реализма. Кроме того, возникли постнатуралистические течения: импрессионизм, 

неоромантизм, символизм, эстетизм, декаданс, модерн, экспрессионизм, абстракционизм, 

сюрреализм, поп-арт и многие другие. Хотя эти направления иногда гармонировали, а иногда 

противоречили друг другу и часто оказывались недолговечными, они стали основой для 

дальнейшего развития немецкой литературы [1-4]. 

Кроме того, в начале XX века значительное влияние на немецкую литературу оказали 

бурно развивавшаяся в Германии философия (представленная такими мыслителями, как А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд) и их идеи, что привело к своеобразному «качественному 

скачку» в литературе. Такие авторы, как Т. Манн («Будденброки», «Волшебная гора», 
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«Доктор Фаустус»), Г. Манн («Учитель Гнус», «Империя», «Молодость короля Генриха IV», 

«Зрелость короля Генриха IV»), Л. Фейхтвангер («Гойя», «Семья Опперман», «Успех»), Г. 

Фаллада («Маленький человек, что же дальше?», «Как волк среди волков», «Каждый 

умирает в одиночку»), Э.М. Ремарк («На Западном фронте без перемен», «Возвращение», 

«Три товарища», «Триумфальная арка», «Искра жизни», «Время жить и время умирать»), Б. 

Брехт («Трехгрошовая опера», «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Матушка 

Кураж и ее дети»), Ф. Кафка («Процесс», «Замок», «Америка», новеллы «В исправительной 

колонии», «Приговор»), С. Цвейг («Нетерпение сердца», «Слава и трагедия Эразма 

Роттердамского», «Письмо незнакомки», «Амок»), Р. Музиль («Человек без свойств», 

«Смущение воспитанника Терлеса», «Три женщины»), Г. Брох («Смерть Вергилия», 

«Преследование», «Лунатики») создали множество выдающихся произведений. Глубокий 

анализ этих произведений показывает, что наряду с темами войны, революции, любви и 

другими важными социальными вопросами, значительное внимание уделялось теме 

молодежи [[5-11]. 

Для иллюстрации приведем анализ произведения Генриха Манна «Учитель Унрат». В 

этом романе писатель изображает учителя Унрата. Среди его учеников, которых он считает 

«любимыми, умными и воспитанными», оказывается Эртсум — жестокий юноша, который, 

несмотря на свое отвращение к наукам, становится приближенным Унрата благодаря своей 

готовности выполнять любые наказания. Эртсум играет роль правой руки учителя. Второй 

ученик, Ангст, крайне труслив: стоит Унрату его напугать, как он готов предать всех и 

выдать любые секреты. Третий ученик, Кизеляк, представлен как вор, лгун и лицемер. Унрат 

с помощью таких учеников контролирует всё, что происходит в школе, наказывает других 

учеников, присваивает чужое имущество и держит всех под своим надзором [5]. 

Генрих Манн с ужасом представляет, какими людьми станут такие ученики в будущем. 

Поэтому он подвергает критике прусскую систему воспитания, которая подавляет 

свободомыслие, угнетает талантливую молодежь и создает школу, воспитывающую 

послушных рабов. Основная идея произведения заключается в том, чтобы показать, как 

неправильная образовательная система может разрушительно повлиять на сознание 

молодежи. 

На первый взгляд следующий роман Генриха Манна, «Подданный», может показаться 

лишь сатирой на культуру и идеологию эпохи Вильгельма. Однако это произведение 

выделяется своей зрелостью, простотой формы и глубиной идей, что привлекает внимание 

читателей. Роман представляет собой описание жизни главного героя, политика и 

бизнесмена Дидериха Геслинга. Однако через его образ автор раскрывает социально-

политические проблемы Германии XIX века. Постепенно развитие персонажа демонстрирует 

нарастающие социальные конфликты. Строгость и жестокость отца делают юного Геслинга 

трусливым, а постоянные наказания убеждают его в том, что «справедливость основывается 

на силе». С годами Геслинг становится шовинистом и националистом, постепенно 

превращаясь в «верного подданного» [7]. 

Геслинг оправдывает свою трусость и низкие поступки, включая предательство 

девушки, которой он обещал жениться. Узнав о финансовых проблемах ее отца, он 

отказывается от брака. При этом мастерство Генриха Манна заключается в том, что он не 

изображает Геслинга исключительно негативным. Например, герой искренне любит Агнес, 

даже меняет свои взгляды, но материальная выгода вновь берет верх над его чувствами. 

Автор показывает, что в каждом человеке присутствует корысть, и чтобы преодолеть ее, 

молодежь должна получать правильное воспитание, основанное на любви и сострадании. 
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Генрих Манн разоблачает хитрую политику оппортунистов и лицемерных социал-

демократов, но «Подданный» не только о циничном политике. Это роман о том, как пороки 

общества проникают в мировоззрение молодого человека, подавляют его человеческие 

качества и превращают в диктатора [7]. 

Что касается творчества Томаса Манна, оно, как отмечают литературоведы, в основном 

сосредоточено на социальных проблемах. Это верно, но глубокий анализ романа 

«Будденброки» показывает, что в этом произведении, посвященном истории одной семьи, 

особое внимание уделено изменению мировоззрения представителей разных поколений. 

Автор через духовный кризис молодежи буржуазного общества раскрывает тему 

нравственного обнищания. 

Роман начинается с истории первого поколения семьи — Йоганна Будденброка, умного 

и трудолюбивого человека, который благодаря своим качествам добивается успеха. Его сын, 

второе поколение, продолжает дело отца, но становится более религиозным и приверженцем 

традиций. Третье поколение, включая Томаса и Христиана, усиливает значение старых 

обычаев, что приводит к упадку семьи. Томас достигает успеха, но затем теряет интерес к 

жизни и трагически погибает. Христиан, слабый физически и духовно, становится 

бездеятельным, ленивым и окончательно разоряет свою жизнь [9]. 

Таким образом, роман иллюстрирует, что корень проблем общества автор видит не 

только в социально-экономических и политических вопросах, но и в состоянии сознания 

молодежи. Это делает «Будденброки» важным произведением с точки зрения влияния на 

воспитание молодежи. 

Эрих Мария Ремарк, чьи произведения были переведены на многие языки, также 

посвящал свои работы проблемам молодежи. Он изображает потерянное поколение, 

травмированное войной. В своих произведениях, таких как «На Западном фронте без 

перемен», «Три товарища» и других, он показывает, как тяжелые события времени лишают 

молодых людей радости жизни и устремлений. Сам Ремарк служил в армии во время Первой 

мировой войны, что придало его описаниям достоверность и яркость. 

Ремарк подчеркивал, что война не только разрушает экономику, но и наносит глубокие 

раны духовному миру поколений, и его произведения продолжают побуждать молодежь к 

размышлениям. Ремарк после войны работал учителем, но эта профессия не принесла ему 

удовлетворения. Покинув школу, он полностью посвятил себя литературному творчеству. 

Уже в своем первом романе «Возвращение» Ремарк с позиции солдата, вернувшегося с 

войны, разоблачает ложь, фальшь и лицемерие общества. Главный герой, потрясенный тем, 

как люди ради куска хлеба готовы обманывать друг друга, не может понять, почему 

нечестные люди, разбогатевшие на грязных делах, презирают тех, кто сохраняет честность. 

Несмотря на то, что герой не находит ответов на свои вопросы, произведение побуждает 

читателей, особенно молодежь, к размышлениям [10]. 

В своих произведениях, таких как «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», 

«Черный обелиск» и «Триумфальная арка», Ремарк с мастерством передает изменения в 

мировоззрении молодежи, вызванные войной, и отражает глубокие противоречия их эпохи. 

Анна Зегерс в своем знаменитом романе «Мертвые остаются молодыми» охватывает 

исторические события, происходившие в Германии в период с 1918 г по 1943 г: классовые 

борьбы в Саксонии и Руре, инфляция, выборы президента, поджог Рейхстага, Мюнхенское 

соглашение, Вторая мировая война и многое другое. Однако Зегерс не описывает эти 

события с позиции историка, а раскрывает их суть и влияние на различные слои немецкого 

общества, подчеркивая их уникальность [11]. 
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Роман начинается с казни молодого рабочего Эрвина. Он не успевает признаться своей 

возлюбленной Марии в том, что был революционером. Мария, некогда жизнерадостная и 

любившая природу, не знает о судьбе Эрвина. В заботах о будущем своего сына Ганса, 

рожденного от Эрвина, она выходит замуж за рабочего Гешке. Постепенно Мария начинает 

осознавать, что фашизм обманывает рабочих, готовит их к захватнической войне и имеет 

жестокие планы. Она решает бороться против войны. Тем временем ее сын Ганс взрослеет и 

начинает осознавать события, происходящие вокруг. Большое влияние на его мировоззрение 

оказывает рабочий Мартин, бывший когда-то другом Эрвина. Ганс меняется, но его 

призывают на военную службу и отправляют на фронт. Там он пытается перейти на сторону 

русских, но Венцлов убивает его. Венцлов, который когда-то казнил Эрвина, теперь убивает 

и его сына. Стоя перед лицом погибшего Ганса, похожего на Эрвина, Венцлов осознает, что 

фашистский режим Гитлера ведет немецкий народ по ложному пути. Обещанные рай и 

процветание оказываются катастрофой, война превращает немецких рабочих в орудия. Он 

признает, что идеи тех, кто боролся против войны, живут и будут жить. 

Роман Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми» представляет собой выдающееся 

эпическое полотно. Автор раскрывает глубокие корни фашизма и верит, что молодое 

поколение сможет извлечь уроки из истории и выбрать правильный путь в будущем. 

Проанализировав романы четырех крупных писателей, можно заметить, что их 

произведения изображают схожие и в то же время разные мировоззрения молодых героев, 

отражая их постепенное развитие. Это подтверждает, что тема молодежи занимает 

практически центральное место в немецкой литературе XX века. 
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Abstract. Concepts and categories are fundamental to human cognition, allowing individuals 

to organize and interpret vast amounts of information efficiently. This article explores the cognitive 

processes involved in concept formation, including perception, categorization, and 

conceptualization. It examines key theories such as prototype theory, exemplar theory, and the 

classical view of concepts. Additionally, the role of perception in concept formation is analyzed, 

highlighting its influence on cognitive development. The interdisciplinary nature of concept 

formation, integrating insights from psychology, linguistics, and neuroscience, is emphasized.  

Understanding concept formation is crucial for fields such as education, artificial intelligence, and 

communication, providing insights into human learning, problem-solving, and cognitive 

development.   

 

Аннотация. Концепты и категории имеют основополагающее значение для 

человеческого познания, позволяя людям эффективно организовывать и интерпретировать 

огромные объемы информации. В этой статье исследуются когнитивные процессы, 

вовлеченные в формирование концептов, включая восприятие, категоризацию и 

концептуализацию. В ней рассматриваются ключевые теории, такие как теория прототипов, 

теория образцов и классический взгляд на концепты. Кроме того, анализируется роль 

восприятия в формировании концептов, подчеркивая его влияние на когнитивное развитие. 

Подчеркивается междисциплинарная природа формирования концепций, объединяющая 

идеи из психологии, лингвистики и нейронауки. Понимание формирования концепций имеет 

решающее значение для таких областей, как образование, искусственный интеллект и 

коммуникация, обеспечивая понимание человеческого обучения, решения проблем и 

когнитивного развития. 

 

Keywords: concept formation, categorization, prototype theory, exemplar theory, perception, 

conceptual structures, human cognition, interdisciplinary approach, cognitive development. 

 

Ключевые слова: формирование концепций, категоризация, теория прототипов, теория 

образцов, восприятие, концептуальные структуры, человеческое познание, 
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Concepts and categories are fundamental components of human cognition, enabling us to 

organize and make sense of the vast amount of information we encounter. The ability to form 

concepts and categorize objects, events, and ideas is crucial for efficient thinking, decision-making, 

and problem-solving. This cognitive process involves creating mental shortcuts that group similar 

things together, facilitating recognition and understanding of new information. 

The study in this field of science has a rich history, with early theories positing that concepts 

are defined by necessary and sufficient conditions. However, modern research has shifted towards 

probabilistic views, suggesting that concepts are based on typical or characteristic properties rather 

than strict definitions. Theories such as prototype theory and exemplar theory have been influential 

in explaining how categories are learned and used.  

Concepts are often organized around prototypes, which are the “best” examples of a category, 

possessing the properties most common in that category [1]. Theories of concept formation include 

prototype theory and exemplar theory, which suggest that concepts are learned through the 

aggregation of instance representations or similarity structures1. Cognitive psychology also 

explores how concepts are represented in the brain, involving structures such as corticostriatal 

loops. They play a vital role in cognition by facilitating inductive predictions, communication, and 

cognitive economy and allow us to make sense of the world by grouping objects into categories 

based on shared characteristics, enabling us to respond appropriately to new objects we encounter. 

The hierarchical organization of concepts, with superordinate, basic, and subordinate levels, further 

enhances our ability to categorize and understand complex information. 

Prominent researchers like Douglas Medin and Edward Smith have contributed significantly 

to our understanding of categorization and conceptual structure. Their work emphasizes the role of 

similarity and theory-based organization in concept formation [2]. Kapar Zulpukarov, a Kyrgyz 

scientist, has also explored the cognitive processes underlying concept formation, highlighting the 

importance of interdisciplinary approaches in understanding complex mental representations. His 

work focuses on the cognitive and linguistic aspects of concept formation, emphasizing the role of 

cultural and linguistic factors in shaping conceptual structures. Zulpukarov suggests that concepts 

are not only cognitive elements but also reflect social and cultural influences, which are crucial for 

understanding human cognition in diverse contexts [3]. 

Recent research has focused on the neural basis of category formation, highlighting the role of 

sensory and motor systems in representing conceptual knowledge. Debates continue about the 

nature of concept representation, with some arguing for rule-based models and others advocating 

for prototype or exemplar-based theories. Additionally, the embodied cognition framework 

emphasizes the interaction between sensory, motor, and abstract information processing systems. 

The human mind's ability to form concepts, establish their structure, and categorize them is a 

cornerstone of cognition, influencing how we perceive, understand, and interact with the world. 

Concept formation, the process by which concepts are created and organized in the mind, involves 

mental representations of objects, ideas, and categories. This enables individuals to group similar 

objects into mental categories, allowing for generalization and classification. Concepts, which are 

mental groupings of similar things, events, and people, help us remember and understand what 

things are, what they mean, and what categories or groups they belong to [4]. 

Concept formation as a cognitive process enables individuals to group similar objects into 

mental categories or concepts. This process involves identifying common features among various 

stimuli and creating mental representations that allow for generalization and classification. 

Understanding how concepts are formed is crucial for cognitive psychology, as it underpins 

learning, problem-solving, and effective communication. 
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Formation of a concept is a cognitive process and involves several stages, enabling 

individuals to organize and make sense of the world by grouping similar objects into mental 

categories. These stages are crucial for understanding how concepts are developed and used in 

cognition. 

Stages of Concept Formation:  

Perception. Perception plays a crucial role in the process of concept formation by providing 

the initial data that individuals use to create mental categories. The stages of perception, as outlined 

in psychological theories, include stimulation, organization, interpretation, memory, and recall. 

These stages are integral to how we experience and give meaning to stimuli, which ultimately 

influences concept formation. Stages of perception relevant to concept formation. They are:  

Stimulation: The initial stage involves receiving sensory input from the environment. This 

input — such as sights, sounds, or textures — serves as the foundation for later categorization and 

concept formation. 

Organization: The brain organizes incoming sensory information by identifying patterns and 

grouping similar stimuli. This process is essential for distinguishing common features and forming 

structured categories. 

Interpretation: Based on prior knowledge and experiences, the mind assigns meaning to the 

organized information. Interpretation enables individuals to recognize relationships between stimuli 

and integrate new experiences into existing conceptual frameworks. 

Memory: Once information has been processed, it is stored in memory for future use. Over 

time, repeated exposure and interaction with similar stimuli refine and strengthen conceptual 

understanding. 

Recall: When encountering new situations, individuals retrieve stored concepts to interpret 

and classify new stimuli. This ability to recall and apply past knowledge allows for efficient 

learning and adaptation. 

Thus perception serves as the foundation for concept formation by processing sensory 

information and organizing it into meaningful mental categories. Through stages such as 

stimulation, organization, and memory, perception helps individuals make sense of their 

environment and apply learned concepts to new experiences. Understanding how perception 

influences concept formation provides valuable insight into human cognition and learning processes 

[5]. 

Categorization. During this stage, similar objects or ideas are grouped under one category 

based on features identified during perception. This process simplifies information and makes it 

easier to access and apply later. 

Conceptualization. In this stage, categories are refined into more precise concepts by 

identifying essential features and prototypes. Prototypes are ideal examples of a category, helping 

clarify what a category is and how it differs from others. 

The formed concepts are used to interpret new information and make decisions. This stage 

demonstrates the practical utility of concepts in problem-solving and communication. 

Evaluation and Revision. Concepts are evaluated against new experiences and information. 

This iterative process refines concepts, ensuring they remain relevant and valid over time. 

Alternative frameworks for concept formation present a slightly different perspective on how 

individuals develop and structure their understanding of the world. The process typically begins 

with observation, where an individual becomes aware of an object or experience, either directly 

through sensory perception or indirectly through information received from others. As exposure to 

similar experiences increases, generalization occurs, allowing a vague concept to form, which 

gradually becomes more refined with repeated interactions. 
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Following generalization, the stage of discrimination or differentiation helps individuals 

distinguish between concepts by identifying unique features that set them apart. This leads to 

abstraction, where common traits are isolated from various instances to form a more generalized 

and structured concept. Finally, analysis involves applying these formed concepts to interpret and 

understand new information, refining mental representations through further experience [6]. 

Several theories attempt to explain how concepts are structured and represented in the mind. 

Prototype theory suggests that concepts are built around "best examples" or prototypes that share a 

family resemblance with other members of the category. In contrast, exemplar theory posits that 

concepts are formed based on specific remembered instances stored in memory rather than abstract 

generalizations [7]. The classical view argues that concepts are defined by necessary and sufficient 

conditions, meaning each member of a category must meet a set of strict criteria. 

These varying frameworks and theories illustrate the complexity of concept formation, 

highlighting the dynamic interplay between observation, categorization, and cognitive processing in 

shaping human understanding. 

In conclusion, the exploration of concept formation, structure, and categorization in the 

human mind reveals a complex and dynamic process that underpins our ability to understand and 

interact with the world. Concepts are not static entities but rather fluid mental representations that 

evolve through experience, perception, and social interaction. The stages of concept formation, 

from perception to application, highlight the cognitive processes involved in creating and refining 

these mental categories. 

The theoretical frameworks, such as prototype theory and exemplar theory, provide valuable 

insights into how concepts are represented and used. The role of perception in identifying common 

features among stimuli is crucial for forming concepts, while the influence of social and cultural 

factors underscores the importance of context in shaping conceptual structures. 

The contributions of researchers like Kapar Zulpukarov and others emphasize the 

interdisciplinary nature of this field, integrating insights from psychology, linguistics, and 

anthropology to better understand human cognition. The methods used in investigating concept 

formation, including cognitive experiments and neuroscientific studies, demonstrate the breadth of 

approaches employed to uncover the mechanisms underlying concept formation. 

The significance of concept formation extends beyond cognitive psychology, influencing 

fields such as education, artificial intelligence, and communication. Understanding how concepts 

are formed and used can inform the development of more effective learning strategies and AI 

systems that mimic human cognition. 

As research continues to advance, it is likely to reveal new insights into the cognitive 

processes underlying concept formation and categorization. Integrating findings from cognitive 

science, neuroscience, and linguistics will be essential for further understanding these complex 

cognitive processes. The study of concepts and categories remains a vibrant area of research, with 

implications for enhancing our understanding of human thought and behavior. 

Ultimately, the exploration of concept formation highlights the intricate mechanisms that 

underpin human cognition, demonstrating how our minds construct meaning from the world around 

us. This understanding not only enriches our knowledge of human psychology but also has practical 

applications in improving communication, education, and technological innovation. 
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена изучению формирования словарного 

фонда киргизского языка. В ходе исследования были обнаружены особенности влияния 

русского и арабского языков на лексику киргизского языка, которые обогатили смысловые 

значения как научно-культурного пространства, так и религиозного дискурса киргизского 

языка. Заимствования, ставшие причиной образования уникального лингвокультурного 

пространства, сыграли большую роль в обогащении словарного запаса киргизского языка, 

где русский язык сыграл и продолжает играть важную связующую роль между киргизским 

языком и языками других народов. Приверженность киргизского народа исламской религии 

обусловило то, что религиозный фонд киргизского языка, составили заимствования из 

арабского языка.  
 

Abstract. The proposed work is devoted to the study of the formation of the vocabulary of the 

Kyrgyz language. In the course of the study, features of the influence of the Russian and Arabic 

languages on the vocabulary of the Kyrgyz language were discovered, which enriched the semantic 

meanings of both the scientific and cultural space and the religious discourse of the Kyrgyz 

language. Borrowings, which caused the formation of a unique linguocultural space, played a major 

role in enriching the vocabulary of the Kyrgyz language, where the Russian language played and 

continues to play an important connecting role between the Kyrgyz language and the languages of 

other peoples. Meanwhile, the commitment of the Kyrgyz people to the Islamic religion determined 

the fact that the religious fund of the Kyrgyz language consisted of borrowings from the Arabic 

language. 

 

Ключевые слова: киргизский язык, русский язык, арабский язык, заимствования,. 
 

Keywords: Kyrgyz language, Russian language, Arabic language, borrowings. 

 

Как справедливо отмечают специалисты «изменения, обусловленные языковыми 

контактами, можно обнаружить в истории каждого языка. Не существует генетически 

«чистых», „беспримесных“ языков…» [1]. В данном случае киргизский язык, обогащенный 

смыслами и выражениями из других языков, в частности из русского и арабского, не может 

быть исключением. Специфика развития киргизского языка определяется двумя факторами: 

1. Происхождение киргизского языка, саморазвитие и его роль в кругу тюркских языков; 2. 

Языковые контакты, которые, как правило, сопровождаются процессами воздействия одного 

языка на другой.  
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Если рассматривать процесс взаимодействия киргизского языка с другими языками, то 

можно отметить тесные контакты не только с родственными языками, но и с русским и с 

арабским языками. Таким образом, своеобразие киргизского языка определяет, как его 

происхождение и саморазвитие, так и внешние контакты с родственными и неродственными 

языками. Отметим, словарный фонд любого этноса пополняется в зависимости от 

приоритетов времени. В том числе и когда речь идет о лексике носителей киргизского языка, 

проживающих в условиях активных языковых контактов. В этой связи нами была поставлена 

цель — изучить процесс взаимодействия мировых языков, в частности русского и арабского, 

с киргизским языком и выявить их роль в формировании лексики киргизского языка. 

Роль русского языка в формировании киргизской лексики. В рассуждениях об истории 

взаимодействия киргизского и русского языков отмечается, что «лексика киргизского языка 

в основных чертах сложилась в эпоху феодального устройства общества и отражала в 

основном тот образ мира, который был характерен для кочевника. Однако начиная с 20‒30 

годов прошлого века окружающий мир для киргиза стремительно преобразился; став 

оседлым, он изменил форму своей жизни. Эти изменения происходили через слова из 

русского языка, который стал не только источником, но и транслятором инноваций и 

ценностей мировой цивилизации» [2]. 

Так, изначально русский язык представлял собой инструмент, посредством которого 

внешний мир впервые узнал о киргизском народе и культуре. Достаточно вспомнить, что 

первые переводы киргизского эпоса «Манас» сделаны на русский язык Чоканом 

Валихановым в XIX в. В свою очередь именно русский язык стал для Киргизстана «окном» 

во внешний мир и средством знакомства с достижениями европейской цивилизации. В 

советский период русский язык выполнял ключевую роль в процессе модернизации 

Кыргызстана. Прежде всего это касается сфер экономики, индустрии, науки и техники, 

современного искусства и культуры. Русский язык стал каналом, по котором достижения 

Кыргызстана в различных отраслях хозяйства и культуры транслировались на евразийский и 

мировой уровни. Примером могут служить приобретшие известность имена Чингиза 

Айтматова, Исы Ахунбаева, Мусы Адышева и результаты их деятельности 

(https://lyl.su/yVSb). Вместе с тем русские ученые внесли важный вклад в изучение истоков 

киргизского языка и в дальнейшем – в развитие киргизской лингвистики. Например, первые 

исследования эпоса «Манас» и киргизской этнолингвистики проведены выдающимся 

ученым Василием Радловым. Ученый Игорь Алексеевич Батманов сделал огромнейший 

вклад в развитие киргизского языка. Стоит отметить его работы «Грамматика киргизского 

языка» (1939‒1940) и «Фонетическая система современного киргизского языка» (1946). В 

них автор дал классификацию частей речи и выделил грамматические категории киргизского 

языка (https://lyl.su/V0R2). 

Так, все культурно-языковое пространство города было наполнено русским языком, 

знание которого было залогом успешности каждой языковой личности [2]. 

Исторические социально-культурные контакты Кыргызстана и России оставили след в 

языке киргизского этноса. Как отмечает М. Д. Тагаев, многие факты и явления окружающего 

мира в сознании и языке киргизов представлены в категориях и понятиях, обозначенных 

русскими словами, а киргизско-русский билингвизм стал характерной приметой нескольких 

поколений нашей страны. Русский язык становится основным источником пополнения 

словаря киргизского языка, его концептуально-смыслового пространства [3].  

Сейчас киргизская речь в значительной части состоит из русских слов и фраз. Связано 

это с тем, что в киргизском языке многие слова заимствованы из русского. Жаргонизмы и 

просторечие в киргизском также образуются на основе русского языка (https://lyl.su/t9kp). 
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Заимствование слов из других языков — это процесс, в результате которого лексемы 

сначала проникают в тот или иной язык, а затем закрепляются в нем и становятся 

общеупотребительными, но это явление не должно восприниматься как негативное. Этот 

процесс вовсе не означает, что словообразование заимствующего языка исчерпало свои 

возможности. Заимствующий язык обогащается новыми словами, он увеличивает фонд 

производящих основ и словообразовательных средств (префиксы, суффиксы), а значит 

возможности дальнейшего образования слов возрастают [4]. Это мнение дополняется 

утверждением М. Д. Тагаева, что в Кыргызстане в советскую эпоху сформировалась некая 

идентичность людей, как «результат симбиоза содержания двух языковых картин мира — 

киргизского и русского <…>. Языковая картина мира, представленная формами родного 

языка, значительно обогатилась понятиями и образами, номинированными заимствованиями 

из русского языка» [2]. Это подтверждает роль русского языка в обогащении ресурсов 

киргизского языка. 

Русский язык внес значительный вклад в киргизскую лексикологию, пополнив его 

большим количеством слов. Начиная с XIX века новые понятия стали проникать в 

киргизский язык из русского языка. Они во времена  заимствования обозначали для 

киргизского сознания новые понятия, новые изобретения, которые не имели эквивалентных в 

киргизском языке, поэтому они полностью ассимилировались: стол, стул, ручка, паровоз, 

студент, министр, операция, грамматика, комедия, театр, музей, опера, солдат, галстук, штаб, 

лагерь, костюм, пальто, кабинет, генерал, опера, ария, ложа, топор, трамвай, вокзал, митинг, 

футбол, баскетбол, бокс и др. Причем в различные периоды времени словарный запас 

киргизского языка пополнялся заимствованными словами, которые отличались 

приоритетностью и актуальностью в исторический момент их применения. Например, в 20-е 

годы киргизская лексика пополнилась такими словами, как ревком, революция, большевик, 

меньшевик, партия, гвардия и др. 30-е годы внесли в киргизский словарь такие значения, как 

колхоз, совхоз, трактор, артель и др. 40-е годы известны Великой Отечественной войной, что 

повлияло на заимствование иных значимых слов: фашист, Катюша, фронт, танк, пулемет, 

бомба, дзот, артиллерия, снайпер, шпион и др. В 60-е годы, когда началось активное 

развитие космонавтики, а также имели место другие жизненные проявления социализма, 

словарь киргизского языка пополняется такими актуальными на то время словами как 

космос, спутник, космодром, космонавт, коммунизм, социализм, буфет, пионер, галстук. 

Процесс общественной жизни после второй половины 80-х годов также повлиял на 

развитие лексики киргизского языка. Так, обретение Киргизской Республикой независимости 

и ее ориентация на новый социально-экономический уклад привели к появлению новых 

заимствованных слов в лексике киргизского языка. Например: бартер, бизнес, таможня, 

дивиденд, спонсор, инвестиции, инвестор, предприниматель, лицензия, маркетинг, фермер, 

государь, приватизация, купонный фонд, менеджер, управление, коммерсант. В результате 

пополнения киргизского языка иноязычной лексикой мы можем обнаружить в словарях 

киргизского языка множество заимствованных слов, которые укоренились в сознании 

киргизского этноса. Например, в словаре киргизского толкового словаря известного 

киргизского ученого А. Акматалиева [5] мы находим целые разделы слов, которые 

заимствованы из русского и других языков. Так, все слова, начинающие на буквы «Ф» (270 

слов), «Х» (102 слова), «Ц» (52 слова), «Ю» (18 слов), «Я» (слова) оказались 

заимствованными. Это не говорит о том, что вся лексика киргизского языка состоит из 

иноязычных слов. В других разделах, конечно же, мы находим исконно киргизские слова, 

обогащенные заимствованными. Например, из 1110 слов, начинающихся на букву «Ш», 

только 65 слов — заимствованные: шаблон, шайка, шалфей, шанс, шахта, шоколад, шоумен, 
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шприц, штаб, шлем, шлюз, штатив, шантаж, штраф, шторм, штукатура и т.д. Из 1060 слов, 

начинающихся на букву «Э», 152 заимствованные: эвакуация, эвальвация, эзотерика, эгоизм, 

эготизм, эйфория, экзема, экзотика, экология, экспрессия, экземпляр и. т.д. 

Отметим, в свою очередь русский язык усвоил довольно большой объем слов из других 

языков в связи с тем, что русский народ с давних времен входил в контакты не только с 

соседними народами, но и с теми народами, с территориями которых не было общих границ. 

Следовательно, в русский язык тоже проникали слова — различные и очень разнообразные 

по происхождению. Отсюда, среди множества заимствованных слов в киргизском языке, 

отмечаются также слова, пришедшие из латинского, греческого, английского, которые в 

большинстве случаев укоренились в киргизском посредством русского языка, 

выполняющего роль проводника, обогащающего словарный состав киргизского 

заимствованиями из западных и других языков. 

Роль арабского языка в пополнении лексики киргизского языка. Вместе с тем в 

киргизском языке немало слов иранского, арабского и персидского происхождения. Этот 

факт можно объяснить «интенсивным проникновением ислама в среду киргизов» [9], 

которое, по данным исследований, зафиксировано в XVII и к XVIII в. Этот процесс в 

предположениях С.М. Абрамзона «принял еще более активные формы с момента захвата 

киргизских земель Кокандским ханством» [6]. Известно, что в то время киргизы в поисках 

источников дохода массово переселялись за пределы Ферганы, где попадали в сферу влияния 

узбекского мусульманского духовенства [6].  

Как известно, попадая в иноязычную среду, говорящий адаптируется и, как отмечает Л. 

А. Араева, применяют «наиболее употребительные слова, понятные каждому в ситуации 

общения» [7]. Так, киргизы, адаптируясь к узбекскому мусульманскому сообществу, стали 

также применять арабизмы, которые уже на тот момент хорошо «прижились» в 

лингвокультуре узбекского этноса. Полагаем, тесное взаимодействие киргизского этноса с 

представителями узбекского мусульманского духовенства повлияло на постепенное 

распространение религии ислам среди киргизского этноса. Так, сменившиеся прежние 

тенгрианские взгляды на монотеистическую мусульманскую идеологию, внесли некоторые 

коррективы в бытовой уклад киргизов и несколько обогатила лексику киргизского языка 

арабизмами, которые и поныне в большинстве случаев, функционируют в дискурсе 

киргизского языка.  

Отметим особенность арабского языка в отсутствии четкого деления между 

разговорной и религиозной речью, о чем писали еще древние исследователи арабы. Так, 

книга о лингвистическом анализе и интерпретации Корана «Иносказание Корана», 

написанная арабским ученым Абу Убэйда (728‒825), которая впоследствии стала основным 

источником нового направления в сфере лингвистического анализа Священного Писания [8], 

гласит о непосредственной связи между религиозными выражениями Корана и выражениями 

дискурса арабского языка. Эта книга была написана с целью облегчения понимания смыслов 

Корана, где автор, анализируя средства выразительности текста Священной книги, на 

протяжении всего исследования повторяет фразу «هذا العرب   (пер.: а арабы делают так) «ويفعل 

[9]. Таким образом автор подчеркивает отсутствие разницы между религиозным и 

разговорным дискурсом арабского языка. Полагаем, именно данный факт повлиял на то, что 

в киргизском языке активизировалось множество смыслов из Корана, которые сегодня 

активно применяются в религиозном дискурсе. Например, Ислам, Аллах, кудай, зекет, 

мечит, имам, аят, хадис, ыйман, кабыр, жаннат, дүйнѳ, малаик, дуба, медресе, аалам, ыраазы, 

азан, акун, акырет, акыр заман, ажал, адеп, шүкүр, хадж, ажы, муфтий 'мусульманский 

религиозный юрист, дающий правовые заключения', шариат 'исламское право', халиф'глава 
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мусульманского государства', умма'община' и др. Следует иметь в виду, что киргизский 

язык, как и любой другой, обладает своими специфическими грамматическими, 

стилистическими и фонетическими правилами, которые влияют на адаптацию 

заимствованных слов. Так, арабские слова также, как и русские, адаптировались к 

киргизской фонетике, изменяя свое произношение и написание.  

Вместе с тем можно выделить и некоторые смысловые трансформации. Например, 

ыйман заимствованное с арабского إيمان (iman), имеющее в арабском языке значение веры 

сердцем, которое подтверждается словами [10]. В киргизском языке ыйман, помимо смысла 

веры, актуализирует также и понятие совесть. Так, киргизы говорят эрден ыйман качып 

кутулбайт (погов.) «молодец никогда совести не лишается»; ыйманын жеген потерявший 

совесть, бессовестный и др. С помощью слова ыймандуу, или ымандуу в киргизском языке 

характеризуется совестливый и честный человек.  

Отметим, что у арабов, исповедующих ислам, существует мнение, что إيمان (iman) «вера, 

вошедшее в сердце» ограждает человека от дурных поступков из страха перед Всевышним. В 

киргизской культуре, где важное место имеет мнение общества, ыйман актуализирует 

чувство нравственно-религиозной ответственности за своё поведение перед окружающими 

людьми. Так, в киргизском языке ыйман, помимо смысла веры, актуализирует также и 

совесть, дополняя уже имеющийся синонимический ряд: уят, намыс (пер.: совесть, стыд). 

Например, киргизы говорят эрден ыйман качып кутулбайт (погов.) «молодец никогда 

совести не лишается»; ыйманын жеген потерявший совесть, бессовестный и др. С помощью 

ыймандуу, или ымандуу в киргизском языке характеризуется совестливый и честный 

человек. Причем ыйман используется в высоких стилях речи, в отличии от уят, применимом 

в разговорном дискурсе и, как отмечает М. Д. Тагаев, ставшим «архетипом национальной 

ментальности киргизов», определяющим «особенности их социального поведения» 

(https://lyl.su/SnNY). Например, выражения уятту кыз и ыймандуу кыз (совестливая девушка) 

отличаются тем, что понятие совести во втором случае использовано при обращении к Богу, 

и это согласуется с исконным смыслом в арабском языке, но дополняется уже имеющимися в 

киргизской культуре смыслами, регулирующими поведение в обществе [11].  

Таким образом, взаимодействие арабского и киргизского языков приводит к тому, что 

заимствованные слова обретают также дополнительные смыслы, актуальные для киргизской 

культуры, и дополняют синонимический ряд одного и того же смысла. Помимо религиозного 

дискурса, арабский язык повлиял и на некоторые научные и философские термины в той 

связи, что в исламском мире, как известно, на протяжении многих веков арабский язык был 

языком науки и философии. И как следствие, киргизский язык через арабский пополнился 

многими терминами, связанными с культурой и научно-образовательной деятельностью. 

Например, илим «наука», хикмат  «мудрость», марифат «образование», мугалим «учитель», 

мектеп «школа», дарскана «кабинет», китеп «книга», дептер «тетрадь» таалим «обучение, 

образование», адеп «этикет, нравственность», калем «ручка», маданият «культура», сабак 

«урок», адабият «литература» макала «статья» и др. Отметим, кроме религии, культуры и 

науки, арабский язык также повлиял на установившийся в настоящее время общественно-

политический дискурс, в котором активно функционируют арабизмы. Например, саясат 

«политика», мамлекет «государство», аскер «армия», шаар «город», адилет 

«справедливость», мыйзам «закон, порядок», жамаат «сообщество», имарат «здание», саякат 

«путешествие» и др. 

Вместе с тем бытовая лексика, связанная с повседневными предметами, событиями и 

явлениями, которые активно используются в ежедневной жизни киргизов, отражают 

культурно-историческую связь между арабами и киргизами. Например, аба «воздух», самын 
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«мыло», табак «тарелка», шорпо «суп», асман «небо», и др. Сегодня заимствованные смыслы 

из арабского языка составляют неотъемлемую часть аксиологической и языковой картины 

мира киргизского языка. Несмотря на небольшой отрезок времени взаимодействия 

киргизской и арабской культур, лексика киргизского языка пополнилась как религиозными, 

так и научными, культурными и научно-образовательными терминами. Отметим, в наши дни 

с распространением мусульманской религии пополняется лексика киргизского языка и 

обогощаются языки других народов, исповедующих ислам. Создается некое общее 

лингвокультурное пространство в рамках религиозного дискурса между различными 

народами Кыргызстана. Так, ныне большую часть заимствованных слов с арабского языка 

составляют религиозные термины.  

Таким образом, народы и их языки всегда находились в процессе исторического 

общения, которым обеспечивается взаимное влияние их в области науки, культуры, 

экономики и языков. В результате словарный состав языков обогащается новыми понятиями, 

становится более выразительным. Обогащенная лексика киргизского языка — результат 

активных языковых контактов, которые повлияли на язык заимствованиями из других 

языков, в частности из русского и арабского. Эти процессы происходили на протяжении 

многих веков и были вызваны различными историческими, культурными и социальными 

факторами и отражают динамическую природу языка и его способность адаптироваться к 

меняющимся условиям и культурным влияниям. Заимствования из арабской культуры 

повлияли на обогащение киргизской лексики, пополнив не только религиозный, но и 

общественно-политический и научно-образовательные дискурсы киргизского языка. Однако, 

русский язык также сыграл важную роль в развитии киргизского языка, так как стал 

основным источником пополнения лексического богатства киргизского языка не только в 

советский период, но и в наши дни. В настоящее время Кыргызстан продолжает развивать 

торгово-экономические отношения с Россией, что тоже влечет дальнейшее развитие 

языковых и культурных контактов. В то же время большая часть жителей страны 

придерживаются мусульманской религии, которая способствует развитию активного 

заимствования из арабской культуры. Так, киргизская лексика продолжает обогащаться за 

счет новых слов из русского и арабского языков. Если русский язык в основном пополняет 

культурную научно-техническую лексику, то арабский язык продолжает обогащать 

религиозный дискурс не только киргизского языка, но и языки других народов, 

проживающих на территории Кыргызстана. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ГИДРОНИМИИ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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им. Ч. Айтматова, Бишкек, Кыргызская Республика, aliya.nats.kg93@mail.ru 

 

MORPHOLOGICAL, SYNTACTIC FEATURES OF HYDRONIMY IN NARYN REGION 

 

©Raiym kyzy А., ORCID: 0009-0008-4483-824X, The Institut of Language and Literature  

named after Ch. Aitmatov National academy of sciences of the Kyrgyz Republic, 

 Bishkek, Kyrgyz Republic, aliya.nats.kg93@mail.ru 

 

Аннотация. Проведен анализ грамматической структуры гидронимов Нарынской 

области. Определены языковые особенности гидронимов региона, выделены простые, 

сложные, аффиксальные, безаффиксные гидронимы и рассмотрены способы синтаксической 

связи в них. Лексика и морфологическое строение каждого языка не однообразны. Структура 

и языковой состав топонимов так же разнообразны. Отсюда возникает вопрос, какие 

факторы повлияли на языковую структуру географических названий. На язык оказывают 

влияние, во-первых, исторические события (вторжения, походы, миграции, культурный 

обмен); во-вторых, природные условия (рельеф, климат, флора и фауна); в-третьих, языковые 

контакты (взаимодействие с другими народами) и т.д. Изучение грамматической структуры 

топонимов является важной частью топонимики как науки. Поэтому изучение структуры, 

морфологии, семантики, этимологии, языкового слоя географических названий помогает 

понять историю, культуру и языковые связи нации. 

 

Abstract. The study will analyze the grammatical structure of hydronyms in Naryn region. 

Such linguistic features of the region's hydronyms like simple, complex, affixed, non-affixed 

hydronyms will be identified, and the methods of syntactic connection in them will be considered. 

The vocabulary and morphological structure of each language are not uniform. The structure and 

linguistic composition of toponyms are also diverse. This raises the question of what factors 

influenced the linguistic structure of geographical names. Language is influenced, firstly, by 

historical events (invasions, campaigns, migrations, cultural exchange); secondly, by natural 

conditions (relief, climate, flora and fauna); thirdly, by language contacts (interaction with other 

peoples), etc. The study of the grammatical structure of toponyms is an important part of toponymy 

as a science. Therefore, studying the structure, morphology, semantics, etymology, and language 

layer of geographical names helps to understand the history, culture, and language connections of a 

nation. 

 

Ключевые слова: язык, топоним, гидроним, грамматика, лексика, морфология.  

 

Keywords: language, toponym, hydronym, grammar, vocabulary, morphology. 

 

Топонимика — это одна из отраслей ономастики (географические названия). Изучение 

истории и значения географических названий помогает понять языковые и культурные связи 

народа, а также их языки. «Топонимика» (от древнегреческого τόπος — «место» и ὄνυμα — 

«имя, название») означает «географическое название». В целом, топонимика охватывает 

названия рек, поселений, улиц, городов, островов или определённых территорий. Наука о 
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топонимике делится на несколько классов, таких как оронимы, гидронимы, антропонимы, 

ойконимы и другие. Задачей топонимики является анализ этимологии, семантики, 

грамматической структуры, фонетических особенностей географических названий и других 

аспектов [1]. 

Географические названия сохраняются веками и даже тысячелетиями после их 

появления. Многие из них отражают не современные, а исторические условия. Кроме того, 

названия являются общественными — они даются представителями определённой 

социальной группы в конкретные исторические моменты. Поэтому исследование 

географических названий имеет особое значение для истории. История, этимология, 

семантика, грамматическая структура топонимов широко используется в языкознании. 

Каждое название, будь то лексическое составляющее, его время появления, средства 

образования слов и особенности произношения, а также с точки зрения исторической 

географии (переселение народов, оседлость, хозяйство, территория), рассматривается в 

контексте этих процессов. Такие исследования проводятся топонимистами [2]. 

Топонимы различаются по лексическому составу, семантическому значению и 

морфологическому строению. Аффиксы, относящиеся к топонимам, связаны с древними 

языковыми законами, в то время как другая группа заимствована из других языков. В 

этнонимах, антропонимах, топонимах, встречающихся в нашей стране, сохранились 

словарный состав и грамматическое построение нашего древнего языка, а именно способы 

словообразования, словоизменения. Большинство топонимических выражений являются 

выражениями подчиненного типа. Н. А. Баскаков разделил подчинительные выражения на 

несколько классификаций с точки зрения их группового состава, модели, вида. Ученый 

основывал названную классификацию на трех конструктивных принципах: 1) 

Семантические; 2) Морфологические; 3) Синтетико-функциональные. Среди них особое 

внимание уделяется синтетико-функциональному принципу. Он высказывал свои мысли о 

структурном составе тюркских языков, особенно обращал внимание на атрибутивные 

выражения [3]. 

Топонимы на территории Кыргызстана имеют различную структуру и состав. 

Известный ученый Г. И. Донидзе отмечает, что в топонимии тюркских языков участвуют 

суффиксы. Однако, исследуя роль суффиксов в тюркских языках, Г. И. Донидзе приходит к 

такому выводу, что по сравнению со славянской топонимикой в тюркских языках нет 

аффиксов, которые образуют собственные географические имена [4].  

Хотя топонимика — это отдельная отрасль науки, у нее есть свои топоформанты, из 

которых состоит топоним. Так как топоним является одним из направлений лингвистики 

(полувековой раздел ономологии), то в единстве с лингвистикой формирование топонима 

строится на основе законов, правил языка. Как сказал Э. М. Мурзаев: «...поскольку 

географические названия являются прежде всего словарным составом, они подчиняются 

законам языка. Это лингвистика, которая имеет самую передовую особенность в изучении 

географических названий» [2].  

В. А. Никонов отмечает, что географические названия — это лексические названия, и 

пишет: «географическое название — это тоже слово. Как и все слова, все географические 

названия подчиняются законам языка» [5]. 

Гидронимы, образованные морфологическим путем. Названия мест и водоемов могут 

состоять в целом из 1, 2 или 3, 4 слов. Также существуют топонимы, имеющие форму корня. 

Большинство названий мест и водоемов в тюркских языках образуются с помощью 

аффиксов, таких как -лы, -лык, -чы, -лар. Например, топонимы, образованные с помощью 

аффиксов -лы и -чы встречаются в Тюменской области России: Аусаклы; на территории 
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Азербайджана: Абдаллы, Мамырлы, Масаллы, Заманлы; в Турции: Агажлы, Араблу, 

Байракулу, Чамлу, Инчирлю, Кавуклу, Балыклы; в Грузии: Абдалли, Казмалы, Илыклы; в 

Иране: Экенлу, Диреклу, Гебеглу и др. Географические названия, образованные с помощью 

аффикса -лык, также охватывают обширные территории. В Ингальском районе находятся 

Таллык, Аралик, Чютлук, Каранлык, Дүйзенлик, Ханлыг, Текелик. Аффикс -чы также 

встречается в образовании топонимов. Обычно он участвует в образовании слов, связанных с 

профессиями и ремеслами. По мнению Г. Мешедиева, аффикс -чы образует слова, 

обозначающие людей, занимающихся различными профессиями и ремеслами. В. 

Серебренников и Н. Гаджиева указывают на то, что аффикс -чы широко распространен в 

тюркских языках. Исследователи также отмечают, что этот формант образует слова, 

связанные с профессиями и ремеслами. Например: Кушчу, Илхычы, Арабачы, Арачы, 

Демирчи и др. [6]. 

Гидронимы часто отражают особенности водоема: цвет, размер, характер течения. 

Например: Карасу — Черная вода, Кызылсу — Красная вода, Аксу — Белая Вода, Узун-Су 

— Длинная река. При грамматическом анализе языковой единицы в конкретном языке 

рассматриваются не только её смысловые характеристики, но и структурные особенности. В 

грамматическом исследовании анализируется морфологическая структура языковой 

единицы, восстановление продуктивных или отдельных старых грамматических форм, 

изменения в языке, введение языковых единиц, а также современные и устаревшие методы 

словообразования. В общей системе тюркских языков работы по топонимам были написаны 

и систематизированы многими учеными, такими как С. Атаниязов, Р. М. Юзбашев, К. 

Конкобаев, Ф. Г. Гарипова, Р. З. Шакуров, С. Кораев, Т. Нафасов, З. Дусимов, Л. Каримова, 

Н. Охунов, Т. Эназаров, Н. Бегалиев, Н. Улуков и другие. В Казахстане следует отметить 

работу А. Абдрахманова, который исследовал казахские топонимы и гидронимы с 

этимологической точки зрения и рассматривал их связь с топонимами других тюркских 

языков. В области каракалпакского языкознания К. Абдимуратов предложил структурно-

семантический анализ географических названий, включая гидронимы, разделив их на 

простые и сложные топонимы, и показал гидронимы, образованные с помощью аффиксов -

ла/-ла, -ши/-ши, -лак/-лик [7].  

В тюркских языках грамматическая структура топонимов схожа. В древней тюркской 

топонимии Центральной Азии большинство названий образованы с помощью аффиксов -liγ 

(-lik, -lik, -luk, -luk, -luk) [8]. 

В соответствии с определением Х. Холмуминова, микротопонимы в Байсунском районе 

Узбекистана формируются тремя способами, и в зависимости от этого их грамматическая 

структура делится на три типа: простые топонимы, составные топонимы и сложные 

топонимы. Также он определяет грамматическую структуру гидронимов [9]. 

Грамматическая структура топонимов — это особая отрасль лингвистической науки, 

исследующая формирование географических названий. В отличие от обычных слов, 

топонимы обладают особыми характеристиками, так как связаны с функцией обозначения 

определённых мест на карте. 

Особенности грамматической структуры топонимов. В киргизском языке топонимы 

подчиняются категории склонения и принадлежности, их форма не изменяется по числовой 

категории (-лар), однако, когда к географическим названиям добавляется аффикс -лык, тогда 

также используется аффикс -лар (например, Ат-Башылыктар). Кроме того, названия мест и 

водоемов изменяются через принадлежные и склоняемые аффиксы. Пример: Ат-Башы, Ат-

Башыга, Ат-Башым и т.д. Топонимы чаще всего имеют простую структуру, состоящую из 

одного или нескольких корней. Их значение связано с особенностями региона (рельеф, 
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растения, исторические события). Некоторые топонимы обладают свойством устойчивости и 

могут оставаться в использовании на протяжении веков. 

По грамматической структуре топонимы делятся на простые и сложные. Простые 

топонимы состоят из одного слова (например, Нарын, Аксай, Жумгал, Оттук, Аксай). 

Сложные топонимы состоят из нескольких слов (например, Сары-Жаз, Ат-Башы). 

Композитные топонимы образуются с участием слов из других языков. Примеры: Тянь-

Шань, Ысык-Көл, Кара-Суу (Кара Суу), Ала-Тоо (Ала-Тоо). Происхождение: Тянь-Шань 

(китайское происхождение), Ала-Тоо (тюркское происхождение). 

В общетюркских языках широко используются различные языковые символы для 

создания топонимов, указывающих на размер, форму, местоположение и другие 

характеристики местности. Большинство названий земли и воды состоят из числительных. 

Числительные часто включаются в турецкие топонимы, указывая на количество чего-либо 

Жети-Суу (семь-вод), Үч-Кудук (три-колодца). 

В структуре и формировании топонимов существуют определенные закономерности. 

Топонимы могут быть простыми и сложными. В языкознании различные языковые единицы 

используются вместе с определяющими качествами. В тюркских языках, включая 

кыргызский, чаще всего первый компонент сложных топонимов является прилагательным и 

выполняет определительную функцию. Например: Ийри-Суу, Жылуу-Суу и др. 

Структура топонимов в кыргызском языке разнообразна. Встречаются как простые 

топонимы, состоящие из одного слова, так и сложные, состоящие из двух и более слов. 

Языковая структура названий вод Нарынского района неодинакова. 

Гидронимы, образованные при помощи аффиксов. Они образуются морфологическим 

путем. Многие топонимы на нашей территории образованы с помощью 

словообразовательных компонентов. Особенно много названий мест и водоемов образовано 

от существительных с помощью аффиксов -луу, -лык, -ты, -ды, -лы. В кыргызском языке 

аффикс -луу считается организующим компонентом для топонимов. Однако в некоторых 

случаях вместо -луу используется аффикс -лы. Например: Кайыӊдуу вместо Кайыӊды, 

Алчалуу вместо Алчалы, Камандуу вместо Каманды и т.д. К сожалению, при образовании 

географических названий языковые законы не всегда соблюдаются. Причиной такого 

произношения можно считать удобство для людей. В то же время аффикс -лы также может 

изменяться в зависимости от слова, к которому он присоединяется, принимая формы -ли, -лу, 

-лү, -ды, -ди, -дү, -ты, -ти, -тү. Некоторые ученые отмечают, что аффиксы -лы и -ты 

связаны с древним аффиксом -лыг, подчеркивая, что -лы и -ды являются аффиксами, 

относящимися к древним тюркским языкам. Например, Арчалы — это Арчалуу, что означает 

«место, где много можжевельника». Марчалыг-Ой, Бакырлыг-таг (Медная гора), Джарлыг 

(jarliγ) или Джарлуг (jarluγ) означает «скала». Название Йакалыг означает «край», «берег» 

[10]. Подобные топонимы встречаются и в близлежащей Центральной Азии, а также на 

территории Казахстана. Топонимы, образованные с помощью аффиксов -лык и -ты, также 

встречаются в Нарынской области. Например: Оттук, Кажырты и др. 

Кроме того, встречаются топонимы, образованные от аффиксов -чы,- ык,- ыш, - ыл, -

ган. Примеры: Мыкаачы (жестокий), Ѳрнѳк (примерный), Эмгекчил (трудолюбивый), 

Ѳзгѳрүш (переменчивый) и т.д. 

Сложные гидронимы — это тип топонимов, состоящих из двух или более слов. 

Большинство географических названий на территории Кыргызстана состоят из двух 

компонентов. Кроме того, встречаются названия, состоящие из трех или четырех 

компонентов. Двухкомпонентные топонимы можно разделить на морфологические части в 

зависимости от их словесных классов. Такие топонимы могут встречаться как в виде 
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словосочетаний, так и в виде слов с аффиксами. Например: Тогуз-Булак, Сары-Булуӊ, 

Алмамбет-Атанын булагы и другие. Сложные гидронимы также делятся на гидронимы, 

образующиеся с аффиксами  и без аффиксов. 

Сложные гидронимы без морфем. Большинство гидронимов без морфем образуются из 

терминов, обозначающих географические понятия. Синтаксически такие названия имеют 

первый компонент, который всегда выполняет роль определителя, хотя некоторые из этих 

названий происходят от имен людей. Примеры: Жумгал Ата, Калыбек Ата, Тайгалак-Таш, 

Көл-Суу, Чок-Тал, Сийгек-Таш и другие. 

Гидронимы,состоящие из сочетания существительных+существительных. Мазар-

Булак, Ат-Кулак, Датка-Булак, Куйручук-Булак, Наристе-Булак, Намаз-Дөбө, Таш-Мазар, 

Бака-Булак, Жөтөл-Булак, Сүрөт-Булак, Кыз-Мазар, Алтын-Булек, Туз-Булак, Кайнар-Булак, 

Эчки-Булак, Теке-Секирик, Май-Булак, Көл-Төр, Дары-Булак и другие. Некоторые 

топонимы, такие как Карагай-Булак, состоят из двух частей с определением, где один 

компонент описывает характеристику, выполняет роль уточняющего элемента. 

Сложные гидронимы типа «существительное + существительное» встречаются редко. 

Эти названия формируются путем добавления аффикса -нын (или его вариантов) или частиц, 

указывающих на принадлежность третьего лица. В некоторых случаях аффикс 

принадлежности опускается. Примеры: Алмамбет атанын булагы (Источник Алмамбет-ата), 

Каныкейдин көз жашы (Слёзы Каныкей), Эр Табылдынын Булагы (Источник Эр Табылды), 

Ыманбек молдонун мазары (Могила Ыманбека Молдо), Миӊкуш-Булагы (Источник 

Миӊкуш), Эдил Ата-Булагы (Источник Эдил Ата), Жарташ-Мазары (Могила каменистая 

скала), Кош-Мазары (могила Кош), Сүйүү-Булагы (Источник Сүйүү), Ат-Башы и другие. 

Гидронимы, состоящие из прилагательного + существительного. Такие гидронимы 

часто встречаются в названиях водоемов и местности, состоящих из двух компонентов. С 

синтаксической точки зрения, первый компонент выполняет функцию определения. 

Примеры: Ысык-Суу, Ак-Кудук, Муздак-Булак, Жылуу-Суу, Сары-Булак, Сары-Бел, Кур-

Сай, Кургак-Булак и другие. 

Эти гидронимы делятся на два типа: гидронимы с аффиксами и без аффиксов. В 

первую группу входят названия, в которых первым компонентом является прилагательное. 

Примеры: Кара-Суу, Көк-Ирим, Көк-Аргын, Ак-Суу, Сары-Көл, Кара-Коюн, Кызыл-Дөбө, 

Ак-Кудук, Карала-Таш, Сары-Булуӊ, Чоӊ-Нарын, Сары-Жаз, Көбүк-Суу, Жоон-Арык и 

другие. Во вторую группу входят названия, образованные с помощью аффиксов -луу, -лы, 

которые добавляются к существительному. Примеры: Бугулуу-Төр, Сүттүү-Булак, Каманды-

Суу и другие. Прилагательные в таких гидронимах описывают особенности объектов. Это 

может быть указание на цвет, форму, размер или другие характеристики. 

Цвет: Кара-Суу (Черная река), Көк-Ирим (Голубой Ирим), Көк-Аргын (Голубой 

Аргын), Ак-Суу (Белая река), Сары-Көл (Желтое озеро), Кара-Коюн (Черный овраг), Кызыл-

Дөбө (Красная холм), Ак-Кудук (Белый колодец) и другие. 

Форма, внешний вид: Ийри-Суу (Изогнутая река), Жалгыз-Терек (Одинокий тополь), 

Чатыр-Көл (Чатыр-Куль). 

Размер, высота: Жоон-Арык (Широкий канал), Чоӊ-Нарын (Большой Нарын). 

Разные качества: Жылуу-Суу (Теплая река), Ысык-Суу (Горячая река), Шар-Суу 

(Текущая вода), Көбүк-Суу (Пенная вода), Кашка-Суу (Чистая вода), Салкын-Төр 

(Прохладная долина) и другие. 

Гидронимы, состоящие из прилагательного + прилагательного. Такие названия мест и 

водоемов состоят из двух прилагательных. Они образуются с помощью аффиксов -луу, -лы. 

Примеры: Орто-Кууганды, Чет-Кууганды. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 591 

Гидронимы, состоящие из числительного + существительного. Числительные всегда 

являются первым компонентом сложных гидронимов и выполняют функцию определения. 

Примеры: Үч-Көл (Три озера), Тогуз-Булак (Девять источников), Эки-Шар (Два водопада), 

Миӊ-Куш (Тысяча птиц), Эки бала-Булагы (Источник двух детей), Он-Арча (Десять 

можжевельников), Үч-Эмчек (Три груди) и другие. Также встречаются географические 

названия, образованные с помощью числительных, указывающих порядок: Сегизинчи-Март 

айылы (Село 8 марта). Числительные три, семь, девять и сорок, используемые в гидронимах, 

не только обозначают количество, но и могут указывать на обилие чего-либо. Это также 

отмечено С. К. Кенесбаевым [11]. Примеры: Кырк-Боз-Үй (сорок юрт), Миӊ-Булак (тысяча 

источников). Название Миӊ-Булак было дано местности, где было много источников, а 

Кырк-Боз-Үй относится к многочисленным боз-үй (юртам), которые располагались вдоль 

дороги. Название Миӊ-Куш связано с большим числом птиц, обитавших в этих местах, как 

отмечают местные жители. 

Гидронимы, состоящие из трех слов. Примеры: Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-

Тайлака), Ак-Таш мазары (Могила Ак-Таша), Алмамбет-Атанын булагы (Источник 

Алмамбет-Аты), Жара оорусунун булагы (Источник раны), Каныкейдин көз жашы (Слезы 

Каныкей), Корумду-Жайлоо мазары (Могила Корумду-Жайлоо), Кызыл-Дөбө мазары 

(Могила Красной возвышенности), Кургак-Булак мазары (Могила сухой источник), Эр 

Табылдынын булагы (Источник Эр Табылды), Ыманбек молдонун мазары (Могила Ыманбек 

Молдона), Эки-Чаттын булагы (Источник Эки-Чат) и другие. В этих случаях первый 

компонент выполняет функцию определения. 

Гидронимы, состоящие из четырех слов: Примеры: Ак-Көлдүн мазар тармагы 

(Могильная система Ак-Коля), Киндик-Дөбөнүн Төш-Мазары (Могила Төш-Мазары Киндик-

Дөбө) и другие. 

Гидронимы, образованные через синтаксическую связь. В нашем языке гидронимы, 

образованные синтаксическим путем, широко распространены и часто возникают на основе 

сочетаний слов и фраз. Эти гидронимы делятся на две группы в зависимости от типа 

синтаксической связи: подчинённой и сочинённой. 

Гидронимы, образованные через соединение (сочленение). В этом случае 

словосочетания соединяются друг с другом без использования аффиксов. Этот способ 

образования географических названий часто встречается в Кыргызстане, в частности, в 

Нарынской области. Примеры: Ак-Суу (Белая река), Кара-Суу (Чёрная река), Сүрөт-Булак 

(Источник с изображениями), Кыз-Мазар (Могила девушки), Теке-Секирик (Теке-Секирик), 

Тамчы-Булак (Источник капель), Карагай-Булак (Источник сосны), Алтын-Булак (Золотой 

источник), Мазар-Булак (Могильный источник), Жылуу-Суу (Тёплая вода), Мазар-Тал 

(Могильная ива), Беш-Терек (Пять тополей), Эки-Шар (Два водопада), Дары-Булак 

(Лечебный источник), Келин-Таш (Камень невесты), Кара-Көл (Чёрное озеро), Сары-Жаз 

(Жёлтое лето), Он-Арча (Десять можжевельников), Кашка-Суу (Чистая вода), Миӊ-Куш 

(Тысяча птиц), Кашка-Терек (Чистый тополь), Беш-Терек (Пять тополей), Наристе-Булак 

(Источник младенца), Бака-Булак (Источник лягушки), Эчки-Булак (Источник козы), 

Тулпар-Булак (Источник коня) и другие. 

Гидронимы, образованные через принадлежность (связь по принадлежности). 

Гидронимы, образованные через связь по принадлежности, имеют первый компонент в 

форме части речи, которая указывает на принадлежность. Этот компонент может быть 

использован как с аффиксом, так и без него. Второй компонент в таких гидронимах обычно 

использует форму третьего лица (с аффиксом «ы» или без него). Примеры: 
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Без аффикса принадлежности: Эки-Бала мазары (Могила двух детей), Эдил-Ата булагы 

(Источник Эдил-Аты), Кур-Сай мазары (Могила Кур-Сая), Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-

Тайлака), Шабыркүл мазары (Могила Шабыркуля) и другие. С аффиксом  принадлежности: 

Эки-Чаттын булагы (Источник Эки Чат), Ыманбек молдонун мазары (Могила молда 

Ыманбека), Кызыл-Зоонун булагы (Источник Красной скалы), Каныкейдин көз жашы (Слезы 

Каныкей), Жара оорусунун булагы (Источник болезни раны), Алмамбет-Атанын булагы 

(Источник Алмамбет-Аты). 

Гидронимы, образованные через последовательную связь. Этот тип связи 

характеризуется отношением подчинения между субъектом (субъектом действия) и 

сказуемым (действием). Такие географические названия представляют собой предложения. В 

соответствии с правилами последовательной связи, если субъект находится в одном числе 

или роде, то сказуемое (второй компонент) будет соответствовать этому субъекту. Пример: 

Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-Тайлака). 

Гидронимы, образованные через управление. В таких словосочетаниях подчинённый 

компонент (первый элемент) связан с управляющим компонентом (вторым элементом) через 

действия, такие как движение, направление, нахождение или происхождение. Второй 

компонент (управляющий элемент) может быть образован от глаголов, прилагательных или 

существительных в прошедшем времени. Пример: Ысык-Суу (Тёплая река), Кара-Суу 

(Чёрная река). 

Языковая структура и языковая принадлежность гидронимов Нарынской области 

неоднородны. Некоторые топонимы, заимствованные из тюркских, алтайских и монгольских 

языков, претерпели фонетические изменения. В нашем исследовании мы проанализировали 

гидронимы, изучив их грамматические особенности, а также остановились на гидронимах, 

образованных с помощью морфологических и синтаксических методов, и классифицировали 

их по определённым группам. 

Топонимы — это особые исторические источники, которые отражают этапы развития 

народа и его отношения с окружающей средой. Поездки, путешествия также создают 

условия для открытия топонимов. Кроме того, топонимы способствуют сохранению 

культурного наследия, исследованию географических названий и поддержанию языкового и 

культурного разнообразия, а также помогают понять историю и культуру народа. 
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CLASS STRUGGLE OR POPULAR MOVEMENT?  

BULAT SALIEV’S RESPONSE TO ABRAAM GUREVICH’S ARTICLE 
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Аннотация. Статья посвящена критическому анализу статьи А. М. Гуревича «О 

классовой борьбе в Самарканде в 1365-1366 годах» узбекским историком Булатом 

Салиевым. В статье рассматриваются идеологические влияния на историческую науку в 

советский период и анализируется интерпретация движения сарбадаров. Салиев оспаривает 

классовый подход Гуревича и доказывает, что движение сарбадаров было народным, 

состоявшим из ремесленников и бедноты. В статье также критикуются ошибки в переводах и 

неточности в использовании исторических источников Гуревичем. Исследование 

подчеркивает важность объективного анализа исторических событий и учета различных 

точек зрения. 

 

Abstract. This article is dedicated to a critical analysis of A.M. Gurevich’s article “On the 

Class Struggle in Samarkand in 1365-1366” by Uzbek historian Bulat Saliev. The article examines 

the ideological influences on historical science during the Soviet period and analyzes the 

interpretation of the Sarbadar movement. Saliev challenges Gurevich’s class-based approach and 

argues that the Sarbadar movement was a popular movement consisting of artisans and the poor. 

The article also criticizes errors in translations and inaccuracies in Gurevich’s use of historical 

sources. The study emphasizes the importance of an objective analysis of historical events and 

consideration of different perspectives. 

 

Ключевые слова: Булат Салиев, А. М. Гуревич, движение сарбадаров, классовая борьба, 

советская историография, Самарканд, народное движение, исторические источники, 

интерпретация истории, идеология. 

 

Keywords: Bulat Saliev, A.M. Gurevich, Sarbadar movement, class struggle, Soviet 

historiography, Samarkand, popular movement, historical sources, interpretation of history, 

ideology. 

 

В течение 70-летней истории СССР политизация знаний была характерна для 

гуманитарных наук, что нанесло ущерб объективности научных знаний [1]. В частности, 

история также не избежала этого влияния. С конца 1920-х годов от историков требовалось 

выражать свои взгляды, основываясь на принципах «материалистического понимания 

истории человечества» [2]. Знаменитая фраза М. Н. Покровского «Не марксисту нет места в 

нашей науке» определила дальнейший путь советской историографии [3].  

К 1930-м годам в СССР значение исторической науки стало определяться 

политическими целями, а исследования проводились в соответствии с историческими 

взглядами Сталина. После спорного высказывания Сталина в 1931 году «Древняя Россия из-
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за своей отсталости постоянно подвергалась ударам…» начал формироваться вывод, что 

история России состояла только из кризисов и отсталости [4]. Эти необъективные взгляды 

Сталина не основывались на научном анализе, а служили лишь политическим интересам [5]. 

Одним из советских ученых, целью которого было переписать историю Узбекистана на 

идеологической основе, был Абрам Гуревич. Абрам Гуревич – советский историк, один из 

ученых, работавших в Советском Союзе в 30-е годы XX века. Его деятельность была тесно 

связана с идеологической политикой Советского государства. В начале 1930-х годов Гуревич 

работал в престижной московской газете «Правда», которая была официальным изданием 

Коммунистической партии Советского Союза и играла важную роль в формировании 

политических взглядов в стране. Он также занимался научной и публицистической 

деятельностью на территории Украины. Книга Гуревича «Возникновение и развитие 

Коминтерна», опубликованная в 1931 г в Харькове, принесла ему большие проблемы [6]. 

Идеи, выдвинутые в книге, были признаны противоречащими господствующей 

идеологии, и Гуревич получил партийный выговор. Такой выговор в то время считался 

серьезным политическим шагом, который мог серьезно повлиять на карьеру и свободу 

человека. В результате Абрам Гуревич был сослан в Среднюю Азию, в частности в Ташкент 

[7].  

Ссылка в Советском Союзе была видом наказания, применяемым к лицам, 

допустившим политическое несогласие или идеологические ошибки. После ссылки в 

Ташкент Гуревич был вынужден уделять еще больше внимания идеям классиков марксизма 

в своей научной деятельности. Он также приступил к переписыванию истории Узбекистана 

на полностью идеологической основе, что вызвало недовольство местных историков, таких 

как Булат Салиев. Местные историки видели в подходе Гуревича такие недостатки, как 

отрицание национальной идентичности, адаптация истории к политическим целям и 

недостаточное внимание к местным источникам. 

Судьба Абрама Гуревича ясно показывает политизацию исторической науки и 

усиление идеологического контроля в Советском Союзе. Его жизнь и деятельность служат 

примером того, насколько была ограничена академическая свобода в то время и к каким 

последствиям могло привести любое идеологическое отклонение. Последующая 

деятельность Гуревича, в частности попытки переписать историю Узбекистана, и 

сопротивление, оказанное ему местными историками, раскрывают сложные и 

противоречивые аспекты подхода к местной истории из центра. 

В 1936 г Булат Салиев опубликовал в журнале “Литературный Узбекистан” статью, 

посвященную критическому анализу работы А. М. Гуревича «О классовой борьбе в 

Самарканде в 1365-1366 годах». Он особо отмечает данное Гуревичем определение 

движения сарбадоров и категорически с ним не согласен. По его мнению, Гуревич 

представляет движение сарбадоров как акцию, совершенную против народа богатыми и 

аристократическими слоями, что, по утверждению автора, является искажением 

исторических фактов [8]. 

Обосновывая свою позицию, опираясь на такие авторитетные исторические источники, 

как «Зафар-наме», «Равзат ас-сафа» и «Бахру-л-асрар», он указывает на ошибки в переводах, 

допущенные Гуревичем, и подчеркивает, что эти ошибки негативно сказываются на всей его 

исследовательской работе. Автор утверждает, что движение сарбадоров было, прежде всего, 

массовым народным восстанием, поднятым простыми людьми, ремесленниками и бедными 

слоями населения против феодального гнета. В статье критикуется отсутствие 

объективности и беспристрастности в подходе Гуревича к историческим источникам. 

Основная цель работы историка состоит в том, чтобы разоблачить неверные толкования 
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Гуревича и показать истинную сущность движения сарбадоров как народной борьбы за 

свободу и справедливость. Описывая события 1365-1366 годов, автор подчеркивает важный 

момент: именно простые люди во главе с Мавланзаде Самарканди, в тяжелое время, когда 

Амир Темур и Хусейн оставили Самарканд без защиты, взяли на себя оборону города, 

проявив мужество и решительность, заставив войска Ильяса Ходжи отступить. После этого 

сарбадоры, представители народа, захватили власть в городе. Даже когда лидеры сарбадоров 

были казнены, жизнь Мавланзаде Самарканди была сохранена [9]. 

Ученый критикует Гуревича за то, что он приводит в качестве доказательства своей 

теории тот факт, что Мавланзаде Самарканди происходил из богатой семьи и именно он 

руководил движением. Историк не согласен с мнением Гуревича, что руководство 

Мавланзаде автоматически превращает движение сарбадоров в движение богатых и 

аристократов.  

Профессор Салиев ставит под сомнение взгляды Гуревича. Во-первых, он 

подчеркивает, что в средние века часто встречались случаи, когда народные движения 

возглавлялись представителями высших слоев общества, но это не меняло классовый 

характер этих движений. Во-вторых, опровергая мнение Гуревича, ученый характеризует 

Хорасанское движение сарбадоров как народное движение, несмотря на то, что его 

возглавляли дворяне и крупные шейхи. Он задает Гуревичу риторический вопрос: если 

происхождение лидера определяет классовый характер движения, то почему хорасанские 

сарбадоры, возглавляемые дворянами, выражали интересы не аристократии, а народа? 

В-третьих, исследователь анализирует текст источника «Матла’ ус-са’дайн», в котором 

говорится, что Мавланзаде обращался не только к богатым, но и ко всему народу. При этом, 

согласно источнику, богатые молчали, а народ поддерживал Мавланзаде. В статье также 

говорится, со ссылкой на «Зафар-наме», что к Мавланзаде присоединились «такие же люди», 

то есть не богатые, а другая часть населения. 

Затем историк возражает против толкования Гуревичем слова «мукнат» как 

«богатство» и приходит к выводу, что сарбадоры были богаты. Автор статьи отмечает, что 

слово «мукнат» имеет арабское происхождение и означает силу, мощь, необходимую для 

осуществления какого-либо дела, в том числе и военную силу. Он ссылается на словарь 

«Гияс-ул-Лугат», в котором это слово также используется в значении «богатство», но 

подчеркивает, что Мирхонд использовал его в данном контексте в значении военной силы. 

Автор исследуемой статьи продолжает доказывать, что слово «мукнат» в исторических 

источниках всегда используется в значении силы и мощи, особенно военной силы. Он 

приводит примеры из «Зафар-наме» и «Бахру-л-Асрар», где это слово использовано именно в 

таком контексте. Ученый подчеркивает, что в «Равзат ус-сафа», поскольку речь идет о 

военных событиях, слово «мукнат» следует понимать как военную силу. 

Историк на протяжении статьи неоднократно обращает внимание на несоответствия в 

переводах Гуревича, которые в одном случае переводили «мукнат» как «насилие», что ближе 

к истине, в другом, когда речь шла о сарбадорах, переводили как «богатство», чтобы 

подтвердить теорию о том, что сарбадоры были богаты. 

Затем Солиев критикует Гуревича за неправильное прочтение слова «калави» в 

выражении об Абубакре, «старейшине квартала сборщиков хлопка». Гуревич прочитал это 

слово как «кулу», что действительно означает «старейшина квартала», и пришел к выводу, 

что Абубакр был богатым ремесленником и эксплуататором кустарей. Ученый критикует 

Гуревича за искажение смысла слов для доказательства своей теории. 

В статье отмечается, что Гуревич неправильно понял выражение об Абубакре, 

«старейшине квартала сборщиков хлопка» [10]. Историк объясняет, что слово «кулу» может 
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означать не только старейшину, но и пожилого человека, старца квартала. Поэтому, по 

мнению автора, выражение следует понимать как «пожилой сборщик хлопка из одного из 

кварталов». В статье подчеркивается, что понятие «старейшина» обычно выражается словом 

«раис», и если бы Абубакр действительно был старейшиной квартала, то в оригинале было 

бы написано «раис махаллаи наддафан». Ученый подчеркивает, что выражение «Абу - Бакр 

Калави наддаф» следует понимать как «Абубакр, прядильщик и занимавшийся очисткой 

старого хлопка». 

Затем автор обвиняет Абрама Гуревича в обращении к местам, которых нет в «Зафар-

наме» и других источниках, для подтверждения своей теории. В частности, ни в одном 

источнике не упоминается, чтобы сарбадоры облагали народ налогами или чтобы низшие 

слои города восстали против сарбадоров. По мнению автора, Гуревич намеренно искажает 

факты и добавляет детали, чтобы подтвердить свою теорию о классовой борьбе в 

Самарканде. 

Историк подчеркивает, что события 1365-1366 годов в Самарканде были не акцией 

богатых и аристократии против народа, а восстанием ремесленников и низших слоев 

населения против феодалов и эксплуататоров. Он приводит примеры аналогичных действий 

в других городах Средней Азии, например, в Самарканде, Герате и Мерве, где низшие слои 

населения постоянно выступали против правящей элиты. 

В статье также упоминается восстание ремесленников и низших слоев населения в 

Бухаре в 20-х годах XIII века, направленное против бухарского хана Убайдуллы и его эмиров 

[8]. Булат Солиев цитирует придворного историка Убайдуллы-хана, который утверждает, что 

«народ Бухары по своему характеру склонен к волнениям и мятежам», что свидетельствует о 

частых волнениях в городе. 

Ученый подчеркивает, что аналогичные восстания ремесленников происходили и в 

других городах Средней Азии, например, в Ташкенте. Он утверждает, что события 1365 года 

в Самарканде также были действиями ремесленников и низших слоев городского населения. 

Автор анализирует отрывок из «Зафар-наме» Низамиддина Шами о том, что 

Мавланзаде Самарканди, Хурдак Бухари и Абубакр-наддаф были главами сарбадоров и что 

вокруг них собрались «такие же люди». Он утверждает, что эти слова ясно показывают, что 

сарбадоры не были богатыми и аристократами, потому что богатые и аристократы считались 

не «такими же», а уважаемыми людьми.  

Автор также анализирует отрывок из «Зафар-наме» Шарафиддина Али Язди: «На 

голову группы населения подул ветер гордости, они шагнули за свои пределы ногами 

храбрости», и содержится мольба: да не позволит Бог бедным и несчастным стать 

уважаемыми людьми. в статье отмечается, что эти слова четко показывают, из кого состояла 

группа населения, захватившая власть в Самарканде. В то же время в статье Гуревича 

обвиняют в том, что он, увлекшись «новыми открытиями», не обратил внимания на эти 

четкие указания источников и был занят лишь реализацией своей фантазии и поиском цитат, 

необходимых для этого. Ученый утверждает, что даже из работ Мирхонда и Хондамира 

можно ясно понять, из кого состоял народ, захвативший власть, но Гуревич исказил их 

смысл.  

Булат Солиев также обращается к источнику «Бахр аль-асрар», который, по его словам, 

еще более ясно показывает, что это были ремесленники и кустари: Историк считает, что 

после этой цитаты из «Бахр аль-асрар» не остается места для комментариев. Он утверждает, 

что группа населения, которую Мирхонд описывает как группу, «обладающую силой и 

властью», а Шарафиддин Али Язди как группу, «обладающую большей силой и волей», 

несомненно, состояла из ремесленников и низших слоев городского населения. 
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В статье описываются события в Самарканде в «Таарих-и Салотин» (История 

султанов), где, оскорбляя сарбадоров, подчеркивается, что «это дело сделали бедные, 

голодные, голые и босые». Булат Солиев обвиняет Гуревича в незнании всех источников и 

даже в недостаточно внимательном прочтении переводов, сделанных его сотрудниками, что, 

по мнению ученого, привело к его ошибочным выводам.  

Автор статьи переходит к рассмотрению происхождения и сущности движения 

сарбадоров, начавшегося в селе Паштин в Хорасане. Он отмечает, что это движение 

возглавил Амир Абдурраззак, сын богатого землевладельца Ших-Абуддина Фазлуллы. 

Сарбадоры убили чиновников хана, изгнали сборщиков налогов и захватили власть. В статье 

подчеркивается, что участники этого движения выступали со словами: «Мы не можем жить 

под таким гнетом и насилием, мы уничтожим гнет и тирана, нам лучше положить головы на 

плаху, чем переживать такую жизнь». Поэтому их стали называть «сарбадарлар», что 

означает «положившие свои головы на плаху». По мнению историка, движение сарбадоров 

отражало интересы ремесленников и угнетенной городской бедноты и было борьбой 

эксплуатируемых трудящихся масс против феодалов и эмиров[11]. Он обращается к 

Абдурраззаку Самарканди, который в своем произведении «Матла’ ус-са’дайн» писал о 

сарбадорах как о «самых чистых людях своего времени», которые «добывают хлеб своим 

непорочным поведением, хорошо относятся к людям, занимаются ремеслами и 

кустарничеством». 

В статье также цитируются слова сарбадоров о том, что они кладут свои головы на 

плаху, потому что стремятся уничтожить насилие и тиранов или не могут терпеть гнет и 

насилие. Ученый продолжает анализировать источники, чтобы доказать, что движение 

сарбадоров было народным движением. Он отмечает, что даже Хондемир называл 

сарбадором только Абубакра, а «Матла’ ус-са’дайн» отличает Мавланзаде от сарбадоров. В 

статье подчеркивается, что только Низамиддин Шами называет Мавлана сарбадором. Он 

утверждает, что из всех источников ясно видно, что действия ремесленников и низших слоев 

населения против феодалов и эмиров назывались движением сарбадоров. 

Автор исследования критикует тех, кто называет богатых и аристократию сарбадорами, 

и считает, что это искажает значение этого термина. Он также обращается к Ибн Арабшаху, 

который описывает неспокойное время в Самарканде и упоминает о «даггарах» и 

«шуттарах», которые были повстанцами и враждовали с Тимуром. 

Профессор Солиев утверждает, что Ибн Арабшах описывает именно движение 

сарбадоров, направленное против правительства Тимура. Он отмечает, что сарбадоры 

свергли наместников Тимура и нарушили порядок. Он приходит к выводу, что Ибн Арабшах 

подтверждает, что движение сарбадоров было народным движением, направленным против 

феодальной власти. В течение статьи автор продолжает доказывать, что движение 

сарбадоров было народным движением, анализируя терминологию Ибн Арабшаха. Он 

отмечает, что Ибн Арабшах называет боровшихся против Тимура «даггарами» и 

«шуттарами» и этими словами обозначает именно сарбадоров. 

Автор подчеркивает, что Ибн Арабшах называл хорасанских сарбадоров «даггарами», 

объясняя слово сарбадор словом «шуттар», что ясно показывает, что самаркандские 

«даггары» и «шуттары», упомянутые им, были именно сарбадорами. В статье ученый 

ссылается на Ибн Баттуту, который писал, что в Хорасане и Мавераннахре народные массы, 

боровшиеся против феодалов и эксплуататоров, назывались сарбадорами, в Ираке - шуттары, 

а в Магрибе - сакура. Автор статьи утверждает, что все доказательства из источников 

подтверждают, что сарбадоры в событиях 1365 года в Самарканде были не богатыми, а 

эксплуатируемыми народными массами. Он критикует Гуревича за то, что он не понял этого 
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и представил события как борьбу низших слоев населения против сарбадоров. Историк 

также упоминает Бартольда, который считал движение сарбадоров движением рабочих и 

студентов. Булат Солиев критикует Бартольда за то, что он пришел к такому выводу, потому 

что Мавланзаде Самарканди был студентом медресе. 

Историк продолжает критиковать Гуревича, а также Бартольда и Якубовского за 

неправильное понимание движения сарбадоров. Он отмечает, что, хотя Бартольд представил 

Абубакра как рабочего, он признал, что движение было направлено против эмиров. 

Якубовский же назвал Абубакра ремесленником, но не упомянул об участии низших слоев 

города. В статье подчеркивается, что Гуревич представил движение сарбадоров как 

движение богатых и аристократии, а Абубакра - как очень богатого ремесленника. В течение 

статьи автор обвиняет Гуревича в повторении ошибок, в которых он обвинял других, и 

говорит, что его главная политическая ошибка состоит в попытке представить народное 

восстание 1365 года как акцию самаркандской аристократии. Историк утверждает, что 

восстание 1365 года было народным движением, которое признал даже буржуазный историк 

Бартольд. Он критикует Гуревича за то, что он оценил это восстание как реакционное и 

исключил из него основную движущую силу - ремесленников и городскую бедноту. Также 

он обвиняет Гуревича в грубых ошибках и небрежности в отношении перевода источников и 

приводит примеры неправильного перевода слов «улаг» и «торкас». 

Автор продолжает критиковать Гуревича за неправильный перевод источников. Он 

приводит примеры неправильного перевода слов «сулук», «куча», «лаи» и других слов и 

объясняет, как эти неправильные переводы искажают смысл исторических событий. 

В статье подчеркивается, что из-за неправильного перевода слова «улаг» Гуревич 

создал неверное представление о том, как возвращались воины с поля боя. Историк 

объясняет, что «улаг» означает не осла, а лошадь, и речь идет о седлах и конской сбруе. 

Автор также критикует Гуревича за неправильный перевод названия местности «лаи», где 

Тимур и Хусейн потерпели поражение от войск Ильяса Ходжи. Булат Солиев объясняет, что 

«лаи» — это не глина, а название пойменной местности. Историк обвиняет Гуревича в 

фальсификации истории Узбекистана и попытке контрабандным путем провести 

неприемлемые взгляды. 

Основной аргумент узбекского профессора состоит в том, что движение сарбадоров в 

действительности было народным движением, состоявшим из эксплуатируемых 

ремесленников, крестьян и городской бедноты. Он категорически отвергает интерпретацию 

Гуревича о том, что это движение было организовано самаркандской аристократией, и 

раскрывает коренное различие между этими двумя точками зрения. 

Ученый тщательно анализирует источники, чтобы выявить ошибки Гуревича. Он 

изучает значение слов, выявляет неточности в переводах и определяет логические ошибки. 

Автор статьи также пытается создать исторический контекст, связывая движение сарбадоров 

с народными восстаниями в других регионах Средней Азии, уточняя особенности этого 

движения. Это исследование показало, что в работе Гуревича имеется много недостатков. В 

частности, было выявлено, что Гуревич неправильно истолковывал источники, искажал их 

смысл и направлял их на определенные политические цели. Профессор Булат Солиев 

раскрывает важность субъективности и политических влияний в историографии. 

Кроме того, статья показывает, что существуют разные подходы к историческим 

событиям. Она не только доказывает, что движение сарбадоров было народным движением, 

но и показывает, с какими трудностями столкнулись его участники, насколько важны были 

их цели и какое влияние оказало это движение на историю Средней Азии. 
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В то же время эта статья имеет важное значение в историографии Узбекистана. Она 

призывает историков глубже изучать источники, принимать различные точки зрения и 

обосновывать свои выводы. Статья открывает новые направления в изучении истории 

Средней Азии и может стать ценным источником для будущих поколений исследователей. 

В заключение следует отметить, что эта статья является не только ответом на статью 

Гуревича, но и важным трудом, раскрывающим сложность исторических исследований, 

необходимость критического анализа источников и важность понимания прошлого с 

различных точек зрения. 
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