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МАТЕМАТИКА

УДК 517.12

О кардинальных свойствах пространства Хаттори 

на числовой прямой

Р.Б. БЕШИМОВ, Ф.Г. МУХАМАДИЕВ, Н.К. МАМАДАЛИЕВ 
Национальный университет Узбекистана имени  
М. Улугбека

In this paper we study cardinal invariants of Hattory space of real 
numbers. A Hattory space of real numbers contained a Sorgenfrey 
line.

Пусть K – множество всех вещественных 
чисел, а  – семейство всех интервалов ,  
где  и r – рациональное число. 
Легко проверить, что семейство  обладает 
свойствами баз (В1) – (В2) [2]. Элементы  
суть открыто-замкнутые множества отно-
сительно топологии, порожденной базой . 
Ясно, что  [2]. Пространство K назы-
вается прямой Зоргенфрея на числовой пря-
мой. 

Пусть R – числовая прямая и . То-
пология  в R определяется в работе Хат-
тори [1] следующим образом:

1) Для любой точки  множество 
 является базой окрестно-

стей точки x.
2) Для любой точки  множество 

 является базой окрестностей 
точки x. 

Подмножество A с топологией Хаттори 
называется пространством Хаттори.

Пусть τE – евклидовая топология в R. 
Для любого подмножества  име-
ем отношение  тогда и только тог-
да, когда , в частности, имеем 

. Положим, 
. 

На множестве  
вводится частичный порядок ≤ относительно 
отношения:  тогда и только тогда, когда 

.
Приведем используемые в работе поня-

тия из общей топологии. 
Семейство λ непустых подмножеств то-

пологического пространства Х называется 
π-сетью, если для любого открытого подмно-
жества U пространства Х найдётся элемент 
семейства λ, лежащий в множестве U. π – 
сеть топологического пространства Х, состо-
ящая из открытых в Х множеств, называется 
π-базой топологического пространства Х [3].

Множество  называется всюду плот-
ным в Х, если . Плотность пространства 
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Х определяется как наименьшее кардинальное 
число вида , где A – всюду плотное подмно-
жество пространства Х. Это кардинальное чис-
ло обозначается d(X). Если , то гово-
рят, что пространство Х сепарабельно [2]. 

Через c(X) обозначаем наименьшее из 
всех кардинальных чисел , удовлетво-
ряющих следующему условию:

мощность каждой системы попарно не-
пересекающихся непустых открытых под-
множеств пространства Х не превосходит τ.

Инвариант c(X) называется числом Сус-
лина пространства Х. Если , то гово-
рят, что Х удовлетворяет условию Суслина [2].

Число Линделёфа топологического про-
странства определяется следующим образом:

 каждое открытое покры-
тие пространства Х имеет подпокрытие мощ-
ности τ}.

Топологическое пространство Х называ-
ется финально компактным, если из всякого 
его открытого покрытия можно выделить 
счетное подпокрытие [2].

Говорят, что слабая плотность тополо-
гического пространства Х равна , если 
τ – наименьшее кардинальное число такое, 
что в Х существует π-база, распадающаяся 
на τ центрированные системы открытых мно-
жеств, то есть  π-база, где 

 – центрированная система открытых мно-
жеств для каждого .

Слабая плотность топологического про-
странства Х обозначается через wd(X). Если 

, то топологическое пространство 
Х называется слабо сепарабельным [5].

Кардинал  называется калибром [3] 
пространства Х, если для любого семейства 

 непустых открытых в Х мно-
жеств таких, что , найдется , для 
которого , и .

Положим  – калибр про-
странства X}.

Кардинал  называется прекали-
бром [3] пространства Х, если для семейства 

 непустых открытых в Х мно-
жеств таких, что , найдется , для 
которого , и  – центрировано.

Положим  – прекалибр про-
странства X}.

Число Шанина [3] sh(X) топологического 
пространства Х определяется следующим об-
разом:

 – калибр пространства 
X}, где τ+ – наименьшее из всех кардиналь-
ных чисел, строго больших τ.

Число предшанина [3] psh(X) топологи-
ческого пространства Х определяется следу-
ющим образом:

 – прекалибр про-
странства X}. 

Наименьшее кардинальное число ,  
такое, что каждое замкнутое подмноже-
ство пространства Х, состоящее только из 
изолированных точек, имеет мощность 
≤τ, называется экстентом пространства Х: 

 [3].
Спрэд [2] s(X) пространства Х есть 

наименьший бесконечный кардинал τ та-
кой, что мощность дискретного под-
пространства Х не превосходит τ, т.е. 

.  
Можно легко видеть, что наследственное 
число Суслина  пространства Х совпа-
дает с его спрэдом s(X).

Теорема 1. Для любого подмножества 
 с топологией Хаттори на числовой 

прямой имеем:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
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9) ;
10) ;
11) ;
12) ;
13) ;
14) .
Доказательство. 1) Известно, что чис-

ловая прямая и прямая Зоргенфрея наслед-
ственно сепарабельна. Из этого свойства сле-
дует, что  для любого . 

2), 3) Для любого топологического T1 – 
пространства Х [5] имеем

. 
Из этого неравенства следует, что 

 и  для любого 
.

4) Можно легко видеть, что 
 семейство является 

π-базой пространства  для любого 
. Отсюда следует, что  

для любого .
5) Очевидно, что характер простран-

ства  счетен. Отсюда имеем, что 
 для любого . 

6) Для произвольного топологического 
пространства Х и любой его точки x имеет 
место следующее неравенство:

.
Из этого неравенства следует, что 

 для любого 
7) Для произвольного топологического 

пространства Х имеет место следующее не-
равенство:

 [6].
Из этого неравенства следует, что 

 для любого .
8) Для произвольного топологического 

пространства Х имеет место следующее не-
равенство:

.
Из этого неравенства следует, что 

 для любого .

9) Для произвольного топологического 
пространства Х и любой его точки x имеет 
место следующее неравенство:

.
Из этого неравенства следует, что 

 для любого .
10) Известно, что числовая прямая и 

прямая Зоргенфрея наследственно финально 
компактны. Из этого свойства следует, что 

 для любого .
11) Для пространства  имеем 

 - счетно.
12) Из [4] следует, что  для 

любого . 
13) Можно легко видеть, что 

 для любого .
14) Из неравенства 

 [7]
получим, что . Теорема 1 до-
казана.

Пусть Х – топологическое T1-
пространство. Множество всех непу-
стых замкнутых подмножеств тополо-
гического пространства Х обозначим 
expX. Семейство B всех множеств вида 

, 

где U1,...,Un – последовательность открытых 
подмножеств пространства Х порождает то-
пологию на множестве expX. Эта топология 
называется топологией Виеториса. Множе-
ство expX топологией Виеториса называется 
экспоненциальным или гиперпространством 
пространства Х [4].

Пусть Х – топологическое T1-
пространство. Обозначим через expnX мно-
жество всех непустых замкнутых подмно-
жеств пространства Х мощности, не пре-
восходящей кардинального числа n, т.е. 

. 
Если φ – какой-нибудь кардинальный ин-

вариант, то через hφ обозначается новый кар-
динальный инвариант, определенный следу-
ющей формулой: .  
Инварианты , ,  , 
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    , 
 означают наследственное число Сус-

лина (или наследственную клеточность), 
наследственную плотность, наследствен-
ный π-вес и наследственное число Ша-
нина, наследственное число предшанина, 
наследственный калибр, наследственный 
прекалибр, наследственную слабую плот-
ность, наследственное число Линделефа, 
наследственный экстент пространства Х 
соответственно. Спрэд [5] s(X) простран-
ства Х есть наименьший бесконечный кар-
динал τ такой, что мощность дискретного 
подпространства Х не превосходит τ, т.е. 

. 
Теорема 2. Пусть  и .  

Тогда для пространства Хаттори  на 
числовой прямой имеем: 

1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
9) ;
10) ;
11) .
Доказательство. Пусть  и 

. Тогда существуют точ-
ка  и окрестность , что 

. Для удобства обозначим 
. В  рассмотрим следующее 

множество:
.

Покажем, что Y – дискретное множество 
мощности континуума. Пусть ,  
где  .  

Покажем, что . Действительно, 
пусть множество . Так как ,  

то имеем, что , следовательно, .  
Но из  следует, что , значит, 

, отсюда  или . По-
лученное противоречие доказывает, что 

, следовательно, Y – дискретное 
множество мощности континуума c. По опре-
делению спрэда имеем, что .  
Неравенство 1) доказано. Остальные нера-
венства теоремы 2 проверяются как в теоре-
ме 1. Теорема 2 доказана. 

Следствие 1. Функтор exp не сохраняет 
пространство Хаттори на числовой прямой.
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ФИЗИКА

УДК 537.8

О заряде элементарных частиц

К.М. ЖУМАЛИЕВ, академик НАН КР, докт. техн. наук,

М.Н. РАИМКУЛОВ, канд. техн. наук, 
Институт физико-технических проблем и материаловедения 
НАН КР

In represented article the principle of occurrence of a charge at 
an elementary particle on the basis of offered before structure is 
described. It is shown in what distinction consists in principles of 
action of positive, negative and neutral particles. “Phenomenon” of 
long-range action of charges of elementary particles is explained. 

В настоящее время заряд элементарной 
частицы воспринимается как изначальная 
данность, как свойство частицы и нет пред-
ставления о том, что он из себя представля-
ет, откуда берется и как действует. В связи с 
этим целью настоящей работы является на-
мерение показать причину возникновения за-
ряда у элементарных частиц и принцип его 
действия. 

Чтобы понять принцип действия заря-
да любой элементарной частицы, обратим-
ся к предложенным ранее структурам поло-
жительных, отрицательных и нейтральных 
частиц [1]. Структура любой элементарной 
частицы, по сделанному ранее предполо-
жению, состоит из первичных и вторичных 
вихрей [2]. Первичные вихри состоят из 
физических точек материи (рис.1), причем 
«нейтральные» первичные вихри создают 
многослойность своей структуры за счет 
множества первичных вихрей разных ради-
усов (рис.2), а «отрицательные» (рис.1.б) и 

«положительные» (рис.1.в) первичные вихри 
создают многослойность за счет их спира-
леобразной структуры. Вторичные вихри в 
свою очередь состоят из первичных вихрей 
(примеры нейтральных вторичных вихрей 
приведены на рис. 3). Структуры, состоящие 
из множества вторичных вихрей, похожи на 
многослойные торы и представляют собой 
известные элементарные частицы (примеры 
структур нейтральных элементарных частиц 
приведены на рис. 4). В силу большого раз-
нообразия первичных и вторичных вихрей 
получается большое количество видов этих 
структур, что и привело к наличию большого 
количества элементарных частиц (некоторые 
принципиальные виды структур элементар-
ных частиц приведены на рис. 5).

Исходя из предложенных структур, мож-
но определить, каким будет взаимодействие 
элементарных частиц на уровне вторичных и 
первичных вихрей. Ранее уже было показано, 
что взаимодействие элементарных частиц на 
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Рис. 1. Три принципиальных вида первичных вихрей

 
Рис. 2. Принцип многослойности нейтральных первичных вихрей

 
Рис. 3. Два вида структур отдельных витков нейтральных вторичных вихрей

 
Рис. 4. Структура нейтральных вторичных вихрей  

(нейтральных элементарных частиц)



12  Известия НАН КР, 2013, № 3

уровне вторичных вихрей позволяет прийти 
к выводу о том, что это взаимодействие есть 
не что иное, как известное нам действие маг-
нитных сил (рис.6) [3]. Взаимодействие эле-
ментарных частиц на уровне первичных «по-

ложительных» и «отрицательных» вихрей 
позволяет прийти к выводу, что это взаимо-
действие, известное нам как действие элек-
трических сил (рис.7) [4]. Взаимодействие 
элементарных частиц на уровне первичных 

 
Рис. 5. Схематическое изображение некоторых из предполагаемых  

структур элементарных частиц

 
Рис. 6. Взаимодействие вторичных вихрей (магнитные силы): 

а), б) притяжение (например, когда ток в проводниках течет в одном направлении); 
в), г) отталкивание (ток в параллельных проводниках течет в противоположных направлениях)
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«положительных» (или «отрицательных») и 
«нейтральных» вихрей, находящихся на ми-
нимальном расстоянии, дает нам взаимодей-
ствие, известное как действие ядерных сил 
(рис.8) [5]. Взаимодействие определенных 
видов «нейтральных» элементарных частиц 

(нейтрино) на уровне первичных «нейтраль-
ных» вихрей дает нам вид воздействия, из-
вестный как действие сил слабого взаимо-
действия (рис. 9, 10) [6]. 

Как было показано выше (рис. 3–5), 
структура элементарных частиц состоит из 

 
Рис. 7. Взаимодействие первичных вихрей между собой (электрические силы): 
а) взаимодействие «положительного» и «отрицательного» первичных вихрей; 

б) взаимодействие двух «отрицательных» первичных вихрей; 
в) взаимодействие двух «положительных» первичных вихрей

 
Рис. 8. Взаимодействие «нейтрального» с «положительным» (а) и «отрицательным» (б) 

первичными вихрями на минимальном расстоянии (ядерные силы)

 
Рис. 9. Взаимодействие одного витка нейтрального первичного  

вихря с элементарными частицами
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множества первичных вихрей в виде торов 
круговой или спиралеобразной формы. Для 
примера в разрезе один вторичный виток 
нейтральной частицы может выглядеть при-
мерно следующим образом (рис. 11.а): 

Первичные витки, состоящие из физиче-
ских точек материи, расположены друг к дру-
гу более плотно у центра тора и менее плот-
но к его периферии. Именно поэтому, как 
известно, эквипотенциальные поверхности 
напряженности электрического поля заряда 
более плотно расположены у центра и менее 
плотно к его периферии [7]. Взаимодействие 
между первичными вихрями двух элементар-
ных частиц в этом случае будет выглядеть 
так, как это показано на рис.11б. Это не-
сколько более детальное представление тако-

го взаимодействия. Упрощенная и при этом 
более компактная форма этого же взаимодей-
ствия была показана на рис.10в, где данное 
взаимодействие представлено на примере 
отдельных витков первичных вихрей. Чтобы 
понять принцип притяжения или отталкива-
ния частиц, обратимся к аналогичным упро-
щенным схемам, показанным на рис.7. 

Начнем с рассмотрения взаимодействия 
«положительного» первичного вихря, в кото-
ром при вращении по направлению, указан-
ному стрелкой, каждая следующая физиче-
ская точка вращается вокруг центра с боль-
шим радиусом [4]. Взаимодействие таких 
структур между собой показано на рис.7в. 
При вращении этих вихрей вдоль направле-
ний, показанных стрелками, они будут от-

 
Рис. 10. Взаимодействие нейтрального первичного вихря с отрицательным (а), положительным 

(б) и нейтральным (в) первичными вихрями (силы слабого взаимодействия) 

 
Рис. 11. Вид в разрезе: 

а) один виток нейтральной частицы; 
б) взаимодействие двух витков соседних нейтральных вихрей 
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талкиваться друг от друга, поскольку физи-
ческие точки этих первичных вихрей в тех 
местах, где они соприкасаются, отталкива-
ются. А каждая следующая точка и в том и в 
другом вихре все дальше отстоит от центра 
соответствующего вихря, что как раз и при-
водит к отталкиванию витков друг от друга.

Теперь рассмотрим взаимодействие «от-
рицательного» первичного вихря, в котором 
каждая следующая физическая точка вра-
щается вокруг центра с меньшим радиусом. 
Взаимодействие первичных вихрей «отри-
цательного» и «положительного» вида пока-
зано на рис.7а. В данном случае взаимодей-
ствие физических точек двух вихрей в точке 
1 таково, что «отрицательный» вихрь в силу 
своей структуры как бы захватывает «по-
ложительный». Далее процесс происходит 
таким образом, что точки «отрицательного» 
вихря подталкивают точки «положительно-
го» ближе к своему центру. Это происходит 
потому, что каждая следующая взаимодей-
ствующая физическая точка «отрицательно-
го» вихря все ближе и ближе расположена к 
своему центру. В дополнение к этому каждая 
взаимодействующая физическая точка «по-
ложительного» вихря в точке 1, наоборот, 
располагается все дальше и дальше от своего 
центра. Это приводит к тому, что эти точки 
«положительного» вихря, отталкиваясь от 
точек «отрицательного», подталкивают свой 
вихрь к центру «отрицательного» вихря. Ре-
зультат такого взаимодействия физических 
точек – притяжение вихрей друг к другу. Ис-
ходя из описанного действия этих вихрей, 
мы можем предположить, что один из вих-
рей может быть положительной элементар-
ной частицей, такой, как протон, позитрон и 
т.д., второй – отрицательной, типа электро-
на. Из рис.7а также видно, что чем ближе 
притягиваются друг к другу эти вихри, тем 
больше будет точек столкновения (2,3,4,5), 
которые уже действуют не на притяжение, 
а хаотичным образом, в том числе на оттал-
кивание. Поэтому данные вихри притянутся 
друг к другу до определенного расстояния, 
но не сольются. Возможно, именно поэтому 
электроны, притянутые протонами атома, не 
сливаются с ними, а начинают вращаться на 

некотором расстоянии, создавая электронные 
орбиты вокруг ядер.

При рассмотрении взаимодействия «от-
рицательных» вихрей между собой (рис.7б) 
мы можем увидеть некоторую аналогию с 
взаимодействием, рассмотренным на ри-
сунке 7а и одно принципиальное отличие. 
Аналогия заключается в том, что «отрица-
тельный» вихрь также захватывает, но уже 
не «положительный» вихрь, а другой «отри-
цательный». Здесь также каждая физическая 
точка «отрицательного» вихря во взаимо-
действующей зоне 1 стремится все ближе и 
ближе подтолкнуть к своему центру второй 
вихрь. Но разница заключается в том, что 
каждая следующая взаимодействующая фи-
зическая точка второго «отрицательного» 
вихря в зоне 1 отстоит не дальше от центра 
своего вихря, как в случае с «положитель-
ным», а ближе. В результате этого дополни-
тельного отталкивания не происходит так, 
как это было в случае с «положительным» 
вихрем. А вот взаимодействие в точках 2, 3, 
4, 5, наоборот, отталкивает эти вихри. Сум-
марное взаимодействие приводит к тому, что 
чем ближе друг к другу расположены такие 
вихри, тем сильнее они будут отталкивать-
ся друг от друга. Именно это происходит с 
одноименными элементарными частицами, 
такими, как электроны или протоны. 

Таким образом, можно сказать, что эле-
ментарный заряд – это действие элементар-
ной частицы спиралеобразного вида одной 
структуры на элементарную частицу другой 
структуры, а потенциал заряда связан с плот-
ностью расположения первичных витков 
двух частиц в точке их взаимодействия. 

Этим же объясняется «феномен» дей-
ствия элементарного заряда на большие рас-
стояния, многократно превышающие разме-
ры взаимодействующих частиц. Поясним?!

Выше уже было отмечено, что данная 
структура предположительно представляет 
собой принципиальную структуру всех эле-
ментарных частиц, которую можно рассма-
тривать как фотонную структуру, где один 
виток вторичного вихря – это фотон опре-
деленного радиуса и соответственно длины 
волны. Витки с меньшими радиусами – это 
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фотоны с меньшей длиной волны, а витки с 
большими радиусами – это фотоны с боль-
шей длиной волны. Такой подход к пони-
манию элементарных частиц говорит о том, 
что размеры их крайних витков, а, следова-
тельно, и самих частиц очень большие. Это 
следует из того факта, что разница в длинах 
волн между, например, γ-лучами и радиовол-
нами может составлять 15–20 порядков. От-
сюда следует, что разница между радиусами 
самых малых витков и самых больших тоже 
может иметь аналогичный, а скорее всего, 
еще больший порядок. Суть в данном случае 
заключается в том, что совокупный радиус 
вторичных и первичных витков элементар-
ных частиц (или, по крайней мере, одного из 
видов элементарных частиц) имеет величи-
ны, сравнимые с астрономическими разме-
рами планет звезд, галактик и т.д. Тогда, воз-
можно, встает вопрос, почему эксперименты 
позволяют нам замерить диаметры электро-
нов, протонов, нейтронов, которые находятся 
в пределах 10-15 м. Ответ может заключаться 
в том, что фотонная структура элементарных 
частиц имеет максимальную плотность в 
центре и минимальную у края частицы (рис. 
4 и рис. 11). Это означает, что при определе-
нии радиусов элементарных частиц фикси-
руется только какая-то наиболее плотная их 
часть. 

Выводы
На основе проведенного анализа вза-

имодействия предложенных структур эле-
ментарных частиц можно сделать следую-
щие выводы:

1) элементарный заряд – это действие 
спиралеобразной структуры одной элемен-
тарной частицы на структуру другой элемен-
тарной частицы;

2) потенциал заряда связан с плотно-
стью расположения его первичных витков в 
точке взаимодействия; 

3) благодаря предложенному принци-
пу взаимодействия положительных и от-
рицательных частиц стало понятно, почему 
электроны, притянутые протонами атома, не 
сливаются с ними, а начинают вращаться на 
некотором расстоянии, создавая электронные 
орбиты вокруг ядер;

4)  «феномен» действия элементарного 
заряда на большие расстояния объясняется 
структурой элементарных частиц, а точнее, 
значительной удаленностью их крайних вит-
ков первичных и вторичных вихрей. 
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атомно-эмиссионной спектрометрии

Н.Ж. ЖЕЕНБАЕВ, Э.Г. СИЛЬКИС. 
Институт физико-технических проблем и материаловедения 
им. акад. Ж. Жеенбаева Национальной академии наук 
Кыргызской Республики 
Институт спектроскопии Российской академии наук, 
Российская Федерация

Possibilities of determining the gold content by atomic emission 
spectrometry methods in the plasma flow of the two-jet plasmatron 
using emission spectra system of registration on the basis of photo-
electron cassette are investigated in the present work,. The achieved 
limiting sensitivity was about 0.2-0.3 g/t in the analog mode of op-
eration. Scintillation mode of operation was implemented. 

Использование атомно-эмиссионной 
спектрометрии (АЭС) является одним из эф-
фективных способов получения данных об 
элементном составе различных горных по-
род и минералов. Развитие технического ос-
нащения спектрального анализа прежде все-
го за счет усовершенствования источников 
возбуждения и систем регистрации спектров 
позволило более активно применять атомно-
эмиссионную спектрометрию при исследова-
нии малых содержаний примесей в рудах [1]. 
На практике для исследования элементного 
состава благородных металлов, например, 
золота одним из эффективных источников 
возбуждения исследуемых образцов являет-
ся двухструйный плазматрон ДГП-50 [2,3]. 
Эмиссионный спектрометр с дуговым двух-
струйным плазматроном, со спектральным 
прибором высокой разрешающей силы (спек-
трограф ДФС-13 с дисперсией 4 и 2 Å/мм), 

оснащенным компьютеризированной систе-
мой регистрации на базе фотоэлектронной 
кассеты на линейных ПЗС (ФЭК), позволяет 
существенно улучшить информативность, 
экспрессность и в определенной степени 
снизить пределы обнаружения атомно-эмис-
сионного спектрального анализа [4]. 

Для атомно-эмиссионной спектрометрии 
благородных металлов высокая температура, 
реализуемая в двухструйном плазматроне, 
весьма важный параметр при исследовании 
малых содержаний золота не только с точки 
зрения реализации высоких значений энер-
гий возбуждения спектральных линий (4.6 
эВ для Au I 267.595 нм), но и для обеспече-
ния полного испарения в зоне разряда вводи-
мых проб. Вместе с тем следует отметить и 
другие достоинства используемого для атом-
но-эмиссионного спектрального анализа вы-
шеотмеченного дугового генератора плазмы 
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и аналогичных устройств, а именно: особен-
ности ввода вещества (прямой экспресс-ана-
лиз малых навесок золота); большая про-
тяженность аналитической зоны и малая 
скорость потока плазмы (порядка 2 л/мин), 
способствующие интенсивному термическо-
му воздействию на вводимые мелкодисперс-
ные материалы и обеспечивающие полное 
испарение пробы, что важно для получения 
максимальной интегральной интенсивности 
анализируемой линии золота [5]. Автомати-
зация проводимых исследований позволяет 
исследовать большие объемы проб, что обе-
спечивается компьютеризацией используе-
мого спектрального оборудования.

Режим записи спектров с дискретизаци-
ей полной экспозиции на ряд последователь-
ных кадров и выделение в некоторых кадрах 
сцинтилляционных сигналов от микрочасти-
чек золота в эмиссионной аналитической про-
грамме ФЭК позволили апробировать метод 
сцинтилляционного атомно-эмиссионного 
анализа для определения малых содержаний 
золота при вводе порошка в плазму, создавае-
мую двухструйным плазматроном усовершен-
ствованного вида ДГП-50М [6]. Как извест-
но, вспышка (сцинтилляция) частиц при их 
непрерывном введении в зону разряда пред-
ставляет собой аналитический сигнал, про-
порциональный количеству высвечиваемых 
атомов [7,8]. Сигнал является импульсом с 
переменной амплитудой и длительностью на 
длине волны спектральной линии определяе-
мого элемента. Длительность вспышки зави-
сит от размера и макросостава частиц и вре-
мени нахождения частицы в плазме (скорости 
вдувания пробы). Метод предполагает, что 
каждая частица в плазме разряда дает одну 
вспышку, импульсы не зависят друг от друга 
и вероятность появления нескольких вспышек 
в единичном кадре полной экспозиции прене-
брежимо мала. Этим условиям в достаточной 
степени отвечают характеристики отмеченной 
выше установки при концентрациях золота 
ниже 10 г/т. Фотоэлектронная кассета позво-
ляет зарегистрировать возбужденные частицы 
за время единичного кадра с минимально воз-
можной длительностью 5 мс, что в совокуп-
ности с такими особенностями ДГП-50М, как 

высокая температура, малый расход газа, про-
тяженность разрядной зоны, низкая граница 
определяемых содержаний элементов, являет-
ся достаточной степенью надежности получа-
емых результатов. 

Аналоговый режим работы 
спектрометра 
Измерения содержания золота в пробах 

проводились при силе тока I=50А и расходе 
плазмообразующего газа G=2.5 л/мин. Не-
сущий газ – аргон. Угол наклона катодного и 
анодного головок плазматрона варьировался 
в диапазоне 60–65º. Излучение от приосевых 
участков разряда через однолинзовую систему 
освещения фокусировалось на всю высоту ще-
ли (Н=15 мм) спектрографа шириной 12 мкм. 
Автоматизированная регистрация спектров 
проводилась на базе спектрографа ДФС-13-2 
с дифракционной решеткой 600 штр./мм (дис-
персия 4 Å/мм) фотоэлектронной кассетой 
«МОРС-9»* с 9 ПЗС. Стандартный образец 
ГСО №1121-77 (с паспортным содержанием 
золота 0,0021%) перемешивался с графитом в 
различных соотношениях, и в плазматрон по-
давалась проба, вес которой составлял 1,025 г. 

Содержание золота измерялось в месте 
слияния плазменных струй. Данный уча-
сток потока плазмы был выбран с точки зре-
ния лучшего соотношения сигнал/шум. Для 
эмиссионного анализа бралась интеграль-
ная интенсивность линии золота Аu 267,595 
нм. Экспозиция ФЭК Т=500 мс, количество 
кадров – 200. Характерный участок иссле-
дуемого спектра представлен на рис.1, а на 
рис.2 – градуировочная кривая, построенная 
по трем эталонам. Обработка сигнала клас-
сическим аналоговым режимом позволила 
достичь предельной концентрационной чув-
ствительности содержания золота на уровне 
0.2-0.3 г/т в созданном спектрометре при ис-
пользовании навески в 1 грамм без химиче-
ской пробоподготовки. 

Показаны метки линий хрома и марган-
ца, с помощью линий этих элементов осу-
ществляются калибровка спектральной шка-
лы и ее коррекция. В Окне программы «Ре-
дактор параметров аналитических линий» 
указана вычисленная при данной закраске 
фона около линии амплитуда линии золота. 
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Закраску пикселей самой аналитической ли-
нии программа осуществляет автоматически, 
исходя из закраски пикселей фона. 

Режим сцинтилляционного анализа 
При проведении сцинтилляционного ана-

лиза экспозиция составляла Т=50 мс, коли-

чество кадров – 2000, концентрация эталона 
– 0,02 г/т. В поток плазмы подавалась проба 
весом 1,025 г стандартного образца ГСО 1121-
77, перемешанная с графитом. Начальные 
эксперименты в этом режиме преследовали 
следующие цели: установить возможность ре-

 
Рис.1. Участок спектра с линией золота 267.595. Концентрация эталона – 1.2 г/т  

* Кассета «МОРС-9» изготавливается предприятием ООО «МОРС» (г.Москва, г.Троицк )  
и введена в реестр (RU.C.37.003.A № 44307) в 2011 г.

 
Рис.2. Градуировочная кривая. Отмечены точки с содержанием золота 0.2, 0.3, 1.3 г/т
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гистрации одиночных сцинтилляций; оценить 
количество зарегистрированных сцинтилля-
ций при конкретной выборке и конкретном 
значении концентрации эталона; оценить пре-
дельное значение длительности экспозиции 
одного кадра, при котором регистрируется 
спектроскопический фон. 

На рис.3 показана последовательность 
трех кадров, в среднем кадре (номер 121) за-
регистрирован сцинтилляционный сигнал. 
Количество зарегистрированных сцинтил-
ляций при данной выборке – 27. При дли-
тельности единичного кадра в 7–8 мс спек-

троскопический фон не регистрируется, 
возможность регистрации слабых сцинтил-
ляционных сигналов (при малых размерах 
золотинок в 1–2 мкм) ограничивает СКО шу-
ма ПЗС. 

Заключение 
Полученный предварительный результат 

по концентрационной чувствительности в 
аналоговом режиме может быть улучшен за 
счет усовершенствования рабочих условий, в 
частности, дальнейшего поиска и выбора оп-
тимальной рабочей зоны плазматрона, обе-
спечивающего максимальное соотношение 

 
Рис.3. Последовательность трех кадров (119, 120 и 121) из выборки в 2000 кадров. 

Сцинтилляционный сигнал в 120-м кадре 
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интенсивность/шум; увеличения разрешаю-
щей способности спектральных приборов; 
усовершенствования аналитической про-
граммы и др. 

Оценка режима сцинтилляционного ана-
лиза показала, что он реализован, однако 
предстоят оценки специализированных стан-
дартов с известным гранулометрическим 
составом для определения минимального 
размера регистрируемых золотинок при кон-
кретных параметрах системы регистрации. 
Необходимо построить и градуировочную 
кривую в этом режиме и определить мини-
мально регистрируемую концентрацию.
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Концепция создания электронного архива  

для систем электронного документооборота

Д.В. ЯНКО, канд. техн. наук, ведущий инженер-программист 
филиала ОАО «Кыргызтелеком» БГТС.

Consider the architecture and the functional structure of an infor-
mation system that implements the functions of electronic archive 
for electronic document management systems and content manage-
ment systems.

Современные технологии вычислитель-
ной техники и телекоммуникаций находят 
широкое применение во всех отраслях науки 
и техники. Одним из направлений использо-
вания новых информационных технологий 
являются системы электронного докумен-
тооборота [1, 2] (СЭДО, DMS – Document 
management system) и системы управления 
информационными ресурсами предприятий 
[3] (системы управления содержимым, ECM 
– Enterprise content management). 

СЭДО представляет собой многопользо-
вательскую клиент-серверную (или трехзвен-
ную) автоматизированную систему, призван-
ную способствовать процессу управления 
организацией с целью обеспечения выполне-
ния этой организацией своих функций. 

По определению аналитической компа-
нии Gartner [4, 5]: «ECM – это стратегическая 
инфраструктура и техническая архитектура 
для поддержки единого жизненного цикла 
неструктурированной информации различ-
ных типов и форматов. ECM-системы со-

стоят из приложений, которые могут взаимо-
действовать между собой, а также использо-
ваться и продаваться самостоятельно. Gartner 
определяет современные ECM-системы как 
реализующие следующие ключевые компо-
ненты: управление документами, управление 
образами документов, управление записями, 
управление потоками работ, управление веб-
ресурсами, управление мультимедиа-ресур-
сами, управление знаниями, документо-ори-
ентированное взаимодействие».

Очень часто понятие ECM подменяется 
на понятие «система электронного докумен-
тооборота» (СЭДО), это происходит вслед-
ствие того, что формально СЭДО является 
одним из приложений системы ECM, но на 
практике при разработке систем электронно-
го документооборота последние наделяются 
функционалом, который по определению от-
носится к функциональным возможностям 
ECM-систем (в рамках данной статьи под 
СЭДО понимается система, приближенная 
по своему функционалу к ECM). 
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Вследствие вышесказанного DMS и 
ECM-системы на практике имеют идентич-
ные типовые конфигурации. В архитектурном 
плане такая конфигурация представляется 
как множество функционально-дифференци-
рованных пространственно-распределенных 
кластеров, взаимодействие между которыми 
осуществляется через телекоммуникацион-
ную сеть. В основе любой СЭДО уровня ор-
ганизации лежат: система управления базами 
данных (СУБД), система резервного копиро-
вания для СУБД, а также один или несколько 
сетевых экранов для ограничения доступа и 
при необходимости VPN-сервер для органи-
зации доступа удаленных пользователей. Для 
обеспечения должного уровня надежности 
системы [6], как правило, применяется ме-
тод аппаратной избыточности как на уровне 
компонентов сервера (несколько процессо-
ров в режиме горячей замены, зеркалируемая 
оперативная память с поддержкой режима 
горячей замены, дублирующий блок пита-
ния с поддержкой режима горячей замены, 
RAID-контроллеры с поддержкой режима го-
рячей замены дисков и пр.), так и на уровне 
серверов, входящих в HA (High Availability – 
высокодоступный) или HP (High Performance 
– высокопроизводительный) кластер. 

Как показывает практика [7], для систем 
ЭДО использование традиционных средств 
резервного копирования является недоста-
точным по следующим причинам:

1) всегда присутствует вероятность 
одновременного краха кластера СУБД и ре-
зервной копии СУБД, сделанной на уже не-
стабильной СУБД – в данном случае вероят-
ность восстановления документов компании 
очень мала;

2) даже если резервная копия СУБД ак-
туальна, то потребуется значительное время 
на восстановление СУБД (в зависимости от 
размера базы данных на этом этапе речь мо-
жет идти о сутках) – все это время работа ор-
ганизации будет парализована;

3) для систем ЭДО свойственна ситуа-
ция, когда актуальность того или иного доку-
мента обратно пропорциональна интервалу 
времени, прошедшего с момента его созда-
ния, такие документы целесообразно (для 

оптимизации как системы ЭДО, так и систе-
мы резервного копирования СУБД) извлечь 
из системы и предоставить удобный интер-
фейс поиска и просмотра для извлеченных 
данных.

Для устранения вышеуказанных недо-
статков традиционной системы резервного 
копирования предлагается использование 
разработанной системы защищенного элек-
тронного архива для систем электронного 
документооборота и систем управления со-
держимым.

Рассмотрим состав типовой конфигура-
ции систем электронного документооборота 
(системы управления информационными ре-
сурсами предприятий) с учетом разработан-
ной системы защищенного электронного ар-
хива (рис. 1). 

Элементы конфигурации условно можно 
разделить на 4 группы:

I) ключевые кластера:
1) сервера электронного документообо-

рота (системы управления информационны-
ми ресурсами предприятия);

II) кластера обеспечения безопасности:
1) сетевые экраны внутренней локаль-

ной сети;
2) сетевые экраны и VPN-сервера для 

доступа из сети Интернет;
3) кластера обеспечения надежности:
III) сервера резервного копирования для 

системы управления базой данных (СУБД);
2) сервера или специализированные 

автоматизированные рабочие места (АРМ) 
выгрузки данных и создания защищенного 
электронного архива;

IV) пользователи:
1) локальные пользователи электронно-

го документооборота;
2) удаленные пользователи электронно-

го документооборота;
3) пользователи электронного архива.
Рассмотрим элементы конфигурации бо-

лее подробно.
Сервера ключевых кластеров предна-

значены для реализации основных функций 
электронного документооборота или систе-
мы управления информационными ресурса-
ми предприятий [8]. 
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Сервера кластеров обеспечения безопас-
ности выполняют функции внутрисетевой и 
межсетевой безопасности, а также реализуют 
безопасный способ доступа к серверам клю-
чевых кластеров со стороны сети Интернет. 
К таким серверам относятся: сетевые экра-
ны (firewall, brandmauer) [9, 10, 11], сервера 
для организации виртуальных частных сетей 
(Virtual Private Networks (VPN) – сервера) 
[12, 13, 14], система обнаружения вторжений 
(Intrusion Detection Systems – IDS) [15, 16].

Сервера кластеров обеспечения надеж-
ности реализуют функции резервного копи-
рования СУБД, резервного копирования опе-
рационных систем (ОС) и их данных [17, 18], 
а также выполняют функцию выгрузки дан-
ных и создания защищенного электронного 
архива (ЭА). Концепция выгрузки данных и 
создания защищенного архива рассматрива-
ется в рамках данной статьи.

Пользователи электронного документо-
оборота делятся на три группы, определяю-
щиеся способом подключения к сети переда-

чи данных и составом предоставленных прав 
доступа: 

 ¾ локальные пользователи подключены 
непосредственно к локальной сети пере-
дачи данных предприятия (LAN – Local 
Area Network, если речь идет о сосредо-
точенной сети передачи данных одного 
здания или WAN – Wide Area Network, 
если речь идет о территориально распре-
деленной сети передачи данных пред-
приятия); локальным пользователям 
предоставлены базовые полномочия со-
гласно регламенту доступа, определяе-
мому внутрикорпоративными распоря-
жениями;

 ¾ удаленные пользователи подключены к 
локальной сети передачи данных пред-
приятия посредством специального 
VPN-сервера, обеспечивающего безо-
пасный доступ пользователей из сети 
Интернет; удаленным пользователям 
также предоставлены базовые полномо-
чия согласно регламенту доступа, опре-

 
Рис. 1. Типовая конфигурация систем электронного документооборота
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деляемому внутрикорпоративными рас-
поряжениями; для удаленных пользова-
телей со стороны системы электронного 
документооборота реализована специ-
альная надстройка, интегрирующая ЭДО 
и VPN-сервер;

 ¾ пользователи электронного архива в це-
лях обеспечения безопасности могут 
быть подключены только к локальной 
сети передачи данных предприятия; 
пользователям электронного архива 
предоставляются исключительные пол-
номочия согласно регламенту доступа, 
определяемому внутрикорпоративными 
распоряжениями; все пользователи элек-
тронного архива должны иметь внутри-
корпоративный ключ электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) [19]; для пользо-
вателей электронного архива включено 
подробное ведение журнала всех выпол-
няемых пользователями действий.
На рис. 2 показаны подсистемы электрон-

ного архива и соответствующие им модули и 

подсистемы электронного документооборота 
[7], реализованные на стороне сервера. 

Электронный архив состоит из двух под-
систем: 

1) подсистема экспорта данных;
2) подсистема работы с внешним элек-

тронным архивом.
Подсистема экспорта данных построена 

по клиент-серверной технологии и предна-
значена для интеллектуального извлечения 
данных из системы ЭДО с возможностью 
шифрования данных и их записи на внеш-
ние устройства хранения информации с под-
держкой дублирующего хранения информа-
ции на жестком диске автоматизированного 
рабочего места, специально предназначенно-
го для подсистемы экспорта данных. Подси-
стема экспорта данных имеет одноименную 
подсистему поддержки на стороне сервера 
электронного документооборота.

Подсистема работы с внешним элек-
тронным архивом сочетает особенности кли-
ент-серверных систем и автономных систем, 

 
Рис. 2. Подсистемы электронного архива и электронного документооборота
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работающих с локальными данными. Кли-
ент-серверные особенности выражаются в 
наличии механизма самовалидации посред-
ством переданного контекста пользователя 
из клиентской части ЭДО. Основное же на-
значение системы – это работа с извлеченны-
ми подсистемой экспорта данными, находя-
щимися на внешних устройствах хранения 
информации: поиск документа, просмотр со-
держания документа, гибкая система отчет-
ности.

Клиентская часть электронного доку-
ментооборота имеет соответствующие под-
системам ЭА модули валидации (проверки) 
доступа на стороне сервера: 

1) модуль валидации доступа к подси-
стеме экспорта данных и

2) модуль валидации доступа к подси-
стеме работы с электронным архивом. 

Модули валидации доступа входят в 
состав подсистемы обеспечения безопас-
ности электронного документооборота. За-
дачей модулей валидации доступа является 
установление факта наличия легально деле-
гированного права работы с соответствую-
щей подсистемой у пользователя, который 
аутентифицировался и идентифицировался 
в системе электронного документооборота. 
Следует отметить, что модули валидации 
используются не только клиентской частью 
ЭДО, но также и самими подсистемами элек-
тронного архива для самовалидации при их 
запуске, что исключает неавторизованный 
доступ. Самовалидация осуществляется на 
базе переданного в подсистему ЭА контекста 
среды клиентской части электронного доку-
ментооборота (контекст однозначно иденти-
фицирует пользователя, запросившего до-
ступ к подсистеме). 

Особенно следует подчеркнуть, что воз-
можность запуска подсистем ЭА зависит от 
наличия аппаратного персонального ключа 
электронной цифровой подписи [19] в ком-
пьютере, с которого запущен клиент ЭДО. 
Без ключа доступ невозможен, при наличии 
ключа подсистема безопасности ЭДО произ-
водит дополнительную валидацию иденти-
фикатора пользователя, ассоциированного с 
ключом ЭЦП. Запуск соответствующей под-

системы электронного архива производится 
только в случае положительного результата 
проверки. Поддержка ключа ЭЦП интегри-
рована в клиентскую часть системы ЭДО; со 
стороны серверной части поддержка ключа 
электронной цифровой подписи осущест-
вляется одноименным модулем, входящим 
в состав подсистемы обеспечения безопас-
ности. 

Таким образом, система внешнего элек-
тронного архива может быть использова-
на как совместно с электронным докумен-
тооборотом, так и совместно с системой 
управления информационными ресурсами 
предприятия. Система обеспечивает много-
уровневую информационную безопасность, 
предоставляет удобные инструменты регу-
лирования уровня информационной безопас-
ности. Система сохраняет детальный журнал 
своей работы, что позволяет анализировать и 
оптимизировать работу подсистем в режиме, 
близком к реальному времени.
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Применение гидроксида бария в технологии очистки рассола
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The possibilities of barium hydroxide using to precipitate the sul-
fate ions from the salty solution. It is shown that by using barium 
hydroxide as a precipitating reagent to the brine purification pro-
cess sulfate ions, calcium and magnesium ions can be simultaneous-
lyextracted from the brine .Optimal weight ratio of barium ions to 
sulfate ion in solution is 1,36:1. It was established that the purifi-
cation of brine is conducted better at temperatures above 60˚C.

В производстве поваренной соли одной 
из важных стадий технологического процес-
са является очистка рассола от присутствую-
щих примесей, таких, как сульфаты, хлори-
ды кальция и магния. В технологии рассо-
лоочистки вывод сульфат-иона из солевого 
раствора производят в основном с примене-
нием хлорида кальция и бария [1-4]. При-
менение хлорида кальция связано с тем, что 
ионы кальция, взаимодействия с сульфат-ио-
ном, образуют нерастворимый сернокислый 
кальций. Последний, оседая на стенках сме-
сителей и трубопроводах,приводит к обра-
зованию гипсовых инкрустаций, в результа-
те чего возникает необходимость остановки 
аппаратов на очистку, что сопряжено со сни-
жением производительности производства. 

Кроме того, повышенная растворимость 
сульфата кальция в растворе хлорида натрия 
[1] приводит к большому расходу реагентов, 
используемых для осаждения примесных  
ионов.

В большинстве случаев для полного вы-
вода сульфат-иона из рассола применяют 
хлорид бария [1]. Высокая стоимость и ядо-
витость этого реагента привели к ограничен-
ному использованию его в осаждении суль-
фат-ионов.

В данной работе излагаются результаты 
исследования по выяснению возможности 
вывода сульфат-иона из рассола с примене-
нием гидроксида бария.

В качестве объекта исследования ис-
пользовалась соляная порода Джелды-Суй-
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ского месторождения. Химический состав 
и условия выщелачивания соляной породы 
приведены в работе [5].

Выщелоченный рассол, приготовленный 
на основе исследуемой соляной породы, име-
ет следующий состав (вес %): Ca2+–0,39, Мg2+ 

–0,58, HCO3
- –0,30, SO4

2-–7,38, Cl-–28,68%.
Очистку рассола от сульфат-ионов про-

изводили следующим образом: в выщело-
ченный горячий раствор при интенсивном 
перемешивании добавляли расчетное коли-
чество гидроксида бария. После чего раствор 
с осадком в горячем виде (при температуре 
60 – 70°С) выдерживали в течение 10 – 15 
мин. для укрупнения частиц образовавшихся 
осадков. Затем путем фильтрования отделяли 
раствор от осадков и нейтрализовали очи-
щенный рассол соляной кислотой до рН=6-7, 
выпаривали и сушили при 105°С.Из очищен-
ного раствора хлорида натрия анализировали 
содержание ионов кальция и магния трило-
нометрическим методом, а сульфат-ион – ве-
совым методом [6].

В технологии очистки рассола важно 
определить требуемое и допустимое количе-
ство осадителя для достижения очистки, со-
ответствующей предъявленному требованию 
для примесных ионов. Кроме того, необходи-

мо учитывать, что по стандарту поваренной 
соли не допускается присутствие иона бария. 
Поэтому проведено исследование по уста-
новлению оптимального количества гидрок-
сида бария для осаждения сульфат-иона.

В табл.1 представлены результаты очист-
ки рассола от примесных ионов в зависимо-
сти от вводимого содержания иона бария. 

Как видно из таблицы, при использова-
нии гидроксида бария как реагента-осадителя 
в очистке рассола от примесных ионов опти-
мальное соотношение иона бария к сульфат-
иону в растворе должно составлять1,36:1. 
При этом содержание иона бария в растворе 
не обнаруживается, и сульфат-ионы уменьша-
ются в 12,0 раза по сравнению с содержанием 
в неочищенном рассоле. Следует отметить, 
что наряду с выводом сульфат-ионов из рас-
твора происходит одновременное очищение 
рассола от ионов кальция и магния. Так, при 
оптимальном содержании гидроксида бария 
(при весовом соотношении иона бария к суль-
фат-иону 1,36:1) в растворе количество ионов 
кальция и магния снижается приблизительно 
в 11 и 14 раз соответственно по сравнению с 
неочищенным рассолом.

Проводили экспериментальные работы 
по осаждению примесных ионов из рассола 

Таблица 1. Влияние концентрации иона бария в растворе  
на остаточное содержание примесных ионов в очищенном рассоле

Соотношение Ba2+:SO4
2- Содержание ионов,вес. %

Ca2+ Mg2+ SO2- Ba2+

1,43:1 0,032 0,0042 0,423 0,44
1,36:1 0,036 0,0041 0,614 не обн.
1,27:1 0,043 0,044 0,832 не обн.
1,09:1 0,043 0,0047 1,812 не обн.

Примечание: не обн. – не обнаруживается
Таблица 2. Влияние температуры на степень очистки рассола от примесных ионов

Температуры раствора, °С Остаточное содержание ионов в растворе, вес., %
Ca2+ Mg2+ SO2-

40 0,220 0,0097 2,92
50 0,140 0,0087 1,88
60 0,060 0,0072 0,85
70 0,043 0,0042 0,68
80 0,036 0,0041 0,61
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при различных температурах (40, 50, 60, 70, 
80°С) с целью выбора температурного режи-
ма очистки рассола при применении гидрок-
сида бария.

В табл.2 представлены результаты хими-
ческого анализа состава солевого раствора, 
очищенного гидроксидом бария при различ-
ных температурах.

Из сопоставления остаточного содержа-
ния примесных ионов в растворе очищенном 
при различных температурах (табл.2), видно, 
что температура выше 60°С оказывает за-
метное влияние на процесс очистки рассола. 
Так, при 70°С остаточное содержание иона 
кальция уменьшается от 0,39 до 0,043% (в 
9,1 раза), иона магния от 0,058 до 0,0042% (в 
13,8 раза) и сульфат-иона – от 7,38 до 0,85% 
(в 10,8 раза). Следовательно, для обеспече-
ния требуемой очистки рассола осаждение 
примесных ионов гидроксидом бария необ-
ходимо вести при температуре 60 – 70°С и 
выше.

В предлагаемом методе очистки вывод 
сульфат-иона из рассола сопровождается 
щелочной средой, поэтому необходимо бы-
ло изучить влияние среды на растворимость 
сульфата бария в зависимости от продолжи-
тельности процесса отстаивания суспензии. 

Изучение растворимости сульфата бария 
в щелочной среде проводили следующим об-
разом: к щелочному рассолу добавляли рас-
считанное количество гидроксида бария, а 
образовавшаяся суспензия вместе с осадком 
отстаивалась в течение 30, 60, 90 и 120 мин. 
После истечения указанного времени суспен-
зия подвергалась фильтрованию, затем в рас-
творе определялось остаточное содержание 
сульфат-иона.

Ниже приведено остаточное содержание 
сульфат-иона в очищенном рассоле в зави-
симости от продолжительности отстаивания 
суспензии:

Продолжительность  
отстаивания, в мин 30 60 90 120

Остаточное содержание 
SO4

2- в рассоле, % 0,57 0,56 0,5 0,48

Из приведенных данных видно, что в 
промежутке от 30 до 120 мин. отстаивания 
щелочной суспензии остаточное содержание 
сульфат-иона в растворе изменяется незначи-
тельно. Это свидетельствует о том, что ще-
лочная среда практически не влияет на рас-
творимость сульфата бария.

Таким образом, из вышеизложенного 
следует, что, используя гидроксид бария в 
процессе очистки, можно одновременно вы-
водить из неочищенного рассола сульфат- 
ионы, а также ионы кальция, магния. Гидрок-
сид бария в очищаемый рассол добавляется 
в количестве несколько меньшем, чем тре-
буется по стехиометрическому расчету. Оп-
тимальное весовое соотношение иона бария 
к сульфат-иону составляет 1,36:1. Процесс 
очистки примесных ионов лучше проводить 
при температуре выше 60°С.
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Исследование гуминовых кислот и ионитов методом 

потенциометрического титрования

Э.ДЖ. КАСЫМОВА, канд. хим. наук, доцент, старший 
научный сотрудник, 
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Институт химии и химической технологии НАН КР

The constant of ionization of functional groups, curve of electro-
metric titration of humic acids, metalcomplex connections, iso-
therms of sorption of cations on the ionites (1:1) and (2:1), the 
hydrolyzed ionites are defined

Константы кислотно-основной диссоци-
ации функциональных групп определяют из 
данных потенциометрического титрования. 
После определения содержания функциональ-
ных групп для каждой точки титрования рас-
считывают степень их нейтрализации рабочим 
раствором – α. Если ионит содержит функци-
ональные группы с двумя и более степенями  
ионизации, то расчет проводят по каждой, ис-
ходя из ее содержания в фазе полимера. По 
экспериментальным данным рН строят гра-
фик зависимости: рН = f (lg α / (1- α)).

Из этого графика определяют рКа по 
уравнению Гендерсона – Гессельбаха рКа = 
рН – m lg α/ (1- α) [1].

Метод определения констант 
диссоциации [2]
В колбочки емкостью 100 мл помещают 

тщательно растертую навеску вещества 0,5 
г на органическую массу и добавляют 20 мл 
1,5 н раствора хлорида натрия для поддержа-

ния иной силы, равной 0,5. Затем в каждую 
колбочку приливают от 2,5 до 40 см3 титро-
ванного 0,1 н. раствора NаОН. Объем смеси 
в каждой колбочке доводят дистиллирован-
ной водой до 60 мл. Колбы плотно закрыва-
ют и оставляют при комнатной температуре 
при периодическом встряхивании на 10 су-
ток для установления равновесия. В равно-
весных системах производят определение 
величины рН. 

Используя эту методику для расчета 
констант ионизации гуминовых кислот Кы-
зыл-Кия, содержащих карбоксильные и фе-
нольные группы соответственно: ГК 5,20 
мг·экв/г СООН– и 2,30 мг·экв/г ОН – групп); 
ионит (2:1) – 2,20 СООН– и 3,01 мг·экв/г 
ОН– групп; ионит (1:1) –1,21 СООН– и 3,83 
мг·экв/г ОН – групп (рис. 1 – 4). 

Полученные значения кажущихся кон-
стант ионизации, представленные в таблице, 
свидетельствуют, что в реакцию с аминами 
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Рис. 1. Потенциометрическое титрование 
гуминовых кислот Кызыл-Кия и ионитов  

на основе гуминовых кислот  
и м – аминофенола (м-АФ) в соотношении 

(1:1) и (2:1)
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Рис. 2. Зависимость изменения рН 
от величины lgα / (1- α) по данным 
потенциометрического титрования 

гуминовых кислот Кызыл-Кия  
для карбоксильных групп 1а, 1б;  
для гидроксильных групп 2а, 2б
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Рис. 3. Графическая зависимость изменения 
рН от величины lg(α / (1- α)) по данным 

потенциометрического титрования ионита 
(2:1) для карбоксильных и гидроксильных 

групп
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Рис. 4. Графическая зависимость изменения 
рН от величины lgα / (1- α) по данным 

потенциометрического титрования ионита 
(1:1) для карбоксильных групп – 1 и для 

гидроксильных групп – 2
Таблица 1. Константы ионизации функциональных групп

Гуминовые кислоты Кызыл – Кия Ионит ГК : м –АФ (2:1) Ионит ГК : м –АФ (1:1)
рК К рК К рК К
3,7 2,04 · 10-4 5,0 1,0 · 10-5 7,4 4,0· 10-8

5,2 6,3· 10-6 8,2 6,3 · 10-9 11,2 6,3 · 10-12

6,5 3,2 · 10-7 9,4 4,0 · 10-10

8,8 1,6 · 10-9 10,5 3,2 · 10-11

10,0 1,0 · 10-10
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вступают кислородсодержащие функцио-
нальные группы с высоким показателем кон-
стант диссоциации, вероятно, с образовани-
ем оснований Шиффа.

Важной характеристикой сорбционной 
способности ионитов по отношению к ионам 
металлов является изотерма сорбции (рис. 5).
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Рис. 5. Изотермы сорбции катионов Cu2+  
на гуминовых кислотах – 1; ионитах (1:1) – 
2; (2:1) – 3; гидролизованном ионите – (1:1) 

Cu – 4 
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Рис. 6. Изотермы сорбции катионов Ni2+  
на ионитах (1:1) – 2; (2:1) – 3

Иониты способны сорбировать катионы 
тяжелых металлов как по механизму катион-
ного обмена, так и по механизму комплек-
сообразования. В случае катионного обмена 
различия в коэффициентах селективности 
разных катионов (например, двухзарядных 
катионов переходных металлов) невелики, и 
поэтому при очистке промышленных сточ-

ных вод, содержащих различные катионы 
кальция, натрия, калия и т. д., происходит 
заполнение фазы ионита всей смесью кати-
онов, следовательно, имеет место нерацио-
нальная отработка емкости ионита.
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Рис. 7. Изотермы сорбции катионов Co2+  
на ионитах (1:1) – 1; (2:1) – 2; 

гидролизованных ионитах– (1:1) Со – 3
Использование же хелатообразующих 

сорбентов для извлечения ионов тяжелых 
металлов, способных к образованию ком-
плексов, позволяет осуществлять селектив-
ную сорбцию компонентов и таким образом 
эффективно использовать сорбционную ем-
кость ионитов [3–6]. Основной количествен-
ной характеристикой способности ионита 
связывать ионы металла является величи-
на сорбции [7]. В случае, когда связывание  
иона металла сорбентом протекает по меха-
низму комплексообразования, значение сорб-
ции зависит от нескольких факторов, таких, 
как равновесная рН раствора, ионная сила 
раствора, содержание ионов – комплексоо-
бразователей, концентрации целевых ионов.

Зависимость сорбции катионов переход-
ных металлов хелатообразующими ионита-
ми и полиамфолитами от рН равновесного 
раствора достаточно специфична для каж-
дого катиона и изменяется в зависимости от 
типа сорбента. 

Из представленных на рис. 5 изотерм 
сорбции некоторых ионов переходных ме-
таллов следует, что синтезированные иони-
ты ГК: м-АФ (1:1) и (2:1) имеют значитель-
ную селективность и высокую сорбцию по 
отношению к катионам меди.
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The kinetics and the condensation mechanism pyridoxal with L-α-
and D-α-asparaginic acids is studied . The mechanism of their inter-
action is offered. 

Роль аминокислот во многих биохими-
ческих процессах неоспорима. Они являются 
структурными фрагментами белков, пептидов, 
ферментов. Биологическая роль этих веществ 
зависит от их структуры, чередования амино-
кислотной последовательности, их гидрофиль-
ных и гидрофобных свойств, характера вну-
три- и межмолекулярного взаимодействия, ус-
ловий нахождения в биологических объектах.

Стереохимия аминокислот играет клю-
чевую роль в структуре белков, пептидов, 
ферментов человека и животных. Компо-
нентами этих биологических объектов яв-
ляются L-аминокислоты. С этим связана 
стереоспецифика действия ферментов с те-
ми субстратами, которые имеют определен-
ную конфигурацию. Аминокислоты D-ряда 
встречаются во многих пептидах, процеду-
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руемых микроорганизмами, входя в состав 
биополимеров их клеточных тканей. Вклю-
чение в структуры белков и ферментов D-α-
аминокислот у человека приводит к фаталь-
ному исходу. Аспарагиновая кислота играет 
главную роль в удалении азота из органиче-
ских соединений. Реакция переаминирова-
ния служит начальным этапом катаболиз-
ма избыточных аминокислот. В организме 
аспарагиновая кислота и глутамин являются 
одними из компонентов образования и уда-
ления азота в форме мочевины [1]. В белках 
боковые звенья глутаминовой и аспарагино-
вой аминокислот, глутамина и аспарагина, 
по-видимому, выполняют роль не только для 
того, чтобы придавать им гидрофильные и 
гидрофобные свойства и формировать струк-
туру белков, но и в зависимости от их физи-
ко-химических свойств принимать участие 
во многих биохимических процессах. 

Ранними нашими работами было уста-
новлено, что химические превращения ами-
нокислот и биоаминов под действием пи-
ридоксаля и пиридоксаль-5′-фосфата [2-4] 
зависят от их структуры, рН-среды, темпе-
ратуры и растворителя. Путем измерения 
кинетики химических процессов, выделения 
промежуточных и конечных продуктов бы-
ло установлено, что образование оснований 
Шиффа и их химические превращения про-
исходят в три стадии: первая – присоедине-
ние аминогруппы аминокислоты к карбо-
нильной группе пиридоксаля с образованием 
промежуточного продукта – аминоспирта 
(резкое уменьшение оптической плотности), 
вторая – дегидратация аминоспирта с образо-
ванием основания Шиффа (более медленное 
увеличение оптической плотности), третья 
– элиминирование α-водорода или СО2 с по-
следующим их гидролизом с образованием 
конечных продуктов (самая медленная ста-
дия). Скорости каждой из этих стадий зави-
сят от структуры начальных, промежуточных 
и конечных продуктов, рН-среды, раствори-
теля, температуры, стерических и термоди-
намических факторов. Анализ литературных 
и наших экспериментальных исследований 
показал, что с увеличением основности NH2 
– групп скорости на стадии присоединения 

и образования аминоспиртов возрастают, а 
скорости дегидратации аминоспиртов умень-
шаются. В целом скорость образования осно-
ваний Шиффа зависит от соотношения кон-
стант скоростей этих двух стадий. Поскольку 
стадия дегидратации аминоспиртов – лими-
тирующая стадия, то скорости образования, 
выходы оснований Шиффа зависят от струк-
туры и рКа NH – групп аминоспиртов.

Определенный интерес вызывает изуче-
ние кинетики и механизма взаимодействия 
L-α– и D-α– аспарагиновой кислот с пири-
доксалем. Ранними работами [2–4] были 
показано, что L-аминокислоты (аланин, фе-
нилаланин, триптофан, аргинин и др.) при 
взаимодействии с пиридоксалем на стадии 
присоединения и дегидратации более актив-
ны по сравнению с их D-изомерами. Обрат-
ная картина наблюдается в реакциях конден-
сации стереоизомеров аспарагиновой кисло-
ты с пиридоксалем (рис.1). 

 
Рис.1. Изменение оптической плотности 
смесей 0,01 М растворов пиридоксаля 

гидрохлорида с L-α- (1) и D-α- (2) 
аспарагиновыми кислотами во времени 

(70%-й спиртово-водный буферный раствор, 
рН 6,4; Т 200С)

В этом случае D-α-аспарагиновая кис-
лота в ~ 7 раз более активна по сравнению с 
L-α-аспарагиновой кислотой. Объяснить это 
противоречие можно с точки зрения большо-
го влияния структур аминокислот, промежу-
точных и конечных продуктов, кинетических 
и термодинамических факторов на скорости 
присоединения α -NH2 группы аминокислот 
к карбонильной группе пиридоксаля. Анализ 
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литературных [1] и наших эксперименталь-
ных данных [2–4] показал, что структуры 
промежуточных и конечных продуктов кон-
денсации пиридоксаля с L-α- и D-α- аспа-
рагиновыми кислотами влияют на скорости 
образования аминоспиртов, оснований Шиф-
фа и их химических превращений. При взаи-
модействии пиридоксаля с L-аспарагиновой 
кислотой, согласно конвенции Данатана [1], 
в основании Шиффа α-водород аминокис-
лотного фрагмента находится в положении, 
благоприятствующем его отщеплению и 
переходу основания Шиффа в хиноидную 
структуру, последующий гидролиз которой 
приводит к образованию пиридоксамина и 
L-кето-бутандионовой кислоты. При взаи-
модействии пиридоксаля с D-аспарагиновой 
кислотой образуется основание Шиффа, в 
котором аминокислотный фрагмент развер-
нут относительно плоскости пиридинового 
кольца на 1800, в результате чего образуется 
основание Шиффа с предпочтительным от-
щеплением СО2 и образованием хиноидной 
структуры, гидролиз которой приводит к 
получению пиридоксамина и пропальоно-
вой кислоты-1,3. Доказательством предло-
женного постулата служат данные кинетики 
конденсации пиридоксаля с L-α- и D-α- аспа-
рагиновыми кислотами поляриметрическим 
методом (рис.2). 

Результаты приведенных измерений по-
казывают, что на первой стадии конденсации 
происходит быстрое уменьшение абсолют-
ных значений удельных углов вращения сме-
си растворов, а затем со временем абсолют-
ные значения удельных углов этих смесей 
постепенно увеличиваются. На стадии обра-
зования аминоспиртов в обоих случаях воз-
никают новые хиральные центры с различ-
ными по величине и знаками удельных углов 
вращения. Если исходить из устаревших 
представлений, что нуклеофильные реагенты 
атакуют плоскость карбонильной группы с 
равной вероятностью с обеих сторон ее пло-
скости, то изменения величин и знаков удель-
ных углов вращения не должно быть, по-
скольку в этом случае образуются рацематы. 
Объяснить эти противоречия можно, только 
предположив, что нуклеофильная атака на 

карбонильную группу происходит вдоль ее 
плоскости с образованием промежуточного 
продукта – аминоспирта, первая стадия – бы-
строе изменение оптической плотности сме-
си растворов (рис.1) или их удельных углов 
вращения (рис.2) во времени. Далее проис-
ходит медленная стадия путем поворотной 
изомерии образующихся аминоспиртов за 
счет оптимизации их энергетических и гео-
метрических параметров, способствующих 
отщеплению α-водорода или СО2 группы с 
образованием хиноидных структур, гидролиз 
которых приводит к получению конечных 
продуктов. Подтверждением этого предпо-
ложения служат данные по структурам ами-
носпиртов и оснований Шиффа, полученные 
по программе Hyper Chem с учетом опти-
мизации геометрических и энергетических 
параметров. Результаты этих исследований 
показали, что продукты конденсации пири-
доксаля (аминоспирты и основания Шиффа) 
с L-α- и D-α- аспарагиновыми кислотами 
различаются друг от друга различным распо-
ложением аминокислотных фрагментов от-
носительно плоскости пиридинового кольца 
пиридоксаля. Для доказательства предлагае-
мой схемы механизма были синтезированы и 
идентифицированы конечные продукты ме-

 
Рис.2. Зависимость удельных углов 
вращения смесей 0,04 М растворов 

пиридоксаль гидрохлорида с L-α- (1) и D-α- 
(2) аспарагиновыми кислотами во времени 

(удельные углы вращения (1′) L-α-ASP; 
(2′) D-α-ASP) (70 %-й спиртово-водный 

буферный раствор, рН 6,35; Т 200С)
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тодом элементного анализа, качественными 
реакциями, УФ- и ИК- спектроскопией, ТСХ.

Схемы механизмов конденсации пири-
доксаля с L-α- и D-α- аспарагиновыми кис-
лотами можно представить в следующем 
виде:
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Таким образом, на основании кинетиче-
ских и синтетических исследований установ-
лено: 

1… L-α- и D-α- аминокислоты взаимо-
действуют с пиридоксалем в три стадии : 
первая – внутриплоскостная нуклеофильная 
атака на карбонильную группу пиридокса-
ля приводит к образованию аминоспиртов 
со строго определенным положением ОН-
группы и аминокислотных фрагментов; вто-
рая – поворотная изомерия аминоспиртовых 
фрагментов с учетом их геометрической и 
энергетической оптимизации с последующей 
дегидратацией с образованием основания 
Шиффа в строго определенной конфигура-
ции; третья – при конденсации пиридоксаля 
– L-α- аспарагиновой кислотой происходит 
отщепление α-водорода, а при конденсации 
пиридоксаля с D-α-аспарагиновой кислотой 
с отщеплением α-СО2 с образованием хино-
идных структур, гидролиз которых приводит 
в конечном счете к пиридоксамину и α- кето-
бутандионовой кислоте или пропанальоно-
вой кислоты -1,3. 
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In this article, the topological characteristics of the sulfur-
containing esters of L-amino acids are considered. The main 
physico-chemical parameters of these compounds are calculated and 
their correlations with the indices of Wiener and modified indexes 
Randich are considered. The results can be used to research the 
proportion “structure-activity.”

Азыркы химиянын теориялык эң 
маанилүү маселесинин бири химиялык би-
рикмелердин структурасына таянып, алар-
дын химиялык касиетин аныктоо болуп са-
налат. Белгилүү болгондой, молекуланын 
бардык касиеттери тууралуу маалымат анын 
структурасында камтылган жана «структура-
касиет» сандык байланышын табуу ал маа-
лыматтарды эң оңой жол менен чечмелөөгө 
мүмкүндүк түзөт. Бул молекуланын струк-
турасы анын касиеттерине, ар кандай өз ара 
аракеттенишүүлөргө катышуусуна кандай-
ча таасир этерин түшүнүүгө жардам берет. 
Бүгүнкү күндө молекуланын структурасы 
менен касиеттеринин ортосундагы сандык 
байланышты изилдөө үчүн изилденип жат-
кан химиялык бирикменин табиятынан көз 
каранды болгон математикалык моделдөөнүн 
ар кандай методдору пайдаланылат. Бул ме-

тоддордун арасынан маалыматты изилденип 
жаткан бирикменин молекулалык структура-
сында камтыган топологиялык ыкма негизги 
орунду ээлейт. Бул учурда химиялык струк-
тура чокулары болуп молекуланын атомдору, 
ал эми каптал жактары болуп атомдордун 
арасындагы химиялык байланыштар эсеп-
телген молекулярдык граф түрүндө кара-
лат. Ар бир молекулярдык графты матрица 
түрүндө, полином түрүндө же болбосо сан-
дык индекс түрүндө берүүгө болот. Структу-
ралык формуланы сан түрүндө, б.а., тополо-
гиялык индекс түрүндө чагылдыруу ар кан-
дай жолдор менен ишке ашырылат. Көпчүлүк 
учурда молекулярдык графтарда чектешүү 
матрицасын же аралык матрицасын тургузуу 
көбүрөөк пайдаланылат [1].

Топологиялык индекстер (структуралык 
дескрипторлор) молекулалардын өлчөмү 
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жана формасы тууралуу, атомдордун байла-
нышы жана андагы структуралык группалар 
жана алардын өз ара жайланышуусу туура-
луу маалыматтарды камтыйт. Андан сыртка-
ры бул индекстердин жардамында тиешелүү 
түрдө молекулалык графтагы чокулардын 
жана каптал жактарынын салмактарын тан-
дап алуу менен молекулалардын электрондук 
жана мейкиндик түзүлүш өзгөчөлүктөрун да 
изилдөөгө болот. 

Азыркы мезгилде топология-
лык индекстер химиялык маалыматты 
чечмелөөдө, молекулалардын реакциялык 
жөндөмдүүлүктөрүн баалоодо, химиялык 
экспериментти пландаштыруу кезинде жана 
молекуланын касиеттери менен структурасы-
нын ортосундагы байланышты анализдөөдө 
химиялык структураны сандык түрдө баян-
дап жазууда колдонулат. Топологиялык ин-
декстердин дагы бир өзгөчөлүгү корреляци-
ондук анализде топологиялык индекстердин 
жардамында түзүлүшү жана курамы боюнча 
бири-бирине өтө жакын бирикмелерди айыр-
малап билүүгө болот. Алардын артыкчылыгы 
болуп татаал эксперименталдык аныктама-
ларды же кванттык-химиялык эсептөөлөрдү 
талап кылбагандыгында турат жана алар 
түздөн-түз бирикменин структуралык фор-
муласынан келип чыгат. Бул эч кандай бери-
лиштери аныктала элек гипотезалык структу-
ранын касиеттерин баалоодо өзгөчө мааниге 
ээ. Бирок ошону менен катар эле топология-
лык индекстердин кемчилик жактары болуп 
аларда молекулалык түзүлүштүн бардык эле 
өзгөчөлүктөрү эске алына бербейт. Топо-
логиялык индекстердин маанилери граф-
тардын үстүнөн формалдуу операцияларды 
жүргүзүү жолу менен алынгандыктан, алар-
га физика-химиялык интерпретация берүү 
кыйын. Анын үстүнө алардын жардамында 
алынган корреляциондук катыштар жети-
шерлик физикалык маанисиз эле ар кандай 
практикалык маселелерди чечүүдө пайдалуу 
болуп калышы мүмкүн [2]. Топологиялык 
индекстер математикалык абстракциялык 
чондуктар болуп саналышкандыктан, аларга 
кандайдыр бир физикалык же физика-хими-
ялык интерпретация берүүнүн зарылчылыгы 
жок, бирок ошол эле учурда молекуланын то-

пологиясы менен физика-химиялык касиет-
теринин арасында байланыш болууга тийиш 
деген да көз караштар бар [3]. 

Бул макалада изилдөө объек-
тилери катары күкүрт кошулмалуу 
L-аминокислоталардын 14 өкүлү тандалып 
алынды (1-табл.). Каралып жаткан бирик-
мелерди синтездөө жана алардын физика-
химиялык касиеттерин эксперименталдык 
жол менен изилдөө көптөгөн жылдар бою 
жүргүзүлүп келген [4,5]. Ал эми бул жумуш-
та HyperChem 5.0 жана Dragon 5.5 [6,7] про-
граммаларынын жардамында жогуруда ба-
яндалган бирикмелердин физика-химиялык 
жана кванттык-химиялык параметрлери, мо-
лекулалык структурасына туура келген топо-
логиялык индекстери эсептелинип алынып, 
алардын корреляциондук мүмкүнчүлүктөрү 
каралды. Структуралык параметрлер катары 
Винердин топологиялык индекси жана Ран-
дичтин байланыш индекси каралды. Винер-
дин индекси молекулярдык графтагы бардык 
N атомдордун арасындагы топологиялык 
аралыктардын жарым суммасы түрүндө ка-
ралат жана төмөнкүчө аныкталат:

 
мында Dij – G графындагы i жана j чоку-
ларынын арасындагы эң кыска аралыкты 
көрсөтүүчү аралык матрицасынын i- жана 
j-чокулары.

Рандичтин байланыш индекси молеку-
ладагы атомдордун саны, алардын өз ара 
байланышы, молекуланын тармактануу да-
ражасы жөнүндө маалыматтарды өз ичине 
камтыйт [1]. 

Молекулярдык графтын байланыш ин-
декси X(G) төмөндөгүчө аныкталат:

мында: δi жана δj – G молекулярдык графтын 
i- жана j-чокулары. Алар i жана j атомдорун 
(чокуларын) бириктирген байланыштарга 
туура келет жана графтын курамын чагыл-
дырып турат. Суммалоо G молекулярдык 
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графтын бардык каптал жактары боюнча 
жүргүзүлөт. 

Көмүртектин каныкпаган атомдорун 
жана гетероатомдорду (N, S, O ж.б) камты-
ган молекулалардын валенттик чокулары 
төмөнкү формула боюнча аныкталат:

мында: – i атомдогу валенттик электрон-
дордун саны, – алар менен байланышкан 
суутек атомдорунун саны. Берилген чоңдук 
көлөмдүк жана да электрондук мүнөздөгү 
маалыматты өзүнө камтыйт. Берилген жу-
мушта изилденип жаткан бирикмелер үчүн 
0-тартиптен 5-тартипке чейинки Рандичтин 
байланыш индекстери эсептелди:

Ушундай эле түрдө андан да жогорку 
тартиптеги байланыш индекстери эсептелет. 
Топологиялык индекстердин алынган маани-
лери 2-таблицада берилген.

Индекстердин корреляциялык 
жөндөмдүүлүктөрү молекулалардын жалпы 
энергиясынын (Etotal), атомдордун байланыш 
энергияларынын (Ebind), н-октанол-cуу систе-
масындагы бөлүштүрүү коэффициенттинин 
логарифминин (Log P), молекулалык рефрак-
циянын (MR) жана башка параметрлеринин 
мисалында изилденди. Күкүрт кошулмалуу 
L-аминокислоталардын тийиштүү физика-
химиялык параметрлери жана топологиялык 
индекстери HyperChem 5.0 программасынын 
базасындагы полуэмпирикалык кванттык-
химиялык РМ3 методунун базасында жана 

Dragon 5.5 программасында эсептелинип 
алынды. Физика-химиялык параметрлердин 
эксперименталдык жана эсептелген мааниле-
ри 2-таблицада келтирилет. 

Топологиялык индекстер эсептөөнүн 
жолдоруна жана тартибине жараша заттын 
физика-химиялык касиеттери менен ар кан-
дай маанидеги корреляцияларга ээ болорун 
изилдөөлөр көрсөттү. Винердин индекси 
молекуланын жалпы энергиясы (Etotal), атом-
дордун байланыш энергиясы (Ebind) менен 
жогорку тартиптеги корреляцияга ээ болорун 
эсептөөлөр көрсөттү. Корреляция коэффици-
енттеринин абсолюттук маанилери тиешелүү 
түрдө жана. Ал эми Винердин индексинин 
молярдык рефракция (МR) менен болгон 
корреляция коэффициентинин мааниси . Бул 
толук мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби 
молярдык рефракция (MR) жана Винердин 
индекси экөө тең аддитивдүү схема боюнча 
эсептелингендиктен, бул корреляция моле-
куланын структурасынын өзгөрүшүн даана 
сүрөттөй алат. н-Октанол-cуу системасын-
дагы бөлүштүрүү коэффициенттинин лога-
рифмини (Log P) менен Винердин индекси-
нин ортосундагы корреляциялык байланыш 
коэффициенти . Корреляция коэффициен-
тинин мындай жогорку мааниге ээ болушун 
Винердин индекси молекулалардын тармак-
тануу даражасын мүнөздөп тургандыгы жа-
на бул тармактануу даражасы молекуланын 
көлөмүнүн чоңдугун аныктап турары жана 
бул бөлүштүрүү коэффициенти (Log P) менен 
байланышта экендиги менен түшүндүрүүгө 
болот.

Демек, аралык матрицасынын тополо-
гиялык индекстери топологиялык мейкин-
диктин байланыштык түзүүчүсүнүн сан-
дык туюнтмасы болуу менен молекуланын 
байланыштык-аддитивдүү касиеттерин жо-
горку тактыкта баяндап жаза алат. Андан 
сырткары Рандичтин модификацияланген 
индекси жана 5-тартипке чейинки байланыш 
индекстери менен жогорудагы физика-хими-
ялык параметрлердин ортосунда да жогорку 
корреляциялык байланыштар бар экендигин 
эсептөөлөр көрсөттү жана алынган жыйын-
тыктардын мааниси 3-таблицада келтирилди. 
Алынган берилиштердин негизинде Рандич-
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тин модифицикацияланган индекси күкүрт 
кошулмалуу L-аминокислоталардын струк-
туралык өзгөчөлүктөрүн даана баяндап бере 
алат жана бул класстагы бирикмелердин фи-
зика-химиялык касиеттерин талдоодо кенири 
кызмат көрсөтөт деп жыйынтык чыгарууга 
болот. 
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CЕЙСМОЛОГИЯ

УДК 550.34 

Сейсмическая опасность и безопасность кыргызского участка 

железнодорожной магиcтрали Китай–Кыргызстан–Узбекистан

К.Е. АБДРАХМАТОВ, докт. геол.-минер. наук,

М. ОМУРАЛИЕВ, канд. геол.-минер. наук

Engineering-geological, seismic and tectonic conditions, seismic 
hazard of the study area are stated in the presentation. The best 
route of the Kyrgyz section of the “China-Kyrgyzstan-Uzbekistan” 
trunk-railway was selected on the basis of above-mentioned studies. 
Selected route meets the social and economic outlooks of Kyrgyz-
stan’s regions.

Активные структуры и инженерно-
геологические условия
Карта новейшей тектоники (листы 

К-43-В и К-43-Г) 1:500 000 масштаба с вы-
делением активных складчатых и разрыв-
ных (разломов) структур с указанием изо-
линий суммарной деформации доорогенной 
поверхности [1] передана (в ноябре 2012 г.) 
Министерству транспорта и коммуникации 
Кыргызской Республики и Китайской кор-
порации по строительству дорог и мостов в 
связи с их обращением в Институт сейсмо-
логии НАН КР для выбора маршрута желез-
нодорожной магистрали и для подготовки 
ТЭО. Институтом сейсмологии НАН КР был 
предложен оптимальный вариант маршрута 
с учетом сейсмотектонических, инженерно-
геологических условий и социально-эконо-
мических перспектив. 

Начало кыргызского участка железнодо-
рожной магистрали находится в северо-вос-

точной части Торугартской активной зоны. В 
этой зоне было сформировано одноименное 
устойчивое поднятие, которое имеет в плане 
дугообразное строение, на востоке приобре-
тает северо-восточное простирание, а на за-
паде – северо-западное простирание вдоль 
северо-восточного крыла Таласо-Ферганско-
го разлома. Центральная его часть поднята 
до 5200 м, при этом ось погружается в севе-
ро-восточном и северо-западном направле-
ниях. Севернее от этого поднятия формиро-
вались Арпинская впадина и впадина озера 
Чатыр-Куль. Последняя впадина ограничена 
с северо-запада Ат-Башинской активной зо-
ной, где имеется одноименное устойчивое 
поднятие, которое имеет крутое юго-восточ-
ное и пологое северо-западное крыло и резко 
погружается в юго-западном направлении в 
сторону Арпинской впадины. Юго-восточ-
ное его крыло оборвано активным разломом 
взбросового характера с северо-западным 
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падением, а северо-западное пологое кры-
ло ограничено разломом, унаследовавшим 
Ат-Баши-Иныльчекский палеозойский раз-
лом. Далее севернее от них формировалась 
Ат-Башинская впадина, которая на запа-
де переходит в Арпинскую впадину через 
перемычку Акбеит, поднятую до высоты 
3600 м. Арпинская впадина с севера обрам-
лена Джамандаванской активной зоной [2]. 
В этой зоне формировались кулисы подня-
тий Южно-Джамандаванского и Северно-
Джамандаванского, расположенные право-
сторонне. Высота этих поднятий достигает 
4800 м. Данные поднятия северовергент-
ные, имеют крутые северные и пологие юж-
ные крылья. Они образовались на висячих 
крыльях активных разломов взбросового ха-
рактера с южным падением. В то время как 
Ат-Башинская впадина с севера ограничена 
Байбичестооской и Каратооской зонами, где 
формировались одноименные инверсион-
ные поднятия первого поколения. Данные 
поднятия расположены в виде кулис право-
сторонних, имеют крутые юго-восточные и 
пологие северо-западные крылья и образо-
вались на висячих северо-западных крыльях 
активных разломов взбросового характера 
с северо-западным падением. Переходы по 
простиранию Джамандаванского северо-
вергентного поднятия и Байбичетооского 
южновергентного поднятия наблюдаются в 
пределах верхней части долины р.Терек. В 
Ат-Башинской впадине формировалось вну-
тривпадинное Ойнок-Джарское инверсион-
ное поднятие второго поколения на висячем 
северо-западном крыле одноименного раз-
лома взбросового характера. Следует отме-
тить, что Байбичетооское и Каратооское ин-
версионные поднятия разделили изначально 
единые Нарынскую и Ат-Башинскую впа-
дины [2]. Нарынская впадина имеет субши-
ротное простирание и с севера ограничена 
Молдотооской активной зоной, где образо-
валось одноименное устойчивое поднятие 
на висячем северном крыле активного раз-
лома взбросового характера. В средней ча-
сти Нарынской впадины (южнее долины 
р.Нарын) проявились цепочки инверсион-
ных поднятий второго поколения.

Западным продолжением Нарынской 
впадины является Ала-Бугинская впадина, 
которая с северо-запада ограничена Чаарташ-
Ак-Шийракской активной зоной, где образо-
валось одноименное инверсионное поднятие 
на висячем юго-восточном крыле взбросово-
го характера. Данное поднятие по мере свое-
го роста разделило изначально единые Ала-
Бугинскую и Тогузтороускую впадины [2]. 
В срединной части Ала-Бугинской впадины 
(западнее долины р. Алабуга) формируется 
инверсионное поднятие второго поколения 
северо-восточного простирания, которое в 
северо-восточной части осложнено соляной 
тектоникой. На юго-западной центрокли-
нальной части впадины, где она сочленяется 
с Таласо-Ферганской активной зоной, обра-
зовались поднятия северо-западного и ши-
ротного простирания. Высота их достигала 
3900 м (гора Актеке) на юго-востоке и 3500 м 
на северо-западе.

Активные зоны, такие как (с юго-восто-
ка к северо-западу) Торугартская, Джаман-
даванская, Чаарташ–Ак-Шийракская, соч-
леняются с отрезком Таласо-Ферганской ак-
тивной зоны северо-западного простирания, 
которая протягивается от территории Китая 
в глубь территории Казахстана на расстояние 
более 500 км. На новейшем тектоническом 
этапе в данном отрезке зоны формировалось 
Ферганское поднятие на юго-западном крыле 
Таласо-Ферганского активного разлома сдви-
гового характера. Северо-восточное его кры-
ло короткое крутое, а юго-западное крыло – 
пологое длинное. Высота поднятия достигла 
3700 м в северо-западной части и 4900 м – в 
юго-восточной. Разлом состоит из ряда сег-
ментов как статических, так и динамических. 
В разломе широко развиты обводненные, 
раздробленные породы до глинки трения 
мощностью от одного метра до нескольких 
десятков метров. 

Сильные древние (палео-) 
землетрясения
В пределах вышеотмеченных активных 

разломов имеются следы древних землетря-
сений в виде разрывов и скальных ополз-
ней. Ниже рассмотрим некоторые из них. На 
рис.1 приведены сейсмические разрывы в зо-
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не Ойнок-Жарского разлома Ат-Башинской 
впадины. Данный разлом выражен в рельефе 
в виде уступа, который трассируется выхода-
ми подземных вод. Траншеей вскрыта зона 
разломов [3], состоящая из четырех основ-
ных поверхностей разрывов (см. рис.1), раз-
деляющих четыре блока, которые надвинуты 
друг на друга. Здесь каждый вышележащий 
блок является более молодым образованием. 
Вдоль поверхности разрывов смещены кол-
лювиальные и аллювиальные образования. 
Плоскости первых трех (снизу вверх) раз-
ломов перекрыты нижним слоем коллюви-
альных (90, рис.1) образований, а плоскость 
четвертого, вновь образованного разлома, 
смещает средний слой коллювиальных (93) 
образований и перекрывается верхним слоем 
коллювиальных (100) отложений.

Результаты определения абсолютного 
возраста пород показали, что относительно 
древний слой пород имеет возраст 10,21–

10,47 тыс. лет. При этом нижний слой коллю-
виальных образований сформировался 7030–
7310 лет назад, средний слой коллювиальных 
образований – 3470–3690 лет назад. Рекон-
струкция и расчет тектонических движений 
по поверхностям последовательных разло-
мов показывают [3], что амплитуда смеще-
ний по поверхности самого верхнего молодо-
го разлома составляет около 4 м, по поверх-
ностям средних двух разломов – около 3 м  
и по поверхности наиболее раннего (менее 
9010–9280 лет назад) самого нижнего разло-
ма – около 2 м. Средняя скорость смещений 
составляет 0,9±0,3 мм/год. Вышеописанные 
импульсные смещения и образования четы-
рех блоков, очевидно, образовались вслед-
ствие повторных трех и более сильных древ-
них землетрясений с интенсивностью около 
I=9–10 баллов.

На рис.2 показан Бешкëльский сейсмо-
оползень на крутом северо-западном крыле 

 
Рис.1. Сейсморазрывы в зоне Ойнокджарского разлома Ат-Башинской впадины, 

документированные на западной стенке траншеи, пройденной через зону с северо-западным 
падением (по данным [3]) 
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Чаарташ-Ак-Шийракского поднятия, сфор-
мированного на висячем крыле Южно-Тогуз-
Тороуского разлома с юго- восточным азиму-
том падения [4]. Стенка отрыва имеет высоту 
около 700 м, длину – около 1000 м. Ополз-
невая масса перемещена в сторону русла 
р.Нарын на расстояние более 4 км. В ней об-
разовалось пять озер. Данный оползень явля-
ется наиболее крупным на территории Кыр-
гызстана, образованный вследствие древнего 
сильного землетрясения с интенсивностью 
I=9–10 баллов.

В зоне Таласо-Ферганского разлома сейс-
моразрывы широко развиты. Они в релье-
фе выражены в виде рвов. Отложения в них 
вскрыты шурфами, определен радиоуглерод-
ный возраст органических вешеств [5, 6, 7, 
8, 9]. Имеющиеся данные показали, что воз-
раст сейсмогенных разрывов колеблется от 
6100±200 лет тому назад до 1150±40 лет тому 
назад. За этот период, вероятно, произошло 
около 25 сильных событий. Относительно 

большая концентрация этих землетрясений 
наблюдается в пределах долин рек Пычан и 
Жыланач. В последовательности их проявле-
ний в зоне Таласо-Ферганского разлома вы-
деляются периоды сейсмической активизации 
и затишья [10]. Промежуток времени между 
этими событиями в периодах активизации со-
ставлял около 50–200 лет, а в периодах зати-
шья – 400–100 лет, иногда 2800 лет. Изучение 
строения некоторых рвов показало [10], что 
сейсмогенные разрывы имеют в основном 
сбросово-сдвиговый характер. Сдвиговые 
составляющие правосторонние. Амплитуда 
сдвига, например, в долине р.Пычан – около 
20 м. Амплитуда сбросовой составляющей – 
около 3,5–6,5 м. В связи с этим отмечено, что 
интенсивность древних сильных землетрясе-
ний, вероятно, составляла I=9–10 баллов, маг-
нитуда имела значения M≥7.

Исторические землетрясения
Значительные землетрясения рассма-

триваемого района [11] приведены в табл.1. 

 
Рис.2. Бешкëльский сейсмооползень на крутом северо-западном крыле  

Чаарташского поднятия (по данным [4])
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Они были приурочены к инверсионным под-
нятиям в срединных частях Нарынской и Ат-
Башинской впадин, Байбичетооской и Мол-
дотооской активным зонам, поднятиям на 
северо-восточном крыле Таласо-Ферганского 
разлома. Интенсивность этих землетрясе-
ний достигала 8 баллов. Пиковые ускорения 
грунта (из соотношений величин интенсив-

ности землетрясения и ускорений) находятся 
в пределах до 34–65% g. 

Сопоставляя интенсивности сильных 
древних землетрясений и значительных 
исторических землетрясений, можно отме-
тить, что исторические землетрясения, веро-
ятно, проявляются в период относительного 
сейсмического затишья. 

Таблица 1. Значительные исторические землетрясения района

№
Дата 

(год,/месяц/
число)

Время
(час/мин/сек)

Эпицентр,
φ, N λ, E

Энергетиче-
ский

класс, Кр

Интенсив-
ность, 
балл

Землетрясение

1 1885/09/19 20/00 41,07 75,80 13,0 7 Ат-Башинское
2 1948/07/28 08/00/56 41,40 75,40 13,6 7-8 Куланакское
3 1954/12/03 21/38/16 41,40 74,80 14,0 7 Дюрбельжинское
4 1958/10/13 08/58/13 41,60 75,10 13,0 6-7 Сон-Кульское
5 1965/09/25 15/47/56 41,53 75,03 13,0 6-7 Сон-Кульское
6 1968/03/20 07/54/35 41,15 75,07 12,6 6 Дюрбельжинское
7 1978/04/14 06/11/25,9 41,17 75,35 13,0 6
8 1997/01/09 13/43/31,6 41,08 74,32 14,6 7-8 Кош-Тюбинское

Рис.3. Маршрут кыргызского участка железнодорожной магистрали
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Оптимальный маршрут кыргызского 
участка железнодорожной магистрали 
На основании инженерно–геологиче-

ских условий, сейсмической опасности и 
социально-экономических перспектив райо-
нов Кыргызстана осуществлен выбор марш-
рута участка железнодорожной магистрали. 
Маршрут сначала пересекает перевал Тору-
гарт, далее располагается южнее оз. Чатыр-
Куль, проходит по западной части Арпин-
ской впадины, пересекает поднятие Ак-Беит. 
После направляется в урочище Кара-Булак, 
к левому склону долины р. Ат-Баши, южно-
му склону р. Нарын и нп. Куланак. Однако 
во избежание построек ряда мостов через 
реки Кульмей, Актал и др. маршрут может 
быть направлен через верховья р. Кульмей 
к долине р. Кара-Булун и нп. Учкун Тянь-
Шаньского района. Далее маршрут протяги-
вается вдоль трассы автодороги до устья р. 
Ала-Буга. После направляется к населенным 
пунктам Осоавиахим, Жергетал, Кош-Дёбё 
Ак-Талинского района и далее – в сторону 
перевала Ак-Кыя. Юго-западнее перевала 
пересекает возвышенность и попадает в нп. 
Макмал и далее в верхнюю часть долины 
р. Кугарт (вост.) Тогуз-Тороуского района. 
После пересекает Ферганский хребет и по 
правому склону р. Аубек направляется в нп. 
Дмитриевка Сузакского района и далее – к 
городу Джалал-Абад.
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Intensive development of biotechnology at the end of XX c. leads 
to development of new scientific research trends in biology, mo-
lecular biology, veterinary, medicine, ecology. Decode of genome 
different species, subspecies, individual organisms allows to iden-
tify the uniqe genes and alleles. The main actuality and importance 
such research have in the frames of biosafety. The ways of creating 
biomicrochips on the results of sequencing the special dangerous 
pathogens are discussing

В июле 1995 г. в американском журна-
ле «Science» появилась статья, сообщаю-
щая об определении нуклеотидной после-
довательности полного генома – бактерии 
Haemophilus influenzae, состоящего из 1 830 
137 пн. [1]. У этого же вида бактерии впер-
вые были открыты рестрикционные эндону-
клеазы, интенсивно используемые сегодня 
в ДНК-технологиях. Далее стали известны 
результаты секвенирования полного гено-
ма грамположительного микроорганизма 
– почвенной бактерии Bacillus subtilis. Раз-
мерность генома составила 4 214 810 пн. 
Очередным геномом, нуклеотидная после-
довательность которого стала известна бла-
годаря в основном исследовательской груп-
пе Дж.Вентера и Г. Смита (The Institute for 
Genomic Research), стал геном архебактерии 

Methanococcus jannaschii [2]. В настоящее 
время около 50 проектов по секвенированию 
полных геномов прокариотических организ-
мов находятся или на стадии завершения, или 
активно выполняются. Следует отметить, что 
значительная часть бактерий, полная нукле-
отидная последовательность геномов кото-
рых уже определена (Chlamydia trachomatis, 
Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori, 
Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma 
pneumonia, Mycoplasma genitalum, Rickettsia 
prowazekii, Treponema pallidum), а так-
же и тех, что еще только секвенируются 
(Campylobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae, 
Clostridium acetobutylicum, Desulfovibrio 
vulgaris,Enterococcus faecalis, Francisella 
tularensis, Lactobacillus acidophilus, 
Legionella pneumophila, Mycobacterium 
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leprae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 
meningitidis,Pseudomonas aeruginosa, 
Pseudomonas putida, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Treponema denticola, Ureaplasma urealyticum, 
Vibrio cholerae, Yersinia pestis), относится к 
возбудителям опасных заболеваний человека 
[3,4,5,6]. Так, знание нуклеотидной после-
довательности всего генома этих микроор-
ганизмов может оказать большую помощь в 
борьбе с данными инфекциями.

Для точной идентификации микроорга-
низма до штамма требуется полная информа-
ция о функционально активных генах, вклю-
чая и однонуклеотидные различия. Создание 
на основе найденных различий биологиче-
ских микрочипов позволит сократить время 
детекции, диагностики и идентификации па-
тогенных и особо опасных штаммов возбуди-
телей инфекций. 

В 1999 г. на основании данных о разли-
чиях в структуре 16S и 23S рибосомальной 
РНК разработан микрочип, способный улав-
ливать отличия в одну пару оснований в 16S 
рРНК и дифференцировать как виды, так и 
штаммы группы В. cereus., близкородствен-
ных Bacillus anthracis (возбудителя сибир-
ской язвы)[7].

В начале 2000-х были секвенированы 
гены 16S рРНК из видов Bacillus anthracis, 
использованных в биотерроризме, и других 
близкородственных спорообразующих ви-
дов Bacillus, чтобы оценить возможности 
секвенирования гена 16S рРНК в качестве 
инструмента диагностики. Обнаружено 8 
различных типов 16S среди всех 107 по-
следовательностей гена 16S рРНК, которые 
отличались друг от друга в 1–8-й позици-
ях (0,06%–0,5%). Все 86 B. anthracis имели 
идентичную последовательность гена 16S, 
обозначенную как тип 6; тип 10 16S наблю-
дался во всех штаммах B. thuringiensis; 6 
других типов 16S были обнаружены среди 
10 штаммов B. Cereus. Описана демонстра-
ция исключительной связи определенной по-
следовательности 16S с B. anthracis. Данный 
подход позволил быстро идентифицировать 
подозрительные изоляты и выявить ген 16S 

рРНК B. anthracis непосредственно из отри-
цательных в культуре клинических образцов 
от семерых пациентов с клинически под-
твержденной сибирской язвой [8]. 

В наших исследованиях были проведе-
ны первые попытки выявления различий в 
нуклеотидной последовательности по ряду 
локусов штаммов Bacillus anthracis, выделен-
ных из очагов Кыргызстана

Материалы и методы. Генотипирова-
ние штаммов Bacillus anthracis, выделенных 
из природных очагов Кыргызстана, прово-
дилось SNP-методом с использованием проб 
Taqman minor groove binding (MGB) на ос-
нове real time PCR [9]. Проведен анализ 11 
штаммов по 13 различным локусам, разбро-
санным по всему геному. В качестве положи-
тельного контроля был использован штамм 
Ames, отрицательного контроля – вода. Ана-
лиз 11 образцов штамма Bacillus anthracis из 
Кыргызстана был проведен также на уровне 
разрешающей способности метода MLVA8, 
основанного на изменчивости тандемных 
повторов [10]. Для генотипирования исполь-
зованы шесть хромосомных и два локуса 
плазмидных маркеров ( vrrA, vrrB1, vrrB2, 
HCvrrC1, HCvrrC2, CG3, pX01, pX02).

Результаты и обсуждение. Выявленные 
однонуклеотидные замены по большинству 
исследованных локусов сходны с положи-
тельным контролем. Для образца 5 по локусу 
A.B.Br.001 установлена нуклеотидная замена, 
отличная от положительного контроля. По 
предварительным данным можно предпо-
ложить о принадлежности штаммов Bacillus 
anthracis к одной ветви филогенетического 
древа с американским штаммом Ames – груп-
пе А [11]. Согласно полученным результатам, 
большинство исследованных штаммов имеют 
одинаковый количественный набор трину-
клеотидных повторов, за исключением плаз-
мидного маркера pX02 (табл.). Вероятно, для 
детекции образцов из окружающей среды на 
территориях очагов Кыргызстана сравнитель-
ный анализ нуклеотидной последовательно-
сти данного локуса для дальнейшего создания 
микрочипов будет наиболее перспективным. 

В современных условиях угрозы био-
терроризма микрочиповая технология имеет 
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перспективу применения в виде портатив-
ных устройств для быстрого обнаружения 
микроорганизма и мониторинга внешней 
среды. Предложен способ индикации, со-
стоящий в использовании миниатюрного 
ультразвукового дезинтегратора со специ-
альным картриджем для лизиса, разрушаю-
щего споры в течение 30 секунд, с последу-
ющим быстрым анализом в реальном вре-
мени на ПЦР-микрочипе. Для извлечения 
ДНК из спор используют мини-соникатор. 
Общее время извлечения и анализа ДНК с 
использованием мини-соникатора и микро-
чипа для ПЦР составляет 15 мин. [12]. В 
России разработан МАГИК-чип (матрица 
гель-иммобилизованных компонентов на 
микрочипе), который состоит из массива 
гидрофильных ячеек гидрогеля, закреплен-
ных на гидрофобной поверхности стекла. 
Основные манипуляции, необходимые для 
анализа нуклеиновых последовательностей 
(ПЦР, отделение праймеров и продуктов 
амплификации от субстрата, гибридизация, 
лигирование и т. д.), могут быть проведены 
в ячейках чипа. В МАГИК-чипе для обна-
ружения В. anthracis ячейки чипа содержат 
иммобилизованные праймеры с генами lef 

и pag. [13]. В США также разработан ме-
тод микрочиповой твердофазной экстрак-
ции для очистки ДНК из биологических об-
разцов, таких как кровь. Кремниевые бусы 
упаковывают в стеклянные микрочипы и 
иммобилизуют бусы золь-гелем для ста-
билизации твердой фазы, на которой будет 
адсорбироваться ДНК. Оптимальное из-
влечение ДНК происходит при рН 6,1 – 7,6. 
Такие низкие значения рН позволяют сокра-
тить время экстракции с 25 мин. до 15 мин. 
При этом единственная стадия приготовле-
ния ДНК из крови для анализа на микро-
чипе – смешивание крови с буфером для 
нанесения. Процедура детекции инфекци-
онного агента занимает менее 30 мин. [14].  
 Во всех перечисленных методах крайне 
важным является наличие правильных при-
меров, позволяющих обнаружить искомые 
гены. Для этих целей проведение секвени-
рования новых неизученных штаммов пред-
ставляет как научный, так и прикладной 
интерес. Активная деятельность ученых в 
самых разных странах направлена на разра-
ботку и создание тест-систем для быстрой 
индикации и идентификации спор сибир-
ской язвы в самых разнообразных образцах 

Таблица. Изучение штаммов Bacillus anthracis из очагов Кыргызстана с помощью MLVA 8 
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(кровь, носоглоточные смывы, образцы тка-
ни, шерсть, воздух, твердые поверхности и 
т.п.) с использованием самых современных 
молекулярно-биологических подходов. Для 
проведения эффективного мониторинга си-
бирской язвы активно разрабатываются но-
вые методы молекулярно-генетического ти-
пирования этого возбудителя.
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Обзор способов восстановления техногенно-нарушенных почв

Б.А. УЗБЕКОВ, 
Международный университет Кыргызстана, Бишкек, 
Кыргызстан 

The degradation of landscapes is one of the important problems 
of ecology. The pollution by artificial substances and technogene-
products leads to increasing the toxicants and heavy metals in the 
soil. The review of contemporary methods for remediation of soil is 
reported

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (UNEP Chem.), загрязнение 
окружающей среды стойкими органически-
ми загрязнителями (СОЗ) – одна из наибо-
лее опасных форм проявления техногенеза, 
обусловленная появлением и накоплением в 
природной среде токсичных химических со-
единений. Источником загрязнения биоцено-
зов могут служить внесение осадков быто-
вых сточных вод в почвы в качестве удобре-
ния, высоких доз органических удобрений и 
пестицидов, содержащих тяжелые металлы, 
накопление на складах и в других местах 
хранения химических средств защиты рас-
тений, когда большая часть ядохимикатов 
просрочена и запрещена к использованию  
(табл. 1).

Интенсивная добыча радиоактивного 
сырья, в первую очередь урановых руд, а так-
же ряда других важных для атомной отрасли 
металлов привела к образованию ряда хво-
стохранилищ и отвалов в Кыргызской Респу-
блике. В первую очередь это Кара-Балтин-

ское, Майлуу-Сууйское, Кавакское, Кадам-
джайское и др. хвостохранилища уранового 
производства, а также хвостохранилища Ак-
Тюзской обогатительной фабрики и Кыргыз-
ского горно-металлургического комбината, 
содержащие радиоактивные изотопы и тяже-
лые металлы. 

Токсичные ингредиенты этих хвосто-
хранилищ постоянно мигрируют с природ-
ными водами. Расположение хвостохрани-
лищ и отвалов на больших высотах над уров-
нем моря и сильно пересеченная местность 
создают угрозу окружающим эти объекты 
территориям и населению. Связано это с тем, 
что, выходя из хвостохранилищ и вымываясь 
природными водами из отвалов, токсичные 
компоненты в указанных условиях создают 
возможность быстрого заражения больших 
территорий, распространяясь за несколь-
ко суток на значительные расстояния [отчет 
ВНИИТЭФ ]. 

Существующие в настоящее время ме-
тоды оценки восстановления нарушенных 
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земель требуют учета экологических, эконо-
мических, социальных и технологических 
факторов, влияющих на восстановление на-
рушенных земель. В условиях существен-
ного ограничения финансовых средств для 
проведения рекультивационных работ не-
обходим рыночный источник их финансиро-
вания, требующий эколого-экономической 
оценки восстановления нарушенных земель 
и выбора эффективных вариантов восстанов-
ления нарушенных земель. 

Существуют несколько направлений ре-
культивации: сельскохозяйственное с целью 
создания на нарушенных землях сельскохо-
зяйственных угодий; лесохозяйственное – с 
целью создания лесных насаждений различ-
ного типа; рыбохозяйственное – с целью соз-
дания рыбоводческих водоемов; водохозяй-
ственное – с целью создания рельефа водо-
емов различного назначения; рекреационное 
– с целью создания на нарушенных землях 
объекта отдыха; санитарно-гигиенические – 
с целью биологической или технической кон-
сервации нарушенных земель, оказывающих 
отрицательное воздействие на окружающую 
среду, рекультивация которых для использо-
вания в народном хозяйстве экономически 

неэффективна или нецелесообразна в связи 
с относительной кратковременностью суще-
ствования и последующей утилизацией этих 
объектов (техногенных образований); строи-
тельное – с целью приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для промыш-
ленного и гражданского строительства.

Выбор направления рекультивации зе-
мель осуществляется с учетом многих фак-
торов: природных условий района (климат, 
почвы, геологические, гидрогеологические 
и гидрологические условия, растительность, 
рельеф, определяющие геосистемы или 
ландшафтные комплексы); агрохимических 
и агрофизических свойств пород и их смесей 
в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах; 
хозяйственных, социально-экономических 
и санитарно-гигиенических условий в рай-
оне размещения нарушенных земель; срока 
существования рекультивированных земель 
и возможности их повторных нарушений; 
технологии производства комплекса горных 
и рекультивационных работ; требований по 
охране окружающей среды; планов перспек-
тивного развития территории района горных 
разработок; состояния ранее нарушенных зе-
мель, т.е. состояния техногенных ландшаф-

Таблица 1. Сельскохозяйственные источники загрязнения почв различными элементами

Элемент

Поступление поллютантов, мг/кг сухой массы
При ороше-
нии сточны-
ми водами

С фосфатны-
ми удобрени-

ями
С известью

С азотными 
удобре-
ниями

С органиче-
скими удо-
брениями

С пестици-
дами

As 2–26 2–1200 0.1–24 2.2–120 3–25 22–60
Cd 2–1500 0.1–170 0.04–0.1 0.05–8.5 0.3–0.8 –
Co 2–260 1–12 0.4–3 5.4–12 0.3–24 –
Cr 20–40600 66–245 10–15 3.2–19 50.2–55 –
Cu 50–3300 1–300 2–125 1–15 2–60 12–50
F 2–740 8500–38000 300 – 7 18–45

Hg 0.1–55 0.01–1.2 0.05 0.3–2.9 0.09–0.2 0.8–42
Mn 60–3900 40–2000 40–1200 – 30–550 –
Mo 1–40 0.1–60 0.1–15 1–7 0.05–3 –
Ni 16–5300 7–38 10–20 7–34 7.8–30 –
Pb 50–3000 7–225 20–1250 2–27 6.6–15 60
Se 2–9 0.5–25 0.08–0.1 – 2.4 –
Sn 40–700 3–19 0.5–4 1.4–16 3.8 –
Zn 700–49000 50–1450 10–450 1–42 15–250 1.3–25
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тов карьерно-отвального типа, степени и ин-
тенсивности их самозарастания.

Критерии выбора методов очистки за-
грязненных территорий связаны с основ-
ными типами загрязнений: нефтепродукты, 
радиохимическое загрязнение, применение 
пестицидов, сбросы коммунальных и произ-
водственных объектов, наличие свалок ТБО 
и шлакоотвалов. Для борьбы с загрязнениями 
почвы и грунтов разработаны и применяются 
различные подходы, как непосредственное 
удаление вредных компонентов из объекта 
очистки, так и подавление активности вред-
ного компонента (детоксикации), например, 
путем его нейтрализации, разложения (де-
струкции), связывания, локализации. Ре-
зультаты этих исследований показывают, что 
перспективной является методология очист-
ки территорий от загрязнений, основанная на 
активизации природных механизмов само-
очистки экосистем. В основе этих методов 
лежат процессы абиотического или биотиче-
ского превращения химических веществ: а) 
физические процессы массопереноса: вынос 
загрязнителей за пределы экосистемы, сорб-
ция, бионакопление; б) микробиологическая 
трансформация; в) химическая трансформа-
ция: гидролиз, фотолиз, окисление и др. 

Список современных технологий реме-
диации загрязненных почвенных и водных 
сред in situ включает следующие методы:

 ¾ физическая обработка: воздушный бар-
ботаж (air sparging); буровые скважины 
(directional wells); электрокинетическая 
обработка; разрывные методы (взрыв, 
гидравлический (закачка жидкости под 
большим давлением), пневматический); 
рециркуляционные колодцы; термальное 
расширение; вакуумная экстракция и т.д.;

 ¾ химическая обработка: промывание 
(flushing); проницаемые реакционные 
барьеры (permeable reactive barriers) и 
очистные сооружения; стабилизация/за-
твердевание и т.д.;

 ¾ биологическая обработка: естественная 
биоремедиация, ускоренная биоремедиа-
ция, фиторемедиация и т.д.
Проведенный анализ применяемых тех-

нологий очистки почвы, грунта, поверхност-

ных и подземных вод показал, что в основ-
ном преобладают комплексные системы 
реабилитации, включающие механические 
методы подготовки загрязненных почвы и 
грунта и биологические методы деструкции 
или сорбции загрязняющих веществ. Под-
робное описание комплексных технологий 
дано в обзорах (www.gwrtac.org).

Проницаемые реакционные барьеры 
(ПРБ) представляют собой заменимые или 
постоянные единицы (реакционный матери-
ал), помещенные в специально подготовлен-
ные инженерные сооружения (укрепленные 
траншеи), направленные перпендикулярно 
движению загрязненных подземных вод [16]. 
Реакции, которые протекают в барьерах, за-
висят от таких параметров, как pH-фактор, 
редокс-потенциал, концентрация и кинетика 
процесса. В тестах по оценке эффективности 
очистки с использованием ПРБ учитываются 
сорбционная способность реакционного ма-
териала и быстрая кинетика процесса удале-
ния целевого загрязнителя из грунтовых вод. 
Кроме того, реакционный материал должен 
быть недорогим, нетоксичным и устойчивым 
к разложению в условиях водоносного слоя. 
В настоящее время очень ограниченное чис-
ло реакционных материалов, используемых в 
качестве ПРБ, удовлетворяет этим требова-
ниям. Наиболее широко используемыми ре-
акционными материалами являются стружки 
металлического железа (Fe0), активирован-
ный уголь, цеолиты и торф [13]. Большин-
ство из существующих ПРБ предназначено 
для восстановления хлорированных углево-
дородов с помощью металлического железа. 
Лишь малая доля проницаемых реакцион-
ных барьеров направлена на восстановление 
Cr(VI), нитратов и сорбцию радионуклидов. 

In situ flushing технологии или техноло-
гии, основанные на инъекциях или инфиль-
трации водного раствора в зону загрязненной 
почвы или грунтовой воды с целью увеличе-
ния подвижности или растворимости загряз-
нителей [9]. Существуют два основных типа 
flushing растворов – сурфактанты и сораство-
рители. Галогенсодержащие летучие веще-
ства, полулетучие соединения и нелетучие 
металлы хорошо удаляются с использовани-
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ем технологий in situ flushing. Основными 
ограничениями технологии с точки зрения 
химии являются использование промывных 
растворов, которые способны связываться 
с частицами почвы и тем самым уменьшать 
ее пористость, что может привести к трудно-
стям декантации и дополнительному расходу 
смывающих агентов [9]. 

Ускоренная технология биоремедиации 
является управляемым, длительным, много-
стадийным процессом, требующим совмест-
ной работы специалистов различного про-
филя: микробиологов, химиков-аналитиков, 
биохимиков, биотехнологов и токсикологов. 
Эта работа, несмотря на ее длительность и 
многохарактерность, позволяет в итоге раз-
рабатывать эффективные, экологически без-
опасные, высокопластичные по уровням 
загрязнений и малозатратные технологии 
по детоксикации и биоремедиации почв. 
Биологические методы очистки территорий 
включают биодеградацию загрязнений пу-
тем внесения культур микроорганизмов или 
активизации аборигенной микрофлоры [15], 
биоаккумуляцию и деструкцию экотокси-
кантов с помощью растений (фиторемедиа-
цию). Эта группа биометодов находит широ-
кое применение за счет своей экологической 
безопасности и минимального влияния на 
окружающую среду. Установлено, что биоде-
градация ПАУ микроорганизмами осущест-
вляется интенсивнее в ризосфере растений, 
чем непосредственно в почве. Интродуциро-
ванные в ризосферу растений хемотаксиче-
ски активные микроорганизмы-деструкторы 
способны к колонизации прикорневой зоны 
растений. Хемотаксически активные микро-
организмы, осуществляя деструкцию ПАУ 
в прикорневой зоне, одновременно снижа-
ют токсическую нагрузку ПАУ на растения. 
Однако при применении биологических ме-
тодов ремедиации необходим постоянный 
санитарно-гигиенический контроль над ареа-
лом распространения и численностью, мета-
болизмом и мутациями вносимых штаммов, 
а также возможными путями их попадания в 
водозаборы и сельскохозяйственную продук-
цию, потребляемую населением близлежа-
щих территорий. Недостатками биотехноло-

гий также является постоянный контроль за 
питательными веществами и кислородом или 
другими донорами электронов, необходимы-
ми для микробного роста. С точки зрения хи-
мии ограничения в использовании биопрепа-
ратов на основе штаммов-деструкторов свя-
заны с высокими концентрациями целевого 
загрязнителя или продуктов их метаболизма, 
которые могут быть ядовитыми по отноше-
нию к микроорганизмам или же достаточно 
кислыми или щелочными условиями.

Фиторемедиация – эффективная и эко-
номически выгодная биотехнология, осно-
ванная на использовании растений и ассо-
циированных с ними микроорганизмов-де-
структоров. В силу своего взаимовыгодного 
сосуществования растительно-микробные 
ассоциации (симбиозы) имеют большие пре-
имущества при выживании в неблагоприят-
ных условиях окружающей среды. Важным 
этапом при разработке технологии фито-
ремедиации является выбор наиболее под-
ходящего растения, способного расти на за-
грязненных территориях. Использование тех 
или иных растений часто основывается на их 
способности расти на загрязненных террито-
риях или просто на доступности семенного 
материала. Ускорить процессы деградации 
ксенобиотиков в почве можно не только пу-
тем посева специально подобранных рас-
тений, но и создания условий для их интен-
сивного роста и повышения метаболической 
активности их ризосферного микробоценоза 
[6]. Данный подход позволяет, не затрагивая 
структуру почвы, полноценно восстанавли-
вать химически зараженные участки, сохра-
няя экологический баланс. 

Технология применима к широкому диа-
пазону загрязнителей, включая многочислен-
ные металлы и радионуклиды, различные 
органические соединения, такие, как хлорсо-
держащие растворители, нефтяные углеводо-
роды и их моноароматические компоненты – 
бензол, толуол, этилбензен и ксилол (BTEX), 
полихлорсодержащие бифенилы (ПХБ), ПАУ, 
пестициды, взрывчатые вещества (ТНТ и гек-
соген), питательные вещества и сурфактанты. 

Наибольший опыт в отношении рекуль-
тивации нарушенных земель сельскохозяй-
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ственного значения накоплен в Германии, 
где рекультивационные работы ведутся пла-
номерно уже более 50 лет. Для выполнения 
этих работ обычно используют технологиче-
ское оборудование, применяемое на вскрыш-
ных работах, – роторные многочерпаковые 
цепные экскаваторы, транспортно-отвальные 
мостотвалообразователи и др. При необхо-
димости проводят мелиорацию пород на по-
верхности отвалов, для чего применяют из-
весть, буроугольную золу, минеральные удо-
брения в различных сочетаниях.

Широко используется фитомелиорация 
посредством высева люцерны, донника и 
других трав.

Для Кыргызской Республики одним из 
технически и экономически эффективных 
методов рекультивации нарушенных почв 
может стать метод фиторемедиации – извле-
чения токсикантов из почв с помощью расте-
ний-гипераккумуляторов [5,12].

Эффективность данного метода зависит 
от многих факторов: вида обрабатываемых 
почв, вида используемых растений, химиче-
ских форм содержания тяжелых металлов в 
почвах и других. Технология фиторемедиа-
ции в Кыргызстане не используется, хотя она 
может стать рентабельным методом восста-
новления участков благодаря длительному 
вегетационному периоду растений в респу-
блике (с марта по ноябрь) и благоприятным 
условиям для микрофлоры почв. Технология 
может использоваться in situ – на месте, что 
подразумевает относительно невысокую сто-
имость обработки и экологическую безопас-
ность для почвы и живых организмов.

Важным этапом при разработке техно-
логии фиторемедиации является выбор наи-
более подходящего растения, способного ра-
сти на загрязненных территориях. При этом 
критериями пригодности растений для фито-
ремедиации будут максимальная степень из-
влечения тяжелых металлов из почвы, малый 
вегетационный период, максимальный при-
рост биомассы, неприхотливость (устойчи-
вость к изменениям факторов окружающей 
среды) в процессе культивирования. Уско-
рить процессы деградации ксенобиотиков в 
почве можно не только путем посева специ-

ально подобранных растений, но и создания 
условий для их интенсивного роста и повы-
шения метаболической активности их ри-
зосферного микробоценоза за счет внесения 
микробиологических препаратов, созданных 
из перспективных штаммов ризосферных 
микроорганизмов устойчивых растений, и 
хелаторов, например природных гуминовых 
веществ [1,17]. 

Известно, что внесение различных ми-
кроорганизмов в ризосферу изменяет доступ-
ность и поступление в растения питательных 
элементов. Под влиянием микроорганизмов-
стимуляторов роста растений значительно 
увеличивается вынос макро- и микроэлемен-
тов растениями из почвы. Микроорганизмы 
повышают доступность элементов в почве, 
образуя различные соединения (сидерофоры, 
органические кислоты и др.). Кроме того, у 
инокулированных растений усиливаются фи-
зиологические процессы, в том числе погло-
тительная деятельность корневой системы. 
Некоторые микроорганизмы могут играть 
протекторную роль для растений на загряз-
ненных тяжелыми металлами (ТМ) почвах, 
переводя их в труднодоступные формы по-
средством образования хелатов. Известны 
также некоторые виды растений, обладаю-
щие повышенной способностью аккумули-
ровать ТМ. Пороги накопления разнятся для 
различных металлов. Сверхнакопление пока-
зано для следующих металлов (% в расчете 
на биомассу надземных органов): кадмия (до 
0,2 %), кобальта (до 2,2 %), никеля (до 3,8 %) 
и цинка (до 4 %); содержание селена, кото-
рый не является металлом, достигает 0,4 %, а 
металлоида мышьяка – 0,75 % [10].

В Соединенных Штатах Америки на 
практике применяется фитоэкстракция свин-
ца, мышьяка, урана и других минеральных 
веществ [4]. По оценке Агентства по охране 
окружающей среды США, в стране суще-
ствует более 30 тысяч нуждающихся в ме-
лиорации территорий, и тяжелые металлы 
представляют собой самую большую про-
блему, потому что многие из них устойчивы 
к химическим средствам очистки, а удаление 
слоя загрязненного грунта связано со слиш-
ком большими расходами. В зависимости от 
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почвенных условий и концентрации метал-
ла стоимость очистки при помощи растений 
(использующих только энергию солнца) мо-
жет составлять всего 5 % затрат, необходи-
мых для других способов восстановления 
экосистем, загрязненных металлами.

С наибольшей легкостью растения по-
глощают Cd, Ni, Zn, As, Se и Cu, менее до-
ступны для растений Со, Мn и Fe. Хотя Рb, 
Сr и U считаются малодоступными для жи-
вых организмов, однако и в этом случае воз-
можна некоторая очистка почвы при помощи 
растений. Ряд растений поглощает Рb, и его 
доступность для растений возрастает в при-
сутствии хелаторов. Для очистки почвы от Сr 
и U эффективнее использовать ризофильтра-
цию. Многообещающая технология “добычи 
полезных ископаемых при помощи расте-
ний” основана на использовании растений-
сверхнакопителей там, где экономически не 
оправдывается обычная горнодобыча драго-
ценных или других промышленно важных 
металлов. С недавнего времени перспекти-
вы добычи металлов при помощи растений 
всерьез рассматривают несколько компа-
ний. Уже давно обсуждается использование 
для этих целей микроорганизмов, например 
окисляющих серу бактерий, а при добыче 
меди биологические методы используются в 
достаточно широких масштабах.

При изучении доступности металлов 
почвы для растений используют хелаторы 
и другие поверхностно-активные вещества 
или сочетание фитоочистки с другими тех-
нологиями in situ, которые увеличивают под-
вижность металлов в почве, например с элек-
троосмосом. 

Известно, что воздействие на бытовые 
и промышленные отходы с использовани-
ем специфического органического веще-
ства – гумуса или его основного компонен-
та – гуминовых кислот при регулировании 
рН-среды определяет путь для детоксика-
ции таких отходов и предотвращения их 
вредного влияния на окружающую среду 
и организм человека [2]. В последние годы 
разработаны и апробированы эффективные 
технологии детоксикации загрязненных 
почв и грунтов, основанные на применении 

гуминовых и гумино-минеральных веществ 
(ГМВ). При внесении в загрязненные почвы 
и грунты они прочно связывают ионы тяже-
лых металлов, переводя их в неподвижные 
(водонерастворимые) формы, сорбируют и 
полностью обезвреживают органические 
экотоксиканты [3].

Продукты на основе гуминовых матери-
алов могут иметь специфическое преимуще-
ство, так как ГВ, как известно, стимулируют 
развитие корней, вызывая желаемое увели-
чение биомассы корней, что объясняет их 
широкое использование в качестве стимуля-
торов роста. ГВ уменьшают токсичность за-
грязнителей и увеличивают толерантность 
растений к химическому стрессу, что позво-
ляет определять их как естественные адап-
тогены. Показано, что ГВ стимулируют рост 
микробных сообществ, обладают антиокси-
дантной активностью [8]. 

К настоящему времени разработаны и 
продемонстрированы несколько ремедиаци-
онных технологий на основе ГВ. Последние 
используются как сурфактанты для удаления 
ароматических углеводородов из нефтепро-
дуктов в водоносных слоях грунтовых вод 
[7] или в качестве адсорбента для удаления 
ионов металлов и органических загрязни-
телей из грунтовой воды и потоков поверх-
ностных вод [14]. Есть данные о разработке 
инновационной рентабельной технологии 
на основе использования проницаемых ре-
акционных барьеров, где ГВ используются 
для индукции связывающих окислительных 
реакций на поверхностях добавлением свя-
зывающих катализаторов и/или реакционных 
сорбирующих материалов. U.S. Army Corps 
of Engineers конъюгирует взрывчатые веще-
ства с гуминовой матрицей для использова-
ния в технологиях ремедиации [11]. 

Кыргызскими учеными разрабатываются 
различные технологии детоксикации загряз-
ненных почвенных сред с использованием 
гуминовых веществ. Создана аналитическая 
платформа для получения, анализа и тести-
рования гуминовых веществ, конструирова-
ния различных функциональных, в том числе 
наноструктурированных магнитоактивных 
сорбентов для связывания и утилизации ра-
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дионуклидов и ионов тяжелых металлов [18]. 
В результате созданы новые типы сорбентов 
– устойчивые гибридные нанокомпозиты на 
основе магнетита и гуминовых кислот. Такие 
нанокомпозиты обладают свойствами как 
высокоэффективных сорбентов, так и специ-
фическими свойствами магнитных материа-
лов. Другими словами, созданы управляемые 
магнитоактивные нанокомпозиционные ма-
териалы.
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Mountains are an important source of annual runoff volume. Run-
off simulation in mountainous regions usually non-simple task, due 
to irregular topography and complex hydrological processes. Just 
as an architect might build a scale model of a building to under-
stand and predict its behaviour, so too the climate scientist can 
build a computer-based model of the climate system to understand 
and predict hydrological processes. The most developed and appro-
priate present integrated predictive modeling is simulation of pos-
sible states of basin system – SWAT (Soil and Water Assessment 
Tool). SWAT – Soil and Water Assessment Tool was first used by 
us to calibrate and validate runoff, for River Basin Karadarya in 
Southern Kyrgyzstan. Simulation will help better manage the im-
pact of wastewater on agricultural industry, also to better under-
standing the mechanisms of runoff in this River Basin

INTRODUCTION 
Snowfall accounts for a significant portion 

of the total annual precipitation. Ice and snow 
are important in many regions of the world, for 
biodiversity, water supplies, livelihoods, cul-
ture, recreation, construction, transportation, 
agriculture, resource extraction. Therefore, ac-
curate simulation of hydrologic processes in 
mountains at large scales is important for water 
resource management and for local economies. 
In many mountainous regions, glacier melt 
makes significant contributions to streamflow, 
particularly in late summer during periods of 
warm, dry weather (Koboltschnig et al., 2008; 

Stahl and Moore, 2006; Verbunt et al., 2003; 
Zappa and Kan, 2007). Karadarya River basin 
is a very good candidate to assessing model in a 
high altitude terrain. 

Large-scale hydrologic modeling in moun-
tainous terrain is difficult because extreme el-
evation gradients, inaccessibility, and low popu-
lation densities contribute to poor data resolu-
tion (Davis and Marks, 1980). Although some 
researchers (e.g., Peterson and Hamlett,1998; 
Chu and Shirmohammadi, 2004; Qi and Grun-
wald, 2005) have pointed out that snowmelt hy-
drology is an important subcomponent, there is 
a lack of information regarding SWAT’s perfor-
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mance in modeling watersheds where stream-
flows are predominantly generated from melting 
snow in spring, while streamflows in summer 
and fall are predominantly generated from rain-
fall runoff. In a study designed to address this 
issue, Fontaine et al. (2002) reported that by 
using elevation bands to distribute temperature 
and precipitation, the SWAT model’s snowmelt 
hydrology subcomponent could be used to pre-
dict annual streamflow with an Ej2 value of 0.86. 
Snowmelt and rainfall runoff are two very dif-
ferent kinds of hydrologic processes. Compared 
with the rainfall runoff process, snowmelt is a 
slow and gradual process, and melting snow is 
treated as rainfall with zero energy in SWAT 
(Arnold et al., 1993, 1998). Orographic en-
hancement of precipitation produces significant-
ly greater quantities of precipitation in mountain 
ranges than on the adjacent basins and plains 
(Barros and Lettenmaier, 1993; Hartman et al., 
1999). In addition, a large percentage of pre-
cipitation falls as snow because mean tempera-
tures decrease with elevation. Large volumes of 
water are stored in snowpack and subsequently 
released during spring and summer snowmelt. 
This cycle of water storage and release can be 
critical for agricultural economies, urban water 
supplies, groundwater recharge, hydropower, 
wildlife habitat, recreation, and navigation. As 
a physically based hydrologic model that can 
simulate most of the key hydrologic processes 
at basin scale, the Soil and Water Assessment 
Tool (SWAT) (Arnold et al., 1998) has been ap-
plied world wide for assessing water resources 
management (Gassman et al., 2007). In order 
to efficiently and effectively apply the SWAT 
model, different calibration and uncertainty 
analysis methods have been developed and ap-
plied to improve the prediction reliability and 
quantify prediction uncertainty of SWAT simu-
lations (Eckhardt and Arnold, 2001; Bekele 
and Nicklow, 2007; Yang et al., 2007; Harmel 
and Smith, 2007; Arabi et al., 2007; Kannan et 
al., 2008).  For watersheds where melting 
snow is the dominant source for streamflows 
in spring and summer, but rainfall runoff is the 
dominant source for streamflows in fall and 
winter, which is the situation for the study wa-
tershed of the Karadarya River, located in south-

ern Kyrgyzstan(fig 1), it is important to set up a 
SWAT model to simultaneously predict stream-
flows from these two hydrologic processes with 
an acceptable accuracy. In this study we focus 
on calibration, evaluation and application of 
SWAT2005 model for simulation of the hydrol-
ogy of Karadarya River Basin. The main objec-
tive of this study was to test the performance and 
feasibility of the SWAT2005 model for predic-
tion of streamflow in the Karadarya River Basin. 
Many distributed watershed models use differ-
ent factors and parameters for the simulation of 
the hydrological processes. Hence it is impor-
tant for these models to pass careful calibration 
tests and uncertainty analysis. The SWAT model 
is a continuous-time, semi-distributed, process-
based river basin model. It was developed to 
evaluate the effects of alternative management 
decisions on water resources and diffuse pollu-
tion in mesoscale and large river basins. A de-
tailed history of SWAT’s development can be 
found in Gassman et al. (2007) and Williams et 
al. (2008). Here, it is only outlined briefly. There 
was a long period of modelling experience lead-
ing to this model. In the mid-1970s the US De-
partment of Agriculture Agricultural Research 
Service invited a team of interdisciplinary scien-
tists to develop a process-based, nonpoint source 
simulation model for the field scale. From that 
effort, a model called CREAMS (Chemicals, 
Runoff, and Erosion from Agricultural Manage-
ment Systems) was developed (Knisel, 1980) 
to simulate the impacts of land management on 
water yield, sediments and nutrients. 

Site description
The Kara Darya (black river) is a tributary 

of the Syr Darya in Kyrgyzstan and eastern Uz-
bekistan. The river is formed by the confluence 
of Kara-Kulja River and Tar River. There are 
more than 200 known tributaries of Kara Darya; 
the largest are Iassy River, Kara Unkur River, 
Kegart River, Kurshab River, Abshir Sai River, 
and Aravan Sai River. Its length is 177 kilome-
ters, and watershed area 30,100 km2. The upper 
Kara Darya flows northwest across eastern Osh 
Province Southwestern of Kyrgyzstan and paral-
lel to the Fergana Range. It enters the Ferghana 
Valley and Uzbek territory a few miles west of 
Uzgen. The lower course is through the Fergana 
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Valley, where it is used for irrigation. In the Fer-
gana Valley its confluence with the Naryn River 
forms the Syr Darya, the second largest river 
of Central Asia. There are several dams on the 
river. Karadarya river drains eastward, from an 
elevation of 1600 m in the headwaters to 500 m 
at the river mouth on river Iassy (Fig.1.). River 
Karadarya from the headwaters has significant 
social, economic, and environmental impact 
in the downstream reaches of the river. Where 

these rivers are fed by seasonal snow and gla-
cier melt water (d>1,0) and snowy (d<0,5) types 
of supply. Approximate extent of glaciations is 
1,0 – 4,0%. River Karadarya one of the tributary 
of River Syrdarya, the longest river in Central 
Asia and the second largest river by volume of 
water. Despite the importance of snowmelt dis-
charges, there is a lack of information about the 
performance of snowmelt modeling in Basin 
Karadarya. The climate of the watershed has im-

Fig.1. Karadarya River Basin, Southern Kyrgyzstan
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pacted by both local and regional factors. There 
are a total of 19 meteorological stations located 
within or around the study area (approximately 
one weather station per 9 km²). The weather 
station data provides an excellent input data 
for evaluating and improving the SWAT model 
(Fig.4.). 

In the foothills of the Kara-Kulzha mod-
erately warm summer of which the maximum 
shade temperature reaches +35ºC, and lower 
night time temperature +10ºC. The range of av-
erage July temperatures is +20ºC. Temperature 
start decreasing in areas located at a higher el-
evation than 1500m. Temperature drops about 
0.6-0.7°C for every 100 meter increase in eleva-
tion. At altitudes of 2000–3000 m average July 
temperature +15°С, winter is cold. Higher 4000 
m in the zone of ice and snow the temperature 
doesn’t increase higher than +10°C during all 
period.

The major land cover in the study area is 
grassland, which accounts for approximately 
81% of the total area (Fig.2). The grassland 
cover type can be further categorized into 
three types: forest evergreen (grass covers over 
34,967% of the land surface), forest deciduous 
(grass covers 27.805% of the land surface), and 
forest mixed (grass covers 18.05% of the land 
surface). Other land use/land cover (agriculture 
land and bare area) accounts for the remaining 
19% of the area.

Soil – one of the most valuable resources 
of Kyrgyzstan, the main natural resource of ag-
riculture and forestry (Fig.3). Within soil fertil-

ity and crop production the soil is an important 
factor of economic development in many regions 
of the country, also as development of agricul-
ture and obtaining food and many raw materi-
als. These soils occur on the following altitude 
zones: mountain-steppe soils (from 1000 to 2500 
m) – the mountain gray soils, brown, light brown, 
auburn, dark brown, mountain meadow-steppe 
(from 2000 to 2800 m) – serozems, forest juniper, 
subalpine mountain (from 2800 to 3500 m).

METHODS AND DATA
For modeling purposes, the watershed was 

divided into 23 sub-basins. Within sub-basins, 
Hydrological Response Units (HRU) are further 
delineated, based on land use, soil attributes,

and slope (Neitsch et al., 2005). An appro-
priate representation of the content of available 
watershed specific spatial data is crucial in de-
fining representative HRUs. Calibration efforts 
(i.e. the adjustment of model performance by 
optimisation of parameters) for streamflow fo-
cused on improving model predictions, by com-
paring to measurements at the stream gauging 
station at Dzhalal-Abad, Karadarya, Karaunkur, 
Kugart, Iassy, Karakuldja, Terek, Gulcha, Kur-
shab Karadarya, Karaunkur, Kugart, Iassy, 
Karakuldja, Terek, Gulcha, Kurshab (Figure 4). 
Combining daily precipitation, minimum and 
maximum temperature data were obtained from 
Ministry of Agriculture, Water Resources and 
Processing Industry of the Kyrgyz Republic. 
Spatial data used in the study included a digital 
elevation model (DEM) to develop SWAT input 
files for the watershed. A total 23 subbasins were 

 Fig.2. Karadarya River Basin Landuse map Fig.3. Karadarya River Basin Soil map 
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(Figure 1) delineated in ArcSWAT using 90 m 
DEM for Karadarya watershed. Supervised land 
use classification method was used for land use/
land cover classification. The identified land use 
classes were agricultural, evergreen forest, de-
ciduous forest, mixed forest and pine. Soil tex-
tures and soil series maps were also generated. 
Mountain – brown, swamp soil, dark soil, mead-
ow alpine soil, meadow steppe subalpine and se-
rozems types of soil found in the watershed. Soil 
map, produced by Osh Technological University 
(Osh TU) Faculty of Ecology and Nature. Dis-
charge data were collected from Agency on Hy-
drometeorology under Ministry of the Emergen-
cy Situations of Kyrgyz Republic (AHMESKR). 
Daily discharge data from 1984–2011 for the 
Kurshab, Tar, Karadarya, Yassy (Figure 5,6,7) 
measuring station were analyzed using monthly 
discharge hydrographs in order to have an idea 
about the natural behavior of the runoff process. 
The SWAT snowmelt algorithm requires daily 
precipitation, minimum and maximum temper-
ature data. These data were obtained also from 
AHMESKR. Simulations were run for 7 years 
(2005-2011). First two years is used for initial-
ization to assure that model state variables have 
stabilized. 

Equations of snow melt
SNOmlt = bmlt • snocov • |  (1)

Where SNOmlt is the amount of snow on a 
given day (mm H2O), bmlt is the melt factor for 
the day (mmH2O/day-0C), snocov is the frac-
tion of the HRU area covered by snow, Tsnow is 
the snow pack temperature on a given day (0C), 
Tmx is the maximum air temperature on a given 
day (0C), Tmlt is the base temperature above 
which snow melt is allowed (0C).

bmlt =  +  

( • (dn-81)) (2)

where bmlt is the melt factor for the day (mm 
H2O/day – 0C), bmlt6 is the melt factor for June 
21 (mmH2O/day-0C), bmlt12 is the melt factor 
for December 21 (mmH2O/day-0C), dn is the 
day of the year.

snocov =  • 

 (3)

where snocov is the fraction of the HRU 
area covered by snow, SNO is the water content 
of the snow pack on a given day (mm H2O), 
SNO100 is the threshold depth of snow at 100% 
coverage (mm H2O), cov1 and cov2 are coef-
ficients that define the shape of the curve, the 
values used for cov1 and cov2 are determined 
by the equation using two known points: 95% 
coverage at 95% of SNO100 and 50% coverage 
at a user specified fraction of SNO100

Tsnow(dn)= Tsnow(dn-1) • (1-lsno) + av • lsno (4)
where Tsnow(dn) is the snow pack temperature 
on given day(0C), Lsno is the snow temperature 
lag factor, and Tav is the mean air temperature 
on the current day (0C).

Snow fall-melting and elevation  
bands in SWAT
SNO = SNO+ Rday – Esub – SNOmlt (5)
Where SNO is the water content of the 

snow pack on a given day (mm H2O), Rday is the 
amount of precipitation on a given day (added 
only if average temperature is lower than the 
boundary temperature (mm H2O), Esub is the 
amount of sublimation on a given day (mm 
H2O), SNOmlt is the amount of snow melt on a 
given day (mm H2O).

Rband = Rday + (ELband – ELgage) • 

 whenRday › 0.01 (6)

Tmx,band = Tmx + (ELband – ELgage) • 

Tmn,band = Tmn + (ELband – ELgage) • 

av,band = av + (ELband – ELgage) • 

where Rband is the precipitation falling in the 
elevation band (mm H2O), Rday is the precipita-
tion recorded at the gage or generated from gage 
data (mm H2O); ELband is the mean elevation 
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in the elevation band (m), ELgage is the eleva-
tion at the recording gage (m), plaps is the pre-
cipitation lapse rate (mm H2O/km), dayspcp,yr 
is the average number of days of precipitation 
in the sub-basin in a year, where Tmx,band is 
the maximum daily temperature in the elevation 
band (0C), Tmn,band is the minimum daily tem-
perature in the elevation band (0C), Tav, band 
is the mean daily temperature in the elevation 
band (0C), Tmx is the maximum daily tempera-
ture recorded at the gage or generated from gage 
data (0C), Tmn is the minimum daily tempera-
ture recorded at the gage or generated from gage 
data(0C), Tav is the mean daily temperature re-
corded at the gage or generated from gage data 
(0C), tlaps is the temperature lapse rate (0C /km), 
and 1000 is a factor needed to convert meters to 
kilometres.

Results
Calibration
Our main objective in this study was to 

evaluate model performance at the most down-
stream point. Snow-related parameters were 
used in calibration to effectively simulate snow 
processes and hydrology. The melt factor for 
snow for summer solstice (SMFMX) was varied 
from 1.0 to 1.5 mm H2O/°C-day based on the 
work of Huber and Dickinson (1988). The tem-
perature lag factor ranged from 0.3 to 0.68. This 
range, which produced the best fit to observed 
data, is close to the findings of Fontaine et al., 
(2002) who observed values of the lag factor 
ranging from 0.0 to 0.5 for areas characterized 

by deep snowpack. Several trial and error ex-
periments were made setting up the number of 
elevation band since SWAT has maximum of 
10 bands to set for each subbasin. The average 
annual Nash-Sutcliffe R2 efficiency between 
the simulated and the observed streamflow was 
+0.84. The percentage difference between the 
total observed and simulated steamflow (Dv) 
was – 6.9%. 

Simulated results with snow  
and elevation bands
Model Validation
After calibration, the optimized parameter 

sets need to be validated. Observed daily stream-
flow data (2005–2011) at Kurshab, Karadarya 
and Tar was used to validate the opitimized pa-
rameter ssets obtained by different optimization 
schemes. Figure 5, 6, 7 shows the simulated and 
observed hydrographs at Kurshab, Karadarya 
and Tar. 

Fig.5. Kurshab

 
Fig.4. Weather stations within or around the study area
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Fig.6. Karadarya

Fig.7. Iassy
Conclusions
The hydrologic and atmospheric processes 

governing snowfall and snowmelt for this basin 
were identified. With the governing processes 
identified and parameterized, hydrologic simu-
lation of the Karadarya River basin was signifi-
cantly improved. Automatic calibrations based 
on genetic algorithms were performed to obtain 
the optimal values for a set of iterations. In addi-
tion, the model performance statistics improved 
when using the elevation band approach; as a 
consequence, it is highly recommended to ap-
ply this approach to the case of mountain wa-
tersheds.
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The results on the study some selenium containing of medicinal 
plants xrebta Kyrdyz Ala- Toy and application of Artemisia vul-
garis L, Achilea vulgaris L,Urtica dioica, Astrahalus pectinatus 
L, Tanacetum pseudoacillea L, Trifolium pretense L, and using of 
them in livestock

Научными и практическими исследо-
ваниями установлено, что дефицит в почве 
и кормах жизненно важных микро-и макро- 
элементов, к примеру селена, приводит к 
возникновению эндемических заболеваний 
у животных, в частности беломышечной бо-
лезни молодняка [ 2,3,4,5,].

Статья написана на основании много-
летних (2000 – 2010 гг.) результатов экспе-
риментальных исследований по изучению 
фармако-токсикологических свойств селен-
содержащих кормов – лекарственных расте-
ний хребта Кыргызского Ала-Тоо.

В работе приведены данные, касающи-
еся получения препаратов из селенсодержа-
щих растений и их рационального исполь-
зования против эндемической болезни и 
нехватки селена в организме сельскохозяй-
ственных животных [ 1,7,8].

Практически травоядные животные из-
бегают или, можно сказать, почти не питают-

ся растениями, содержащими высокий про-
цент селена, накапливающегося в процессе 
роста (например, астрагал, пижма, тысяче-
листник, крапива и др.). Изучаемый элемент 
– селен – в этих растениях находится в форме 
легкоусвояемых органических комплексов, 
что удобно для использования их в качестве 
такого лечебно- профилактического сырья, 
как «ЛПС 1-9» [1,10,12].

Микроэлементный состав изучаемых 
растений был определен методом спектраль-
ного и флюоресцентного анализа в соот-
ношении мг/кг [6,9], и установлено, что во 
время фазы плодоношения в растениях со-
храняется высокое процентное содержание 
микро- и макроэлементов и селена. Селен 
должен поступать в организм человека и жи-
вотных с питанием и водой. Но проблема за-
ключается в том, что большинство регионов 
нашей страны испытывают дефицит селена в 
почве, а это в свою очередь приводит к не-
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хватке селена в пище, в результате чего по-
являются селено-дефицитные болезни. В по-
следнее время резко возрос интерес многих 
исследователей к изучению селена, и иссле-
дования в этом направлении стали бурно раз-
виваться. Исследованиями, проведенными 
российскими, кыргызскими, американскими, 
голландскими, китайскими учеными, была 
подтверждена эффективность селена в про-
филактике и лечении следующих заболева-
ний [14,15]:

 ¾ сердечно-сосудистых ( кешанской болез-
ни, при кардиопатии);

 ¾ опорно-двигательного аппарата;
 ¾ для поддержки нормального функциони-

рования сетчатки глаз и предотвращения 
развития катаракты глаз;

 ¾ онкологических; 
 ¾ бронхиальной астмы;
 ¾ сахарного диабета;
 ¾ для стимуляции иммунной системы, что 

способствует росту и увеличению приве-
са молодняка. 
Цель работы заключалась в изучении 

закономерностей накопления селена различ-

ными растениями в соответствии с их ле-
карственными видами, произрастающими в 
предгорьях Кыргызского Ала-Тоо. Сделаны 
соответствующие выводы, а также разрабо-
таны технологии получения препаратов из 
селенсодержащих растений для удовлетворе-
ния нужд медицины и ветеринарии.

Нами совместно с Кыргызским НИ-
ИЖВП на основе селенсодержащих расте-
ний были разработаны рецепты лечебно-про-
филактической смеси «ЛПС 1-9». Опытные 
серии «ЛПС 1-9» были приготовлены по ли-
нии экспериментальных кормо-лекарствен-
ных смесей и препаратов.

С целью выявления лечебно-профилак-
тической эффективности препарата против 
эндемической и беломышечной болезни, а 
также определения стимулирующего дей-
ствия опытных серий ЛПС 1-9 на рост, раз-
витие и увеличение привеса молодняка были 
проведены научно-производственные испы-
тания на МТФ Сокулукского опытного хо-
зяйства. 

Для получения селенсодержащих лекар-
ственных препаратов необходимо провести 

Таблица 1. Состав компонентов против беломышечной болезни молодняка  
и сельскохозяйственных животных. (рецептура разработана для примеров 1, 2, 3)

№ Наименование растений

Примерное количество рас-
тений в граммах Примечание

П.1 П.2 П.3

Примеры 1,2,3 применяются 
с лечебно-профилактической 
целью для крупного рогатого 

скота
1 Листья, цветки, стебли полыни (г) 20 15 20

Содержание селена (мг) 0.0054 0.00405 0.0054
2 Листья, цветки тысячелистника (г) 20 20 20

Содержание селена (мг) 0.0056 0.0056 0.0056
3 Листья, цветки, стебли крапивы (г) 20 15 20

Содержание селена (мг) 0.0028 0.0021 0.0021
4 Листья. цветки, стебли клевера (г) 15 15 15

Содержание селена (мг) 0.003 0.003 0.003
5 Листья, цветки, стебли астрагала (г) 15 25 20

Содержание селена (мг) 0.015 0.025 0.020
6 Листья, цветки, стебли пижмы(г) 10 10 10

Содержание селена (мг) 2.514 2.514 2.514
Общее количество селена 2,5456 2,55375 2,5501
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технологические операции. Для сравнения 
приведены примеры получения препаратов 
минимальным и максимальным содержанием 
в них селена из шести видов растений [11,13].

Вначале изучаемые растения измель-
чают при помощи шаровой мельницы до 

консистенции порошка со средним разме-
ром частиц, затем пропускают через сито. 
Полученную порошкообразную продукцию 
взвешивают в определенной последователь-
ности по схеме № 1–9. В лабораторных ус-
ловиях продукцию погружают в трехгорлую 

Таблица 2. Состав компонентов лечебно-профилактической смеси «ЛПС» для примеров 4, 5, 6

№ Наименование растений

Примерное количество рас-
тений в граммах Примечание

П.4 П.5 П6

Примеры 4,5,6 применяются 
с лечебно-профилактической 
целью для мелких сельхозжи-

вотных
1 Листья, цветки, стебли полыни (г) 15 15 15

Содержание селена (мг) 0.00405 0.0054 0.00405
2 Листья, цветки тысячелистника(г) 15 20 15

Содержание селена (мг) 0.0042 0.0056 0.0042
3 Листья, цветки, стебли крапивы(г) 20 15 20

Содержание селена (мг) 0.0028 0.0021 0.0028
4 Листья. цветки, стебли клевера(г) 20 20 25

Содержание селена (мг) 0.0041 0.0040 0.0050
5 Листья, цветки, стебли астрагала (г) 20 20 20

Содержание селена (мг) 0.0220 0.0220 0.0220
6 Листья, цветки, стебли пижмы(г) 5 5 5

Содержание селена (мг) 1,257 1,257 1,257
Общее количество селена 1,286 1,2855 1,2756

Таблица 3. Состав компонентов «ЛПС» для примеров 7, 8, 9

№ Наименование растений

Примерное количество рас-
тений в граммах Примечание

П.7 П.8 П.9
Примеры 7, 8, 9 применяются 

с профилактической целью 
для сельхозживотных

1 Листья, цветки, стебли полыни (г) 20 25 25
Содержание селена (мг) 0.0054 0.0067 0.0067

2 Листья, цветки тысячелистника (г) 20 20 15
Содержание селена (мг) 0.0056 0.0056 0.0051

3 Листья, цветки, стебли крапивы (г) 20 15 15
Содержание селена (мг) 0.0028 0.0024 0.0024

4 Листья, цветки, стебли клевера (г) 20 15 20
Содержание селена (мг) 0.0045 0.0030 0.0045

5 Листья, цветки, стебли астрагала(г) 15 20 20
Содержание селена (мг) 0.0280 0.0294 0.0294

6 Листья, цветки, стебли пижмы (г)5 2,5 2,5 2,5
Содержание селена (мг) 0,0628 0,0628 0,0628
Общее количество селена 0,1085 0,1109 0,1109
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колбу, снабженную механической мешалкой, 
в соответствии с минипроизводственными 
условиями устанавливают колбу в бокс и 
интенсивно перемешивают при комнатной 
температуре в течение 25–30 минут до одно-
родной массы. Полученную массу переносят 
в чистую посуду, после чего расфасовывают 
по 500 граммов из расчета на одну голову за-
болевшего беломышечной болезнью живот-
ного или упаковывают в бумажные мешки по 
20 кг.

В результате был создан и предложен 
простой способ получения селенсодержа-
щих препаратов для сельскохозяйственных 
животных. Разработаны и рекомендованы 
доступные, дешевые лечебно-профилакти-
ческие смеси против беломышечной болезни 
молодняка и других сельскохозяйственных 
животных из местных лекарственных расте-
ний и определена рецептура лечебно-профи-
лактической смеси, которая включает в себя 
в определенных соотношениях изучаемые 
селенсодержащие растения (табл. 1, 2, 3).

Разработанная и полученная смесь ре-
комендуется в фермерских хозяйствах в ка-
честве доступной и дешевой лечебно-про-
филактической смеси ЛПС 1–9 для исполь-
зования в ветеринарной практике против 
селенодефицитных болезней, а также для 
определения сопоставительных параметров 
зональной биогенной миграции селена лока-
лизованных растений на территории хребта 
Кыргызского Ала-Тоо.
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This review focuses on the course and treatment of patients with 
cardiogenic shock on the background of the right ventricular myo-
cardial infarction

Кардиогенный шок (КШ) – крайняя сте-
пень левожелудочковой недостаточности, ха-
рактеризующаяся снижением сократительной 
способности миокарда, которая не компенси-
руется повышением сосудистого сопротивле-
ния и приводит к неадекватному кровоснабже-
нию всех органов и тканей. Наиболее частой 
причиной КШ является острый коронарный 
синдром (ОКС). КШ развивается у больных 
инфарктом миокарда в 7–10% случаев. В ме-
таанализе Worcester Heart Attact Study сооб-
щается о 7,5%-й частоте КШ у больных ИМ. 
В недавнем прошлом летальность при раз-
витии КШ у больных ИМ достигала 85–95% 
[1]. Благодаря внедрению в практику рекомен-
даций по раннему применению тромболизиса 
и инвазивной реваскуляризации удалось сни-
зить летальность от КШ до 56–67% [2].

Как правило, в основе КШ лежит гибель 
40% и более массы миокарда левого желудоч-
ка (ЛЖ) (Чазов Е.И., 1969). Однако КШ может 
произойти при ИМ правого желудочка (ПЖ) и 
атриовентрикулярной десинхронизации. 

Изолированный инфаркт миокарда ПЖ 
встречается редко – примерно в 3% случаев, 
наиболее часто до 50% случаев инфаркт мио-
карда ПЖ встречается при инфаркте мио- 
карда нижней стенки ЛЖ. Сочетание ин-
фаркта миокарда ПЖ с инфарктом миокарда 
нижней стенки ЛЖ увеличивает летальность 
на 2,6 раза – с 6,3% (при изолированном ин-
фаркте миокарда нижней стенки ЛЖ) до 17% 
(при сочетанном инфаркте миокарда) [5,6], 
данный факт объясняется высокой частотой 
развития КШ [7]. Летальность от КШ при 
инфаркте миокарда ПЖ достигает 60% [3,4].
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Клиническая картина гемодинамических 
изменений при инфаркте миокарда правого 
желудочка представлена классической триа-
дой – гипотония, увеличенные шейные вены, 
отсутствие застойных явлений по малому 
кругу кровообращения [8]. Схематично на-
рушения гемодинамики можно описать сле-
дующим образом: систолическая дисфунк-
ция ПЖ приводит к снижению сердечного 
выброса ПЖ, вследствие чего происходит 
уменьшение наполнения ЛЖ, в результате 
снижается выброс ЛЖ. Вследствие пере-
грузки, расширения ПЖ происходит сдвиг 
межпредсердной и межжелудочковой пере-
городок влево, что приводит к уменьшению 
сердечного выброса ЛЖ. Атриовентриовен-
трикулярная десинхрония, которая зачастую 
сопровождает инфаркт ПЖ, влечет потерю 
вклада предсердий в наполнение желудочков, 
что тоже приводит к снижению сердечного 
выброса ЛЖ. Классическая клиническая три-
ада симптомов встречается менее чем в 30% 
случаев, а значимые нарушения гемодинами-
ки возникают менее чем в 10% [8]. 

Критерии диагностики КШ: снижение 
систолического артериального давления ме-
нее 90 мм рт.ст. в течение более 30 минут, 
пульсового артериального давления – менее 
20 мм рт.ст., среднего артериального давле-
ния более чем на 30 мм рт.ст., нитевидный 
пульс; олигурия (уменьшение диуреза ме-
нее 0,5 мл/кг/час), гипоперфузия головного 
мозга (спутанность сознания, заторможен-
ность), периферическая гипоперфузия (хо-
лодная кожа, липкий пот, бледность, серый 
цианоз, мраморный рисунок кожи), сниже-
ние сердечного индекса (СИ) < 2,2 л/мин/м², 
увеличение давления заклинивания легочной 
артерии (ДЗЛА) > 18 мм рт.ст., уменьшение 
ударного объема ЛЖ < 20 мл/м², увеличе-
ние общего периферического сопротивления 
(ОПСС) > 1200 дин/сек/м². 

Ранняя реваскуляризация лежит в осно-
ве скорейшей помощи при остром инфаркте 
миокарда. Исследования показывают: чем 
раньше произведено восстановление крово-
тока по инфарктсвязанной артерии, тем бы-
стрее происходит восстановление функции 
ПЖ [9,26]. По данным T. R. Bowers, первич-

ное ЧКВ у больных инфарктом миокарда ПЖ 
приводит к нормализации ФВ ПЖ, кроме то-
го, значительно уменьшает внутрибольнич-
ную летальность [10,27].

При недоступности раннего использо-
вания ЧКВ в качестве альтернативы возмож-
но проведение тромболитической терапии. 
Тромболизис при достижении реперфузии 
приводит к функциональному восстановле-
нию ПЖ и уменьшает летальность больных 
с инфарктом миокарда нижней стенки ЛЖ 
и ПЖ [11,12]. Применение тромболизиса у 
больных инфарктом миокарда ПЖ затрудни-
тельно в связи с наличием зачастую артери-
альной гипотонии, в связи с этим предпочте-
ние отдается первичной ангиопластике.

Как известно, нарушения гемодинамики 
при инфаркте миокарда ПЖ начинаются с 
артериальной гипотонии. Определить грань, 
отделяющую артериальную гипотонию от 
КШ, очень сложно. Этой гранью зачастую 
служит клиническая картина гипоперфузии 
органов и тканей. 

Коррекция гемодинамических наруше-
ний у больных инфарктом миокарда ПЖ 
сводится к инфузионной терапии, исполь-
зованию катехоламинов и лечению арит-
мий. Инфузионная терапия при поражении 
правого желудочка является относительно 
безопасной, и ее объем может быть значи-
тельным. Несколько исследований подтвер-
дили полезность нагрузки объемом при дис-
функции ПЖ [14,15,25]. Риск отека легких в 
случае снижения сократимости ПЖ невелик. 
Но необходимо помнить, что в этой ситуации 
чрезмерная инфузия жидкости грозит пере-
растяжением полости правого желудочка, и 
тогда ее выброс снизится (нисходящая часть 
кривой Франка–Старлинга). Это требует 
ограничения темпа инфузионной терапии. 
По данным немногочисленных работ, объем 
инфузии не должен быть более 2 л, скорость 
введения – 40 мл в минуту [13]. Необходим 
обязательный контроль за давлением в пра-
вом предсердии, целевой уровень которого 
должен быть до 18 мм рт.ст. [20]. 

В случае сохраняющейся артериаль-
ной гипотонии на фоне адекватной нагрузки 
физиологическим раствором уместно при-
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менение инотропной поддержки. Инотропом 
выбора является добутамин [16]. Добутамин 
– преимущественно бета 1 агонист, мало вли-
яет на бета 2 и альфа-рецепторы [23], увели-
чивает ФВ ПЖ за счет инотропного действия, 
уменьшает легочное сосудистое сопротивле-
ние, улучшает атриовентрикулярную прово-
димость. Добутамин вводится со скоростью 
2–5 мкг/кг/мин внутривенно с увеличением 
дозы каждые 5–10 минут до скорости 15–20 
мкг/кг/мин. У больных, которым не удается 
улучшить гемодинамику, целесообразно ис-
пользование допамина, действие которого 
имеет дозозависимый эффект: в дозе 0,5–5 
мкг/кг/мин происходит стимуляция допа-
миновых рецепторов почек, благодаря чему 
увеличиваются диурез и вазодилятация; в до-
зе 5–10 мкг/кг/мин происходит стимуляция 
бета-рецепторов миокарда, вследствие чего 
увеличиваются сократимость желудочков 
и частота сердечных сокращений; в высо-
ких дозах 10–20 мкг/кг/мин стимулируются 
альфа-рецепторы сосудов, в результате чего 
увеличивается ОПСС, повышается артери-
альное давление, однако роста сердечного 
выброса не происходит [22].

Левосимендан, сенсибилизатор ионов 
кальция, улучшает сократимость ПЖ у па-
циентов с хронической левожелудочковой 
сердечной недостаточностью, уменьшает 
постнагрузку ПЖ путем активизации АТФ 
чувствительных калиевых каналов в легоч-
ных сосудах, уменьшает постнагрузку ЛЖ, 
улучшает коронарную перфузию [17,18]. В 
исследовании SURVIVE левосимендан не 
продемонстрировал увеличения выживаемо-
сти по сравнению с добутамином [23] .

Возможно применение механической 
поддержки в виде внутриаортальной баллон-
ной контрпульсации (ВАБК), которая увели-
чивает коронарное перфузионное давление, 
улучшает фибринолитическую доставку к 
коронарным артериям, увеличивает ФВ ЛЖ 
у больных кардиогенным шоком на фоне ин-
фаркта миокарда ПЖ, кроме того, уменьшает 
постнагрузку ПЖ [19]. Исследования пока-
зывают, что при лечении острого инфаркта 
миокарда, осложненного КШ, комбинация 
тромболитической терапии и ВАБК госпи-

тальная летальность составила 47%, только 
при помощи ВАБК – 52%, только тромбо-
литической терапией – 63%, без тромболи-
тической терапии и ВАБК – 77%. В исследо-
ваниях SHOCK Trial, SHOCK Registry пока-
зано улучшение госпитальной 30-дневной и 
одногодичной летальности при применении 
ВАБК вне зависимости от реваскуляризации 
у больных инфарктом миокарда, осложнив-
шимся КШ.

Возникновение брадикардии при атри-
овентрикулярных блокадах высоких града-
ций требует незамедлительной временной 
эндокардиальной электрокардиостимуляции 
[21,24]. Тахиаритмии, усугубляющие гипото-
нию, диктуют необходимость немедленного 
восстановления нормального ритма с исполь-
зованием кардиоверсии или дефибрилляции. 

Безусловно, КШ является катастрофой 
гемодинамики, увеличивающей смертность 
больных инфарктом миокарда. Наличие ин-
фаркта миокарда ПЖ в сочетании с инфар-
ктом миокарда ЛЖ увеличивает частоту раз-
вития КШ и, следовательно, летальность. 
Ранняя реваскуляризация вносит свой вклад 
в восстановление нарушенной гемодинамики 
за счет увеличения сократительной способ-
ности ПЖ, а также способствует улучшению 
прогноза. Поддержание адекватного ритма и 
атрио-вентрикулярной синхронности являет-
ся важным моментом в поддержании доста-
точного сердечного выброса у больных ин-
фарктом миокарда ПЖ. 
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в Кыргызской Республике

Ч.И. АРАБАЕВ, – член-корр. НАН КР, докт.юрид.наук, проф.

This article is dedicated to the protection of property rights and 
other real rights, where open positions on the forms and means of 
protection. Also particularly analyzes the issues negatory and vin-
dication of the claim

В современных условиях собственность 
составляет основу общества и государства, 
имеет исключительное значение как для по-
литических, так и для экономических отно-
шений, служит источником демократии, не-
пременным условием построения правового 
государства. Поэтому защита и охрана суще-
ствующих отношений права собственности – 
важнейшая задача любой правовой системы.

Согласно п.1 статьи 12 Конституции 
Кыргызской Республики, в Кыргызской Ре-
спублике признается разнообразие форм 
собственности и гарантируется равная пра-
вовая защита частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности1. 
Признание государством разнообразия форм 
собственности и гарантии на равных основа-
ниях правовой защиты собственности сегод-
ня является одним из актуальных вопросов 
юридической науки. 

В отечественной юриспруденции научная 
работа над вопросами по защите права соб-
ственности и других вещных прав ведется все 

1  «Эркин Тоо» от 6 июля 2010 г. № 61.

еще на недостаточном уровне, хотя целая пле-
яда великолепных юристов-практиков на се-
годня занимается разработкой правовых про-
блем собственности и способов ее защиты. 

Если проанализировать российскую 
юридическую науку, то обозначатся фунда-
ментальные научные труды по защите права 
собственности ученых-юристов, известных 
не только в России, но и зарубежом. Это Су-
ханов Е.А., Толстой Ю.К., Рясенцев В.А., Гу-
ревич М.В., Автаева Н.Е., Венедиктов А.В.и 
ряд других. 

События, происшедшие в марте 2005 года 
и в апреле, июне 2010-го в нашей стране, еще 
раз доказали актуальность и проблемность во-
просов защиты права собственности и других 
вещных прав. Это прежде всего непонимание 
населением правового статуса собственности, 
несовершенство законодательства, нарастаю-
щая неопределенность на мировых рынках и 
ряд других правовых проблем.

Если провести сравнительный анализ за-
конодательства цивилизованных стран мира 
и Кыргызской Республики, важную роль в 
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защите права собственности и других вещ-
ных прав играют правовые средства, то есть 
защита права собственности и других вещ-
ных прав в настоящее время осуществляется 
как в юрисдикционной, так и во внеюрисдик-
ционной форме. 

Юрисдикционная форма – это защита 
права собственности и других вещных прав, 
осуществляемая только судом. В качестве 
общего правила применяется судебный по-
рядок защиты. Внеюрисдикционная форма 
– это защита права собственности и других 
вещных прав, осуществляемая администра-
цией компетентных органов, то есть админи-
стративный порядок защиты1.

В юридической науке принято разли-
чать охрану прав в широком и узком смысле 
слова. Применительно к праву собственно-
сти охрана отношений собственности в ши-
роком смысле осуществляется с помощью 
норм почти всех отраслей права, обеспечи-
вающих нормальное и беспрепятственное 
развитие экономических отношений. Напри-
мер, в Кыргызской Республике права всех 
собственников защищаются равным образом 
и несколькими отраслями права: уголовным, 
административным и др.

В уголовном праве Кыргызской Респу-
блики, в частности, установлены наказания 
за преступления против имущества граждан, 
имущества юридических лиц, имущества го-
сударства.

Административное право Кыргызской 
Республики предусматривает административ-
ную ответственность за правонарушения про-
тив права собственности тех или иных лиц.

Охрана отношений собственности в уз-
ком смысле осуществляется с помощью норм 
гражданского права в связи с правонарушени-
ями против отношений собственности. Граж-
данско-правовая защита права собственности 
проявляется в различных формах и преследу-
ет две основные хозяйственные цели. 

Охранительная функция такой защиты 
состоит в обеспечении нормальной хозяй-

1  Скловский К. Защита владения, полученного 
по недействительной сделке // Хозяйство и право, 
1998. – N 12

ственной эксплуатации имущества в граж-
данском обороте, т.е. в защите отношений 
собственности в их нормальном, ненарушен-
ном состоянии.

Не менее важной функцией защиты 
является восстановление нарушенных от-
ношений собственности, т.е. ликвидация 
имущественных последствий разного рода 
посягательств на владение и использование 
собственником своего имущества, в частно-
сти путем материального возмещения ему за 
понесенный имущественный ущерб в резуль-
тате противоправных действий третьих лиц. 
Эти цели достигаются с помощью: 

a) обязательственно-правовых средств; 
б) вещно-правовых средств; 
в) средств, не относящихя к обязатель-

ственно-правовым или вещно правовым и 
вытекающим из различных институтов граж-
данского права.

Защита права собственности обязатель-
ственно-правовыми средствами осуществля-
ется через охрану имущественных интересов 
собственника как стороны в гражданской 
сделке или лица, понесшего ущерб в резуль-
тате внедоговорного причинения вреда его 
имуществу. 

К средствам защиты относятся, напри-
мер, иск о возмещении причиненного соб-
ственнику вреда; иск о возврате вещей, пре-
доставленных в пользование по договору; 
иск о возмещении убытков, причиненных 
нарушением договорных обязательств, и т.д. 
Для всех характерно то, что составляющее их 
притязание вытекает не из права собственно-
сти как такового, а основывается на других 
правовых институтах и соответствующих 
этим институтам субъективных правах. Так, 
если собственник сдал внаем принадлежа-
щее ему имущество, от возврата которого по 
истечении срока договора наниматель укло-
няется, права собственника будут защищать-
ся нормами договорного права, а не нормами 
о праве собственности2. 

2  Аванесов Э.В. Проблемы защиты права соб-
ственности в гражданском процессе и уголовном 
процессе. – М., 1993. – С. 56.
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Иными словами, обязательственно-право-
вые средства охраняют право собственности 
не прямо, а лишь в конечном счете1. В ряде 
случаев, например, когда вещь погибла, а зна-
чит, и прекратилось право собственности на 
нее, указанные средства направлены уже не 
на защиту права собственности, а на защиту 
имущественных интересов собственника.

Вещно-правовые средства охраны на-
правлены против различных нарушений пра-
ва собственности и преследуют цель защиты 
этого права в целом или отдельных правомо-
чий собственника. К вещно-правовым сред-
ствам защиты права собственности относят-
ся иск об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения (виндикационный 
иск); иск об устранении нарушений, не свя-
занных с лишением владения (негаторный 
иск), иск о признании права собственности.

Иски об истребовании имущества из чу-
жого незаконного владения – виндикацион-
ные иски (от лат. vindicare – требовать, защи-
щать) среди гражданско-правовых средств 
защиты права собственности занимают осо-
бое место2. 

В соответствии с действующим законо-
дательством для предъявления виндикаци-
онного иска необходимо наличие следующих 
условий: 

а) чтобы собственник был лишен факти-
ческого господства над своим имуществом, 
которое выбыло из его владения;

б) чтобы имущество, которого лишился 
собственник, сохранилось в натуре и находи-
лось в фактическом владении другого лица; 

в) может быть виндицировано только ин-
дивидуально-определенное имущество;

г) оно должно носить внедоговорной харак-
тер и защищать право собственности как абсо-
лютное субъективное право (ст. 288 ГК КР)3.

1  Донцов С.Е. Гражданско-правовые внедо-
говорные способы защиты социалистической соб-
ственности. – М., 1980. – С. 84.

2  Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положе-
ния права собственности. – М., 1999. – С. 213.

3  Гражданское право. Учебник. Часть 1. – 3-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. – М.: Проспект, 1999. – С. 245.

Виндикационные иски в судебной прак-
тике встречаются очень редко, однако пред-
упредительно-воспитательную роль их как 
обязательственно-правовых требований в 
обеспечении неприкосновенности частной, 
государственной собственности от незакон-
ного владения трудно переоценить. Кроме 
того, правила виндикации представляют 
большой теоретический и практический ин-
терес, выходящий далеко за рамки рассма-
триваемого института.

Иск об устранении нарушений, не свя-
занных с лишением владения (негаторный 
иск), как и виндикационное требование, от-
носится к числу вещно-правовых средств за-
щиты права собственности. В соответствии 
с п.2 ст. 288 ГК КР собственник (титульный 
владелец) может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя эти наруше-
ния и не были соединены с лишением вла-
дения, и оно обеспечивается ему с помощью 
негаторного иска. Негаторный иск (от лат. 
actio negotia – отрицающий иск) есть вне-
договорное требование владеющего вещью 
собственника к третьему лицу об устранении 
препятствий в осуществлении правомочий 
владения, пользования и распоряжения иму-
ществом.

Основанием негаторного иска служат 
обстоятельства, обосновывающие право 
истца на пользование и распоряжение иму-
ществом, а также подтверждающие, что по-
ведение третьего лица создает препятствия 
в осуществлении этих правомочий4. В обя-
занность истца не входит доказательство не-
правомерности действия и бездействия от-
ветчика, которые предполагаются таковыми, 
если сам ответчик не докажет правомерность 
своего поведения.

Иск о признании права собственности 
является вещно-правовым средством для за-
щиты права собственности, т.е. это внедого-
ворное требование собственника имущества 
о констатации перед третьими лицами факта 
принадлежности истцу права собственности 

4  Скловский К.И. Собственность в граждан-
ском праве: Учеб.-практ. пособие. – 2-е изд. – М.: 
Дело, 2000. – С. 234.
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на спорное имущество, не соединенное с 
конкретными требованиями о возврате иму-
щества или устранении иных препятствий, 
не связанных с лишением владения1.

Предметом иска о признании права соб-
ственности является лишь констатация факта 
принадлежности истцу права собственности, 
иного вещного права на имущество, но не 
выполнение ответчиком каких-либо конкрет-
ных обязанностей. Основанием иска являют-
ся обстоятельства, подтверждающие наличие 
у истца права собственности или иного пра-
ва на имущество. Правовой основой данного 
иска является ст. 11 ГК КР, предусматриваю-
щая такой способ защиты гражданских прав, 
как их признание.

В судебной практике такие иски встреча-
ется часто, но большинство из них носят обя-
зательственно-правовой характер, ибо вы-
текают из относительных правоотношений 
сторон. Такие споры на практике разреша-
ются на основе соответствующих норм дого-
ворного права, норм о наследовании, общем 
имуществе супругов и т.п. Бывают и требова-
ния о признании права собственности, никак 
не связанным с истцом какими-либо относи-
тельными правовыми узами, но оно связано 
с обращением к третьим лицам (например, 
в 2012 году А.Т. обратился с требованием 
в Октябрьский районный суд г. Бишкека о 
признании за ним права собственности вла-
дельца домостроения к Октябрьской государ-
ственной администрации, которая отказыва-
лась выдать ему правоустанавливающие до-
кументы ввиду того, что они не сохранились 
или не были своевременно оформлены).

Таким образом, исходя из вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы:

1. Научный анализ норм действующего 
законодательства о защите права собственно-
сти и других вещных прав приводит к тому, 
что в настоящее время государством принять 
ряд мер (среди которых Конституция КР, 
Гражданский кодекс и другие законы), позво-

1  Ярошенко К.Б. Совершенствование граждан-
ско-правовых форм защиты личных неимуществен-
ных прав граждан по советскому праву: Дисс. ... 
докт. юрид. наук. – М., 2002. – С. 81–82.

ливших вывести нормотворческий процесс 
на новый качественный уровень. 

Вместе с тем законодательство по за-
щите права собственности и других вещных 
прав все еще содержит в себе определенное 
количество устаревших норм, требующих 
обновления путем выявления коллизий и 
пробелов, комплексного пересмотра.

2. Верховному суду Кыргызской Респу-
блики необходимо рассмотреть на пленуме 
вопросы защиты права собственности и дать 
разъяснения системным изложениям, касаю-
щимся споров по этим проблемам.

3. Профессия юриста предполагает за-
щиту прав человека, в том числе в такой важ-
ной сфере, как защита права собственности. 
В связи с этим необходимо разработать и ор-
ганизовать специальный курс «Защита права 
собственности и других вещных прав» для 
студентов, магистрантов и слушателей фа-
культетов и вузов по направлению «Юрис-
пруденция».

4. Важнейшим направлением экономи-
ческой политики государства должно быть 
прежде всего создание в стране благопри-
ятных условий для отечественных и зару-
бежных инвесторов по обеспечению защиты 
прав собственников и других вещных прав.
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Совершенствование системы местного  

самоуправления – веление времени

Н.Х. КАЛИШЕВА, канд. юрид. наук, доц. каф. теории 
государства и права и конституционного права, 
Институт права и экономики Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, г. Алматы, пр. 
Достык,13

In the article deals the actual problems, which are standing before 
the independent states -the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz 
Republic: the problem of selecting an effective form of local gov-
ernment. Developed and strong local government is one of the con-
ditions of civil societies formation. In the system of public power 
its place defines that local government embodies two beginnings: 
public and state. In the estimates of the expert community prevail-
ing opinions that in Kazakhstan are dominating state beginning, 
and in Kyrgyzstan – public beginning.
A special role in the resolution of these problems firstly belongs to 
the Constitutions of these countries

Конституции Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики закрепляют право 
населения на местное самоуправление, обе-
спечивающее самостоятельное решение им 
вопросов местного значения, тем самым при-
знавая, что местное самоуправление – неотъ-
емлемый институт правового государства, 
одна из основ конституционного строя Ка-
захстана и Кыргызстана.

Развитое и сильное местное самоуправ-
ление является одним из условий формиро-
вания гражданского общества. В системе пу-

бличной власти его место определяется тем, 
что местное самоуправление воплощает в се-
бе два начала: общественное и государствен-
ное. Превалирующим в оценках экспертно-
го сообщества является мнение о том, что в 
Казахстане преобладает государственное, а в 
Кыргызстане – общественное начало.

Именно в разрезе такого дуалистическо-
го воплощения можно трактовать различия в 
подходах к организации системы местного 
самоуправления в Республике Казахстан и 
Кыргызской Республике.
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Конституция Республики Казахстан 1995 
года закрепила модель местных органов 
управления, разделив их на местное государ-
ственное управление и местное самоуправ-
ление. Об этом свидетельствует ст. 33 Кон-
ституции, где говорится, что граждане могут 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, граждане 
имеют право избирать и быть избранными в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

В ст. 89 п. 1 Основного закона страны от-
мечено: «В Республике Казахстан признается 
местное самоуправление, обеспечивающее 
самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения». Согласно консти-
туции, местное государственное управление 
осуществляется местными представительны-
ми и исполнительными органами совместно, 
путем объединения усилий всенародно из-
бранных представительных органов – масли-
хатов – и исполнительных органов – акимов 
и акиматов – по решению общегосударствен-
ных задач на региональном уровне. Мест-
ные представительные органы – маслихаты, 
местные исполнительные органы возглавля-
ет аким соответствующей административ-
но-территориальной единицы, являющийся 
представителем президента и правительства 
республики, и они входят в единую систему 
исполнительных органов Республики Казах-
стан.

Местное государственное управление 
в Казахстане достаточно длительное время 
осуществлялось местными представитель-
ными и исполнительными органами. Од-
нако в мае 2007 года в Конституцию Респу-
блики Казахстан были внесены изменения 
и дополнения, в соответствии с которыми 
маслихаты признаны органами местного са-
моуправления. При этом за ними были со-
хранены прежние полномочия, которые они 
осуществляли будучи исключительно орга-
нами государства. В то же время Конститу-
ция Республики Казахстан предусматривает 
возможность делегирования органам местно-
го самоуправления, включая маслихаты, от-
дельных государственных функций. Это да-

ло основания казахстанскому исследователю 
Жанузаковой Л.Т. сделать следующий вывод: 
«На данном этапе можно говорить, что мас-
лихаты являются государственно-обществен-
ными образованиями»1.

Конкретика по изменению Конституции, 
учтенная при принятии парламентом Закона 
от 21 мая 2007 года «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан», была сфокусирована по несколь-
ким направлениям, в том числе она была на-
правлена на развитие МСУ (закрепление пра-
вового статуса маслихатов как основы мест-
ного самоуправления; определение срока 
полномочий маслихатов на пять лет; назна-
чение акимов областей, городов республи-
канского значения, столицы, а также акимов 
других уровней с согласия соответствующих 
маслихатов; упрощение процедуры выраже-
ния маслихатом недоверия акиму). Однако 
и после произведенных поправок в консти-
туцию система местного самоуправления не 
приобрела строго очерченный и достаточно 
внятный конституционно-правовой статус.

В Кыргызской Республике местное само-
управление в аилах, поселках, городах, рай-
онах, областях осуществляется местными 
кенешами – представительными органами 
власти, избираемыми населением соответ-
ствующих территориальных единиц. Кенеши 
конституционно закреплены в системе мест-
ного самоуправления и имеют конституцион-
ные полномочия, они непосредственно фор-
мируются самим населением. 

Местные кенеши являются органами, 
которые формируют политику на местном 
уровне. Установлены следующие территори-
альные уровни местных кенешей: первичный 
территориальный уровень (аильные, посел-
ковые и городские кенеши); районный тер-
риториальный уровень (районные кенеши); 
областной территориальный уровень (об-
ластные кенеши). Председатели аильных и 
поселковых кенешов являются главами мест-

1  Жанузакова Л.Т. Конституционное право Ре-
спублики Казахстан. Учебно-методическое пособие. 
– Алматы: СаГа, 2008. – С. 151–154.
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ного самоуправления и выполняют функции 
местной государственной администрации.

Наравне с органами местного самоуправ-
ления в Кыргызской Республике действует 
система органов местной государственной 
администрации. Деятельностью местной 
государственной администрации руководят 
на принципах единоначалия: глава государ-
ственной администрации области – губерна-
тор; глава государственной администрации 
района – аким.

Отличительной чертой местного само-
управления в Кыргызстане является вклю-
чение различных общественных структур 
в систему местной власти, таких, как суды 
аксакалов, квартальные комитеты, советы 
микрорайонов, советы общественности, ор-
ганы территориального общественного само-
управления, иные органы и др. Эти органы 
способствуют решению проблем на местном 
уровне1.

Таким образом, в Республике Казахстан 
на уровне местной власти лидирующее по-
ложение и реальное значение имеет местное 
государственное управление в силу полно-
мочий, организационной структуры, мате-
риальных и правовых гарантий государства. 
Местное самоуправление как способ осу-
ществления местной власти присутствует, 
однако играет второстепенную роль, нахо-
дится в стадии становления. В то время как в 
Кыргызской Республике развитие и реализа-
ция правовых основ местного самоуправле-
ния направлена на постепенное сокращение 
местного государственного управления. 

Такое состояние казахстанской системы 
местного самоуправления дало повод неко-
торым экспертам утверждать, что конститу-

1  См.: Сооданбеков С. Проблемы становле-
ния и развития конституционно-правовой основы 
государственной власти в Кыргызской Республике. 
– Бишкек: Илим, 2002. – С. 312; Шерипов Н.Т. Кон-
ституционное право Кыргызской Республики. Учеб-
ное пособие. – Бишкек, 2010. – С. 381; Айдапкелов 
Ж.С. Конституционно-правовые основы деятельно-
сти местных органов государственной власти и са-
моуправления (Республика Казахстан и Кыргызская 
Республика): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – 
Алматы, 2010. – С. 29.

ционное закрепление местного самоуправ-
ления в Республике Казахстан в основном не 
соответствует требованиям общепризнанных 
международных актов, в частности Европей-
ской хартии местного самоуправления.

Проведя анализ некоторых положений 
Европейской хартии местного самоуправле-
ния, принятой Советом Европы 15 октября 
1985г., свое несогласие с таким мнением вы-
разил академик Г.С. Сапаргалиев2. Его до-
воды таковы. Европейская хартия предпо-
лагает, что местные органы самоуправления 
наделяются полномочиями для принятия 
решения, имеют широкую автономию в осу-
ществлении своей компетенции и необходи-
мые для этого финансовые и другие сред-
ства. В хартии дано определение местному 
самоуправлению: «Под местным самоуправ-
лением понимается право и реальная спо-
собность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть госу-
дарственных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность и в 
интересах местного населения3.

В приведенном определении зафикси-
рованы важные элементы местного само-
управления. Общеизвестно, что организация 
и деятельность местного самоуправления 
осуществляется в рамках закона, а значит, 
во-первых, должен приниматься закон, в ко-
тором содержатся положения о местном са-
моуправлении наряду с регламентацией дру-
гих вопросов, во-вторых, такой закон предо-
ставляет органам местного самоуправления 
право регламентировать значительную часть 
государственных дел и управлять этими де-
лами. Следовательно, органы местного са-
моуправления выполняют функции двоякого 
характера: государственную и негосудар-
ственную. Притом, как замечено ученым, в 
объеме работ местного самоуправления го-

2  См.: Дуйсенов Э.Э., Нурдинова Ж.Т. Из исто-
рии политико-правовой мысли Казахстана (вторая 
половина ХХ – начало ХХI вв.) – Алматы, 2010. –  
С. 210–227.

3 Европейская хартия местного самоуправле-
ния. Принята Советом Европы 15 октября 1985 г. // 
Вестник Межпарламентской ассамблеи государств–
участников СНГ. –1994. – №3. – С. 81, 91. 
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сударственные дела занимают значительную 
часть. Меньшую часть занимают дела него-
сударственного характера. 

Следует особо подчеркнуть, что Ев-
ропейская хартия проводит идею государ-
ственно-общественной природы местного 
самоуправления. То, что Европейская хартия 
говорит о «значительной части государствен-
ных дел», регламентируемых и управляемых 
местным самоуправлением, дает основание 
считать, что местное самоуправление в зна-
чительной степени есть продолжение госу-
дарственной власти. В то же время местное 
самоуправление осуществляется с участием 
местного населения, поэтому оно имеет и 
общественную природу. Следовательно, Ев-
ропейская хартия не отрывает местное само-
управление от государственного управления 
и логично на низовом уровне сливает их  
вместе.

Ученый указал на неразрывность связи 
местного государственного управления и са-
моуправления: «Формально можно отделить 
местное государственное управление от са-
моуправления, а фактически это сделать не-
возможно». Несмотря на принятие Закона «О 
местном государственном управлении в Ре-
спублике Казахстан», оторвать государствен-
ное управление от местного самоуправления 
невозможно в силу наличия элементов их 
естественной связи»1.

Взаимодействие и совместную компе-
тенцию представительных и исполнитель-
ных органов можно выделить и в целом 
ряде отраслевых законов Республики Казах-
стан. В связи с этим понятие «местные ис-
полнительные органы» имеет двойственное 
значение и определяется в Конституции и в 
законодательстве как акимат – коллегиаль-
ный исполнительный орган, возглавляемый 
акимом области (города республиканского 
значения, столицы), района (города област-
ного значения), осуществляющий в пере-

1 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право 
Республики Казахстан. Академический курс. – Ал-
маты, 2003. – С. 512; Сапаргалиев Г.С. Конституци-
онное право Республики Казахстан. Академический 
курс. – Алматы, 2003. – С. 512.

делах своей компетенции местное государ-
ственной управление на соответствующей 
территории. В широком смысле – коллеги-
альный исполнительный орган (акимат), 
аким, исполнительные органы, финансиру-
емые из местного бюджета, аппарат акима. 
Известно, что акиматы, как и маслихаты, 
создаются только на уровне области (города 
республиканского значения и столицы), рай-
она и города областного значения и возглав-
ляются акимами. На нижестоящих уровнях 
административно-территориального деле-
ния они не образуются2.

Г.С. Сапаргалиев приходит к выводу о 
том, что «при всем разнообразии местно-
го самоуправления в разных государствах в 
них имеется одна общая черта, выражающая 
сущность местного самоуправления. Она 
выражается в том, что местное самоуправ-
ление связано с местным государственным 
управлением, является продолжением осу-
ществления управления со стороны госу-
дарства местными делами. Именно в силу 
этого фактора государство участвует в фи-
нансировании местного самоуправления; в 
управлении местными делами участвуют го-
сударственные служащие (выбираемые, на-
значаемые); в управлении местными делами 
основную роль играют местное население, 
избираемые им органы; органы местного 
самоуправления обладают разной степенью 
самостоятельности»3.

В ноябре 2012 года Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев подписал Кон-
цепцию развития местного самоуправления. 
Об этом глава государства сообщил в ходе 
встречи с акимами в Акорде. «У нас уже сей-

2 Жанузакова Л. Т. Конституционно-правовые 
проблемы организации и деятельности местных 
представительных органов в Республике Казахстан. 
– Алматы: СаГа, 2003. – С. 241–243.

3 Сапаргалиев Г. С. Некоторые соображения о 
местном самоуправлении в Республике Казахстан. 
В кн.: Проблемы, опыт и перспективы развития 
местного государственного управления и местного 
самоуправления государств–участников СНГ: Мате-
риалы международного круглого стола 23.06. 2005. 
– Астана: ЗАО «Институт законодательства Респу-
блики Казахстан», 2005. – С. 39–47.
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час акимы районов и городов назначаются 
с согласия соответствующих маслихатов. 
Для дальнейшего повышения роли местных 
представительных органов мы вводим вы-
борность сельских акимов низового уровня 
– сначала через маслихаты. Ранее реформа 
местного самоуправления, к которой мы под-
ходили несколько раз, «спускалась на тор-
мозах». Областные акимы не передали бюд-
жеты на сельский уровень. Это непростой 
вопрос во всем мире. Надо изучить мировой 
опыт», – заявил Н.Назарбаев. Президент по-
ручил министерствам экономического разви-
тия и торговли и финансов обеспечить пере-
дачу сельским акимам необходимых средств 
и штатов, а также рассмотреть вопрос об 
оставлении части налогов в распоряжении 
акимов сельских округов1.

Сейчас в казахстанском экспертном со-
обществе проходит обсуждение вопросов 
развития местного самоуправления в свете 
реализации Послания главы государства Н. 
А.Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: 
Новый политический курс состоявшегося 
государства». В рамках реализации Страте-
гии-2050 в 2013 году планируется принять 
законы по вопросам развития местного само-
управления, включая выборность сельских 
акимов, по разграничению полномочий меж-
ду органами государственного управления, 
укреплению местных исполнительных орга-
нов необходимыми полномочиями. 

В своем Послании Н.А.Назарбаев зая-
вил: «Мы должны грамотно провести децен-
трализацию управления. Суть идеи децен-
трализации заключается в предоставлении 
прав и необходимых ресурсов для принятия 
решений от центра к региональным орга-
нам власти. В 2013 году мы должны принять 
конкретные меры по разграничению ответ-
ственности и полномочий между центром и 
регионами, усилить местные исполнитель-
ные органы. Полномочия органов власти на 
местах будут подкреплены финансовыми и 
кадровыми ресурсами. Через органы мест-
ного самоуправления нужно предоставить 
населению реальную возможность самостоя-

1 Астана. КАЗИНФОРМ. 28 ноября 2012.

тельно и ответственно решать вопросы мест-
ного значения. Я утвердил Концепцию разви-
тия местного самоуправления. Она позволит 
повысить качество управления на аильном, 
сельском уровне и расширит участие граж-
дан в вопросах местного значения»2.

Становлению местного самоуправления, 
выборности местных органов власти, в том 
числе руководителей исполнительных струк-
тур, призвано помочь недавно созданное Ми-
нистерство регионального развития. В этом 
отношении целесообразно изучить опыт со-
седнего государства: в 2005 году было образо-
вано Национальное агентство Кыргызской Ре-
спублики по делам местного самоуправления, 
призванное обеспечивать дальнейшую децен-
трализацию государственного управления и 
развития местного самоуправления в стране3.

Представляется, что содержательная 
деятельность Министерства регионального 
развития должна заключаться в переносе ря-
да реформ на региональный уровень; в раз-
работке специальных программ по реформам 
для регионов с особыми условиями развития. 
В этих целях необходимо оптимизировать 
систему местного самоуправления. И прежде 
всего надо принять такой закон, который по-
зволит создать реальное местное самоуправ-
ление, отвечающее нуждам не только мест-
ных сообществ, но и интересам всей страны.
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Истоки концепции социальной солидарности

Р.Ж. ЖАКСЫЛЫК – аспирант КНУ им. Ж. Баласагына 

Research objective of history of formation of the concept of social 
solidarity are researches of the beginnings, sources of this idea and 
allocation of those positions which reflected this idea with ideas of 
social justice, legality, a law and order. In the states slaveholding 
and other formations existing on the principle of self-control of 
society, many aspects in human consciousness existed in interrela-
tion as model of the visible, real world and therefore people came to 
understanding and the importance of social solidarity.

Становление концепции социальной со-
лидарности имеет свою историю. Под лозун-
гами идей солидарности в 1990 г. в Париже 
собрался первый «конгресс социального вос-
питания», в следующем году при Высшей 
школе социальных наук в Париже были ор-
ганизованы специальные лекции по «фило-
софии солидарности».

С резкой критикой понятия солидарно-
сти выступили Сорель и другие французские 
анархосиндикалисты, призывавшие проле-
тариат к открытой классовой борьбе против 
буржуазии. Леон Дюги (1859–1928 гг.), про-
фессор юридического факультета в Бордо, 
предпринял попытку опровергнуть револю-
ционный синдикализм и построить на основе 
идей солидарности политико–правовую кон-
цепцию. В книге «Государство, объективное 
право и положительный закон» (1901 г.), а 
также в последующих произведениях Дюги 
писал, что основой общества является не-
равенство людей, приводящее к разделению 
общества на классы, каждый из которых вы-
полняет социально необходимую функцию. 
Этим обусловлена социальная солидарность, 
понимаемая как «факт взаимной зависимо-

сти, соединяющей между собой, в силу общ-
ности потребностей разделения труда, чле-
нов рода человеческого»1.

Осознанный факт солидарности порож-
дает социальную норму, которую Дюги фор-
мулирует таким образом: «Ничего не делать, 
что уменьшает солидарность по сходству и 
солидарность через разделение труда; делать 
все, что в материальных силах личности, 
чтобы увеличить социальную солидарность 
в обеих этих формах». Эта норма солидарно-
сти стоит выше государства и положитель-
ных законов, которые лишь служат ее осу-
ществлению: «Норма права возлагает на всех 
обязанности не делать ничего, что противо-
речит общественной солидарности, и делать 
все для развития этой солидарности»2.

Свои идеи Дюги противопоставлял уче-
нию о классовой борьбе, которое называл 

1  История политических и правовых учений: 
Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая 
литература, 1997. – 576 с. 

2  История политических и правовых учений: 
Учебное пособие, 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 
2008. – С. 76.
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«колоссальным заблуждением», «отврати-
тельной доктриной». «Преступлением явля-
ется проповедовать борьбу классов, – писал 
Дюги, – и я думаю, что никоим образом мы 
не идем к уничтожению одного класса дру-
гим, а, напротив, к режиму координации и 
иерархии классов». Дюги осуждал то направ-
ление в современном ему синдикалистском 
движении Франции и других стран, которое 
вело бескомпромиссную борьбу с буржуа-
зией. Он враждебно относился и к государ-
ственному социализму:

«Если бы восторжествовала коллекти-
вистская доктрина, она бы даровала государ-
ству власть еще более могущественную, чем 
та, которой одарила его революция; это было 
бы равносильно уничтожению личности и 
возврату к варварству».

По теории Дюги, предприниматели и ка-
питалисты столь же необходимы обществу, 
как и пролетарии. Всеобщая забастовка, за-
хват рабочими фабрик и заводов, насилие по 
отношению к буржуазии, к чему призывал 
революционный синдикализм, грозят обще-
ству разрушением. Но Дюги сочувственно 
цитирует те произведения Прудона, где речь 
идет об естественности экономической ор-
ганизации, о ее первенстве по отношению к 
государству.

Дюги – не сторонник социализма, но 
он признавал и одобрял мирное, ненасиль-
ственное синдикалистическое движение, 
имеющее целью обуздание эгоизма частных 
предпринимателей и ставящее разумные гра-
ницы требованиям наемных рабочих. Задачи 
синдикализма – компромисс между трудом и 
капиталом. Характерной чертой XX в. Дюги 
считал все более широкое развитие синдика-
тов, объединяющих по профессиональному 
признаку рабочих, предпринимателей либо 
тех и других. В конечном счете, утверждал 
Дюги, возникнет федерация классов, орга-
низованных в синдикаты, отношения между 
которыми будут регулироваться соглашени-
ями, основанными на взаимных уступках. 
Дюги ссылался на индийские и египетские 
касты, а также на феодально–сословный 
строй XIII в. Как на пример иерархии клас-
сов, связанных между собой системой дого-

воров, что, по его мнению, сводит к миниму-
му социальную борьбу.

Выступая против индивидуалистических 
доктрин, Дюги особенно яростно нападает 
на идеи равенства и естественных прав чело-
века, выдвинутые в революционную эпоху и 
закрепленные в декларациях прав человека 
и гражданина. Люди не равны от природы, 
занимают соответственно этому разные по-
ложения в обществе и должны иметь разное, 
а не одинаковое юридическое состояние. Что 
касается прав личности, то Дюги вообще от-
рицает это понятие. Неоднократно ссылаясь 
на Огюста Конта, он призывал заменить по-
нятие «субъективное право» понятием «со-
циальная функция» тождественным обязан-
ности «исполнять ту работу, к которой обя-
зывает социальная норма».

«По солидаристской доктрине, – рассуж-
дал Дюги, – индивид не имеет никакого пра-
ва, он имеет лишь социальные обязанности». 
Эти взгляды Дюги развивал особенно об-
стоятельно применительно к собственности, 
которая, оставаясь частной, рассматривается 
им не как субъективное право индивида, а 
как его обязанность «свободно, полно и со-
вершенно выполнять социальную функцию 
собственника». Дюги стремился доказать 
нужность и полезность частной капитали-
стической собственности. «Существует и, 
вероятно, долго будет существовать исклю-
чительно капиталистический класс, – писал 
Дюги, – и я в этом не вижу ничего дурного... 
Капиталистическому классу отводится осо-
бая роль: собирать капиталы и отдавать их 
в распоряжение предприятий. Капиталист–
собственник исполняет особенную социаль-
ную функцию; я отрицаю его субъективное 
право собственности, но признаю его со-
циальный долг. Покуда капиталистический 
класс будет выполнять предназначенную 
ему функцию – он будет существовать».

Дюги ссылался на то, что закрепленное 
Гражданским кодексом Наполеона (1804 г.) 
понятие собственности (права «наиболее 
абсолютным образом» пользоваться и рас-
поряжаться вещами) в современную эпо-
ху устарело – на собственнике лежит ряд 
обязанностей и ограничений, возлагаемых 
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обществом; результатом вмешательства пу-
бличной власти в имущественные отноше-
ния стала «социализация частной собствен-
ности». Однако собственность все же остает-
ся частной. В приведенной выше цитате под 
«капиталистом–собственником» понимается 
не предприниматель (организатор произ-
водства), а рантье, вся забота которого со-
стоит во владении денежными средствами, 
акциями и другими ценными бумагами и в 
получении процентов и дивидендов. По те-
ории Дюги, это тоже является «социальной 
функцией», ибо должен же кто–то владеть 
капиталом и рисковать им, вкладывая в раз-
личные предприятия. Дюги воспроизводит 
обширные рассуждения Огюста Конта, стре-
мившегося в полемике с сенсимонистами 
«облагородить» собственность, представить 
владение капиталом как социальную функ-
цию, почетную обязанность перед обще-
ством. Из теории Огюста Конта Дюги делал 
самые крайние выводы. Он вообще не при-
знает понятие субъекта права и утверждает, 
что индивиды лишь «составные клеточки со-
циального организма». «Мы обладаем весь-
ма ясным сознанием того, что индивид – не 
цель, а только средство, – писал Дюги, – что 
индивид есть не более как колесо той огром-
ной машины, какой является социальный 
организм, что смысл существования каждо-
го из нас заключается только в выполнении 
известной работы в деле социального строи-
тельства».

Обращаясь к теории государства, Дюги 
подвергает критике взгляды Эсмена, Елли-
нека и других либеральных государствове-
дов, отвергая «метафизические» концепции 
общественного договора и государствен-
ного суверенитета. «Догма суверенитета», 
«мистическое преклонение перед большин-
ством» являются, по его мнению, основой 
деспотизма, о чем свидетельствует пример 
якобинской диктатуры. Дюги вообще отри-
цал суверенитет как признак государствен-
ной власти. Правовым основанием публич-
ной власти, по теории Дюги, является только 
осуществление социальной солидарности. 
Дюги довольно едко критиковал различные 
стороны государственного строя Франции и 

парламентаризма вообще. Он замечал, что 
закон выражает не всеобщую волю, а волю 
нескольких человек, голосующих в парла-
менте, представляющих к тому же меньшую 
часть избирательного корпуса; кроме того, 
политическое всемогущество принадлежит 
не парламенту, а кабинету министров, ответ-
ственность которого стала пустым звуком. 
Разложение парламентского режима означа-
ет, по мнению Дюги, гибель римской, коро-
левской, якобинской, наполеоновской, кол-
лективистской формы государства, на смену 
которой приходит более широкий и более 
гибкий государственный строй, обеспечива-
ющий социальную солидарность. Дюги при-
знавал, что в определенный момент истории 
Францией управляла буржуазия; однако по-
литическая эволюция, по его мнению, дви-
жется к такому политическому строю, «где 
главная сила будет принадлежать не какому–
либо привилегированному классу, но дей-
ствительному большинству из представите-
лей всех классов и всех партий. Господству 
класса должен наступить конец, – заявлял 
Дюги, – мы отказываемся от господства как 
пролетарского класса, так и буржуазного».

Дюги предлагал ряд преобразований в го-
сударственном строе Франции. Палата депу-
татов должна избираться по пропорциальной 
системе, чтобы в ней полнее были представле-
ны все существующие партии. Сенат должен 
стать представительством синдикатов; это 
будет «высший трибунал, составленный из 
представителей всех классов поровну и при-
званный судить о законности закона». Отно-
шения между классами будут регулироваться 
договорами, конвенциями, санкционирован-
ными государством с точки зрения их соот-
ветствия социальной норме солидарности. В 
противоположность теоретикам либерализма 
Дюги уделял большое внимание положитель-
ным обязанностям государства. Он считал, 
что норме солидарности соответствуют зако-
ны о ^всеобщем образовании, здравоохране-
нии, социальном обеспечении, охране труда и 
др.; принятие этих законов, рассуждал Дюги, 
свидетельствуют о социализации права.

В учении о праве Дюги резко отходит от 
принципов и понятий юридического позити-
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визма. Ставя норму социальной солидарно-
сти выше государства и созданного им права, 
Дюги утверждал, что закон, не соответству-
ющий этой норме, «как бы не существует». 
Многочисленными примерами практики он 
доказывал, что многие новые отношения и 
институты не вмещаются «в узкие заплесне-
велые рамки старой юридической техники». 
Дюги одобрял судебные решения, которые 
хотя и противоречат «запретительным уста-
ревшим текстам», но соответствуют, по его 
мнению, общественной солидарности.

Идеи Дюги, изложенные к тому же в до-
вольно дерзкой манере, произвели сильное 
впечатление на современников. Сторонники 
социализма поначалу отвергали их целиком 
и полностью. Буржуазные теоретики отнес-
лись к ним скептически; декан Тулузского 
университета Морис Ориу даже усмотрел в 
концепции Дюги «проповедь одного из ви-
дов анархизма и к тому же наиболее опасно-
го из всех». Однако влияние теории Дюги на 
политико–правовую идеологию и практику 
было глубоким и долговременным. В Рос-
сии идеи Дюги нашли своеобразное прелом-
ление в концепции М.М. Ковалевского. На 
идеи Дюги о «социальных функциях» права 
благожелательно ссылались А.Г. Гойхбарг 
и другие советские юристы 1918–1920 гг. 
Затем доктрина синдикалистского (корпо-
ративного) государства была воспринята в 
Италии фашистской партией, пришедшей к 
власти в результате октябрьской революции 
1922 г. «Хартия труда» (1927 г.) провозгла-
шала моральное, политическое и экономи-
ческое единство итальянской нации в корпо-
ративном государстве. Труд и частное пред-
принимательство объявлялись социальным 
долгом; сотрудничество классов работодате-
лей и работников обеспечивалось системой 
корпоративных органов и синдикатов, пред-
ставленных в структуре высших органов 
фашистского государства. По существу, это 
государство было полутоталитарным, дик-
таторским, основанным на режиме личной 
власти Муссолини и партийных функцио-
неров. К некоторым идеям корпоративного 
государства склонялись также (при режиме 
Франко) испанские фалангисты, рассматри-

вавшие государство как совокупность пу-
бличных служб, выполняющих социальные 
функции.

В теории современного права как одно 
из основных значений объективного и на-
учного характера является факт признания 
идеи правовой солидарности. Школа Бур-
жуа, как известно, различала два вида соли-
дарности – солидарность как факт и солидар-
ность как норму. Дюги имеет в виду только 
такого рода солидарность, когда говорит о 
«факте солидарности». Солидарность, со-
гласно Дюги, – не моральная норма, но если 
человек хочет жить, а жить он может только 
в обществе, он должен сделать соответству-
ющие выводы из факта солидарности. Таким 
образом, производно идея солидарности все–
таки является не только социальным, но и 
правовым фундаментом человеческого пове-
дения, если в демократическом правовом го-
сударстве не возводить в нечто абсолютное 
или императивно

Может быть, человек только потому и 
думает, что живет в обществе; может быть, 
даже, что единственным объектом реально-
сти является общество. Что все это меняет? 
Индивидуальное, себя сознающее сознание – 
это факт, стоящий выше и вне всякого фило-
софского или социального учения.

Вторым фактом, согласно Дюги, являет-
ся стремление индивидуума воздействовать 
на внешний мир; это воля как фактор и дей-
ствие как проявление этого фактора. Сво-
бодна эта воля или нет, нас в данном случае 
совершенно не интересует, так как наша за-
дача состоит в настоящее время только в со-
бирании бесспорных фактов. Факт существо-
вания воли состоит в стремлении к достиже-
нию определенных целей, которые ставит 
перед собой личность. Это стремление есть 
факт, сами же цели могут быть совершенно 
нереальными, воображаемыми. Эта сторо-
на дела нас тоже в данном плане не должна 
интересовать. Говоря об обществе, следует 
прежде всего предостеречь против отрица-
ния единственного реального факта, что со-
знание может быть только индивидуальным, 
другого сознания мы не знаем. Сознание, 
однако, растет с увеличением своего содер-
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жания, оно растет прежде всего с сознанием 
своей связи с другими. Поэтому, чем больше 
человек понимает человеческую солидар-
ность, тем больше он ее желает, тем больше 
он стремится к ее реализации, тем больше 
растет его личность. «Противопоставление 
социализма и индивидуализма в современ-
ном значении этих слов не имеет разумного 
основания, – говорит Дюги. – Когда человек 
становится более социальным, он делается 
более индивидуальным; и если он становит-
ся более индивидуальным, он делается более 
социальным».

Третьим фактом является сама солидар-
ность. Она бывает двух родов: солидарность 
по сходству и солидарность из–за разделения 
труда. Относительно первой следует прежде 
всего указать, что большинству из людей 
очевидно, что жизнь в обществе отдаляет 
смерть и уменьшает возможные страдания 
человека, а эти страдания – это уже такой 
«объективный факт», что с его существова-
нием все право сводится к приказу верхов-
ной власти, коей все должны подчиняться. 
Но он не видел, как учение Дюги может быть 
использовано в суде. Он приписывал Дюги 
желание внести хаос в судебную процедуру, 
фактически отменить все законы и заменить 
их судебным толкованием объективно-соци-
ального права. После статьи Брауна, полвека 
спустя, не только в фашистских и социали-
стических странах появилась тенденция су-
дей к социальному толкованию законов, но и 
в демократических странах Европы, США и 
самой Австралии суды все больше проявля-
ют интерес к социальным результатам своих 
постановлений, что отвечает социальному 
толкованию права Дюги.

Эллиот в статье «Метафизика прагма-
тической концепции права Дюги», открывая 
дискуссию о принципах объективного права, 
связывает их с самыми фундаментальны-
ми позициями юридического солидаризма. 
«Социальная взаимозависимость, – говорит 
Эллиот, – может вызвать у людей мысль о 
необходимости социальной солидарности, 
но это не создает этот желаемый эффект как 
факт. Фактом же именно является то, что со-
циальная солидарность как раз есть одна из 

тех идеальных целей, которые в одно и то 
же время являются важными потребностями, 
существующими в сознании людей, однако и 
приблизительно не могут быть осуществле-
ны». Для Дюги взаимозависимость и соли-
дарность – одно и то же, а потому одно не 
вызывает другое; во–вторых, солидарность, 
осознанная людьми, членами общества, не 
имеет, согласно Дюги, абсолютного, импе-
ративного характера. «Правители, которые 
обладают наибольшей силой, существующей 
в данном обществе, все же обязаны «прав-
лением права» употребить свои силы для 
реализации социальной солидарности... Как 
отдельные личности, так и правители имеют 
правовые обязанности, основанные на соци-
альной взаимозависимости».

Неисполнение юридических обязанностей 
вызывает социальную реакцию. В случае от-
дельных членов общества – это наказание за 
нарушение солидарности; в случае правителей 
– дворцовый переворот или революция, ино-
гда просто потеря голоса при выборах. Учение 
Дюги имеет исключительное значение для те-
ории юридического солидаризма, поскольку 
он предложил путь, по которому может пойти 
дальнейшее развитие этой теории.

Основатели системы социального пра-
ва – англичанин Томас Хилл Грин и русский 
Н.К. Коркунов – заложили основы юриди-
ческого солидаризма ранее, чем сам термин 
«солидаризм» появился в 1891 году и их 
идеи были восприняты более поздними со-
лидаристами.

Организация населения в определенные 
формы социализации в разные периоды раз-
вития государственности народов подчиня-
ется некоторым закономерностям: от про-
стого к сложному, от мелкой регламентации 
к общим началам, выраженным в принципах 
права. К примеру, римляне с легкостью раз-
давали права гражданства покоренным пле-
менам, взятые в плен могли легко инкорпо-
рироваться в новое общество хотя бы через 
усыновление. В нынешних же обществах 
процесс гражданской ассимиляции – натура-
лизация – очень сложен и длителен (напри-
мер, в США). Особенности гражданских свя-
зей на разных уровнях развития населения 
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сказывались на развитии правовой системы. 
Выяснилось, что чем стереотипнее коллек-
тивное сознание, проще обычаи и верования, 
тем менее развитой бывает личность и, на-
оборот, чем сложнее и обобщеннее правила 
поведения, тем больше требуется индиви-
дуальной рефлексии для того, чтобы общие 
нормы применить к частным случаям. С про-
грессом общества средняя степень интенсив-
ности и определенности коллективного со-
знания, согласно Дюркгейму, убывает. Если 
раньше коллективное сознание регулировало 
все сферы социальной жизни, то впослед-
ствии – все меньшую и меньшую их часть. 
Если на ранних стадиях авторитет главы се-
мейства почитался общественным долгом, то 
уже в Древнем Риме уважение к отцу стало 
частным делом каждого. Общество в целом 
это уже не интересовало, из коллективной 
жизни постепенно выделяется новая сфера 
– частная жизнь. В развитом типе современ-
ного общества неприкосновенность частной 
жизни гарантируется всеми его институтами. 
Напротив, в менее развитых обществах, осо-
бенно тоталитарных, частная жизнь индиви-
дов не защищена от насилия со стороны кол-
лектива.

Социальная жизнь в постсоветских го-
сударствах несет в себе все эти тенденции и 
особенности, которые находят отражение в 
законодательстве, в принципах права. В про-
стых обществах регламентированы все сто-
роны экономической и социальной жизни. 
Дюркгейм ссылается при этом на Фюстеля 
де Куланжа, который писал, что прежде го-
сударство сохраняло свою тиранию до мело-
чей. «Одежда обыкновенно утверждалась не-
изменно законами каждой общины: законо-
дательство Спарты регулировало прическу 
женщин, а афинское запрещало им в прида-
ное больше трех платьев. В Родосе закон за-
прещал брить бороду... В Спарте, наоборот, 
он требовал, чтобы брили усы». Совершен-
ствование и развитие системы социальной 
солидарности идет от частного к целому, от 
формирования индивидуального сознания к 
общественному и осознания необходимости 
солидаризации индивидуального сознания. 
Вместе с тем при излишней регламентации 

бытовых мелочей архаическое законодатель-
ство неспособно было решить более важные 
вопросы. Например, редко где однознач-
но разделялись проступок и преступление 
соответствующим определением. Все это 
предоставляло огромный простор личному 
мнению судей и произволу правителей. До-
пустим, в Афинах малейшее нарушение ре-
лигиозных ритуалов квалифицировалось не 
как проступок, а как преступление, наказы-
ваемое смертью.

Цикличность фаз развития общества в 
целом приводила к смене диктатуры демо-
кратией и далее демократии диктатурой, что 
естественно, отражалось в праве. Из совре-
менной истории можно привести в этом ка-
честве репрессивный закон 1941 г., согласно 
которому за двадцатиминутное опоздание со-
ветского рабочего или служащего могли со-
слать в лагерь на 10 лет. Фактически для мно-
гих эта мера была равнозначна смертной каз-
ни. Подобные случаи, а их можно привести 
множество, свидетельствуют о сохранении 
коллективного контроля, принявшего жест-
ко–репрессивные формы, даже в таком про-
грессивном строе, каким мы считали соци-
ализм. По существу же сталинский его этап 
знаменует не что иное, как регрессивное воз-
вращение к примитивным фазам коллектив-
ной жизни, давно уже пройденным человече-
ством. В советском образе жизни, где частная 
жизнь советских граждан не отделялась от 
коллективной, ее автономия и самостоятель-
ность не были гарантированы, авторитет об-
щественного мнения носил принудительный 
характер, мало того, авторитет большинства 
(большевиков) был возведен в ранг государ-
ственной идеологии, что нашло отражение в 
советском праве и его принципах.

Для того чтобы личность получала 
больше свободы, полагает Дюркгейм, недо-
статочно, чтобы индивидуальное сознание 
стало более зрелым. Нужно, чтобы оно уве-
личилось более чем общее сознание, чтобы 
оно освободилось от ига последнего, его 
абсолютной и превосходящей власти. Ины-
ми словами, должны расширяться социаль-
ные функции индивидуального фактора, его 
удельный вес относительно других частей 
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социального целого. Однако затем функ-
ции индивидуального фактора начинают 
социализироваться и солидаризироваться 
настолько, что становятся массовыми и по-
рождают солидаризированные сообщества 
с их общими идеями и программами и вли-
яют на реформы в обществе или порождают 
социальные взрывы. Человек несет в себе 
и индивидуальное, и коллективное. Жизнь 
человека в обществе проходит не изолиро-
ванно, она влияет на человеческое сознание 
в течение всей его жизни, а потому влияет 
и на человеческую и формирует его цели в 
жизни и волю. Факт сознания неотъемлем 
от социальной жизни, что и солидаризирует 
в итоге через социальные нормы поведен-
ческую деятельность, активизирует чувство 
самосохранения на уровне социума. В ко-
нечном счете эта самозащита оформляется 
через право, что в свою очередь учит, ведет 
к развитию чувства солидарности. Это уже 
не просто чувство, а правосознание, кото-
рое спаивает общество, делает его право-
вым, хотя на личностном уровне само это 
чувство всегда остается личным, не коллек-
тивным. Можно сказать, что в основе теории 
солидарности лежит теория общественного 
договора, институциональным следствием 
которого является правовая солидарность, 
формируемая на уровне общества, которая 
складывалась так же естественно, как и все 
другие социальные процессы и явления.

Солидарность как правовая идея фор-
мируется сознательно по соображениям вы-
годы, а также как подсознательный инстинкт 
выживания в группе, поскольку солидар-
ность формировалась как солидарность в 
определенной, небольшой группе и только 
постепенно развивалась в общечеловеческую 
солидарность. В основе солидарности как со-
циального движения из-за разделения труда 
лежит материальное неравенство людей, по-
скольку люди имеют разные потребности и 
разные способности, а как проявление духа 
народа лежит чувство единения человече-
ского рода, отсюда и идея «равенства перед 
законом» как доминирующая идея социали-
зации. Именно необходимость физического 
выживания приводила к объединению, т.е. 

социализации людей через единые идеи и по-
требности. Правильно понятая идея правово-
го равенства не формирует природную оди-
наковость людей, а конструирует идею их 
равноценности, связанности, взаимозависи-
мости в общечеловеческой расе, разделение 
труда есть естественное движение развития 
и признак высокой степени» развития инди-
видуумов в индустриально развитых странах 
и вместе с тем высокой степени развития об-
щества. Чем больше люди профессионально 
обучаются и специализируются, тем больше 
они не могут работать и существовать изоли-
рованно, вне коллективных форм организа-
ции общества; степень социальной интегра-
ции есть показатель ступени индивидуализа-
ции, ведущей к солидаризации.

Право и государство, выполняя функ-
циональное назначение, имеют внешние 
признаки проявления солидарности. Дю-
ги говорит в этом смысле об объективном 
праве и придает ему прагматический, целе- 
устремленный характер. Государство долж-
но не только защищать личность, но и спо-
собствовать ее развитию, государство долж-
но иметь право интервенции в жизнь обще-
ства, но в то же время на него должны быть 
наложены и обязанности, которых оно до 
сих пор не имело. При всем этом должна со-
блюдаться формула – социальное и индиви-
дуальное развитие идут рука об руку и друг 
без друга невозможны.

В своих многочисленных трудах Дю-
ги показывает, как на основании принципов 
объективного права следует разрабатывать 
законодательство, которое обеспечивало бы 
прогресс человека и общества, содействова-
ло бы солидаризации людей и наказывало бы 
за нарушение солидарности. Объективное 
право должно стоять выше субъективизма 
законодательных палат; закон делается тако-
вым, только если он соответствует интересам 
всего общества и принципам солидаризма, в 
противном случае это только узаконенное 
бесправие. Имущественные права отдельных 
лиц подлежат защите, если они соответству-
ют социальным интересам.

Таким образом, исследуя начальные 
идеи о солидарности мыслителей эпохи бур-
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жуазного развития общества, можно сказать, 
что первым идееносителем, посвятившим 
свои работы основной социально–правовой 
идее солидаризма, был Леон Дюги, постро-
ивший основы концепции социальной соли-
дарности. В своей концепции он обосновал 
необходимость корпоративного устройства 
экономической системы государства как со-
лидаризированную форму существования 
экономически сильных слоев населения, 
классов, в то же время отвергая крайние 
формы солидаризации пролетариата в этих 
процессах – социализм в революционных 
формах как проявление разрушительных, 
агрессивных сил по отношению не только к 
корпоративным (социализированным) груп-
пам, но и в целом к обществу.

Современное течение жизни таково, что 
и в теории, и на практике реальная жизнь 
заставила признавать во многом позиции, 
концепцию Л.Дюги, поскольку экономиче-
ские процессы имеют свои закономерности 
развития, неприглядные во многом, но неиз-
бежные по сути проявляемых процессов раз-
вития общества. 

В концепции социальной солидарности 
Л.Дюги, однако, мы видим нечто, заставля-
ющее нас в корне не соглашаться с ним и по 
истечении многих лет со времени существо-
вания его взглядов. Это несогласие связано с 

отрицанием Л.Дюги по современной логике 
проявления научных позиций теории прав 
человека. Его отрицание прав человека мог-
ло явиться, на наш взгляд, социальной осно-
вой для разрушения его собственной концеп-
ции социальной солидарности. Во-первых, 
потому что всякая социальная теория имеет 
в конечном счете одну цель – благо человека; 
во-вторых, цель функционирования любой 
социальной группы (корпорации) осущест-
вляется не только для проявления коллектив-
ного интереса, но и индивидуального инте-
реса. Как говорил Гегель, право устанавлива-
ется для создания динамического равновесия 
между личным интересом и общественной 
необходимостью. А правовая сфера является 
формой проявления личного и коллективно-
го разумного начала. Право – коллективная 
форма узаконения частного, личного, право 
– закрепленная в законах свобода воли соли-
даризированного коллективного в интересах 
частного.
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О столице Кара-Киргизской автономной области в 1924 г.

У.З. МАМБЕТАЛИЕВ, соискатель  
Института истории и культурного наследия НАН КР 

In this article reasons of selecting Pishpek, Tashkent and Djalal-
Abad cities as capital of Kara-Kyrgyz autonomous oblast are ana-
lyzed. Here detailed calculation of expenses for setting of new capi-
tal are given 

Создание автономной Кара-Киргизской 
области стало важным событием в жизни 
кыргызского народа. В результате этого про-
изошло объединение кыргызского народа, 
прежде разрозненного по разным областям 
и уездам Туркестанской АССР. В состав 
ККАО вошли 75 волостей, шесть городов, 
727 аулов, 321 селений и 5 хуторов1. В связи 
с образованием области возникла необходи-
мость определения ее столицы. Первым ад-
министративным центром области, согласно 
постановлению ревкома от 12 ноября 1924 г., 
временно на 6 – 8 месяцев стал г. Ташкент. 
Причинами выбора этого города столицей 
ККАО послужили: 

1) отсутствие в Кыргызстане города, кото-
рый мог вместить все областные учреждения;

2) необходимость связи (телефон, теле-
граф, почта), особенно в период организаци-
онной работы;

1  Малабаев Дж. Становление государствен-
ности Советского Киргизстана (Деятельность рево-
люционного комитета Кыргызской автономной об-
ласти). – Фрунзе: Кыргызстан, 1984. – С. 17.

3) интересы дела вообще2. 
Позже высшие ответственные советские 

и партийные работники ККАО предложили г. 
Ташкент оставить областным центром в те-
чение года3. 

Между тем споры о будущей столице об-
ласти продолжались. В Ташкенте на совмест-
ном заседании ревкома и партийного комите-
та области был поднят вопрос об администра-
тивном центре области4. Среди претендентов 
на звание столицы ККАО были названы не-
сколько населенных пунктов: Джалал-Абад, 
Кочкорка, Пишпек, Беловодск и Ош5. На за-
седании шли горячие дискуссии по вопросу 
о столице области, мнения разделились: одни 
предлагали выбрать г. Джалал-Абад, другие 
– г. Пишпек. В результате по настоянию се-
кретаря Туркестанского ЦИК Ю. Абдрахма-
нова остановились на г. Джалал-Абаде. Он, 

2  ЦГА КР, ф. 20, оп. 1, д. 3, л. 1, 2.
3  ЦГА ПД КР , ф. 16, оп. 16, д. 17, л. 56.
4  Усубалиев Т. Фрунзе – столица Советской 

Киргизии. – М., 1971. – С. 91. 
5  Сыдыков А. Национальный лидер. – Бишкек, 

1997. – С. 81–83.
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будучи членом Кыргызского национального 
бюро комиссии по размежеванию при подго-
товительной работе по Средней Азии, хотел 
из этнически близких народов (кипчаки, ка-
ракалпаки) создать единое государственное 
образование. А. Тузов утверждает, что «Ю. 
Абдрахманов хотел создать кыргызо-кара-
калпакский союз, объединив эти два этноса 
в одно государство»1. По его мнению, А. Сы-
дыков и Ю.Абдрахманов лоббировали идею 
создания единой каракыргызско-каракалпак-
ской автономной области, простирающейся 
от озера Иссык-Куль до Аральского моря, но 
с центром в г. Джалал-Абаде.

А. Койчиев, изучая процессы размеже-
вания в Фергане, выдвинул другую версию, 
согласно которой вопрос шел не о каракалпа-
ках Аральского моря, а о каракалпаках, коче-
вавших в Ферганской долине. На наш взгляд, 
вторая версия является более реальной. Бу-
дучи дальновидными политиками, А. Сыды-
ков и Ю. Абдрахманов отчетливо понимали 
важность размежевания и установок, данных 
Москвой, согласно которым национальное 
размежевание должно было быть произведе-
но с учетом принципов экономического тяго-
тения, легкости административного управле-
ния, хозяйственно-экономического уклада и, 
главное, этнического состава. Здесь вряд ли 
можно согласиться с мнением о возможности 
создания единого государства кыргызов и ка-
ракалпаков, растянувшегося от Иссык-Куля 
до Арала, охватывающего земли, обитаемые 
казахами и узбеками. Эта идея противоре-
чила планам большевиков разделить народы 
Средней Азии по национальным государ-
ственным образованиям. 

На наш взгляд, замысел Ю. Абдрахма-
нова заключался в том, что каракалпаки, 
проживающие в Ферганской долине наряду 
с кипчаками, близкими по духу, образу жиз-
ни и деятельности (кочевники), могли вы-
ступить на стороне кыргызов – кочевников 
(илатияя) в противовес оседлому населению 
(сартия). Другим важным аргументом в поль-

1 Тузов А. Потомки А. Сыдыкова печать славы 
и лишений // Вечерний Бишкек. – 2005. – 28 июля.

зу Джалал-Абада как столицы было наличие 
железнодорожной ветки. 

Можно предположить, что еще одной 
причиной, побудившей кыргызских полити-
ков сделать столицей г. Джалал-Абад, была 
идея о недопустимости приближения линии 
административной границы Кара-Кыргыз-
ской автономной области к горным мест-
ностям, при котором кыргызам оставлялись 
лишь горные местности, малопригодные для 
оседлой жизни, а равнинные местности пе-
редавались Узбекской Республике. Возмож-
но, лидеры Кыргызстана осознавали все по-
следствия сдвига линии административной 
границы к неудобным для земледелия мест-
ностям и понимали, какая ответственность 
на них возлагалась. 

Южная часть границы с Узбекистаном 
оставалась спорной и требовала немалых 
усилий для определения линии прохождения 
границ. В силу компактного проживания в 
Ферганской долине кыргызов, узбеков, сар-
тов, калча, кипчаков, уйгуров, каракалпаков 
и таджиков было трудно определить земли, 
принадлежащие каждому из этих этносов. 
Процесс определения линий прохождения 
границ среднеазиатских республик и об-
ластей продолжался до 1928 г., когда Пре-
зидиум ВЦИК СССР вынес решение, что 
в течение ближайших трех лет он не будет 
принимать никаких ходатайств об изменении 
границ. 

Причиной, побудившей выбрать столи-
цей Джалал-Абад, явилось то, что если центр 
и находился на спорной территории, то не 
было бы больше возможности отстоять ис-
конно кыргызские земли и умерить пыл со-
седних народов и попытки определить ли-
нии границы новой области в направлении 
к гористым районам. Таким образом, выбор 
столицей новой автономной области города 
Джалал-Абада был разумным шагом, кото-
рый прекратил бы земельные притязания со-
седней республики и стал бы козырем в тер-
риториальных спорах в Ферганской долине. 

Областной ревком признал столицей об-
ласти г. Джалал-Абад, а г. Ташкент должен 
был оставаться административным центром 
области лишь до постройки необходимых 
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зданий и помещений для размещения област-
ного ревкома, областного парткома, других 
учреждений и организаций ККАО в г. Джа-
лал-Абаде1. 

В начале ноября областной ревком, рас-
полагаясь в Ташкенте, запрашивает у центра 
средства на строительство помещений для 
размещения областного аппарата в г. Джа-
лал-Абаде, а из собственных ресурсов выде-
ляет 5555 рублей. 

В смете, направленной в Народный ко-
миссариат финансов РСФСР, облревком 
указал следующие статьи чрезвычайных 
расходов:

1) на ремонт зданий облревкома и окруж-
ных учреждений 69318 рублей;

2) на постройку дома в Джалал-Абаде 
для окружных учреждений 150 657 рублей;

3) на постройку зданий в Джалал-Абаде 
для размещения областных учреждений (за 
исключением дома Советов) 2 981484 ру-
блей;

4) на оборудование и инвентаризацию 
областных и окружных учреждений 245364 
рублей; 

5) на переброску работников областных 
и окружных учреждений и грузоперевозки – 
203275 рублей 33 копеек, итого 3650098 ру-
блей2. Однако в силу ряда объективных при-
чин смету не утвердили. 

Таким образом, г. Джалал-Абад не стал 
столицей из-за отсутствия помещений для 
различных областных отделов и нехватки 
средств на строительство новых зданий. По 
сути, в Джалал-Абаде была не развита ин-
фраструктура: отсутствовали электричество, 
телефонная связь, уличное освещение, насе-
ление состояло из крестьян и небольшого ко-
личества кустарей-одиночек. Однако вопрос 
о Джалал-Абаде как о столице не был снят с 
повестки дня. Областной ревком решил «до 
постройки необходимых помещений в Джа-
лал-Абаде областные организации разме-

1 Отчетный доклад революционного комитета 
ККАО РСФСР первому съезду рабочих, крестьян-
ских и дехканских депутатов области (ноябрь 1924 
– март 1925 гг.) – Пишпек, 1925. – С. 7

2 ЦГА КР, ф. 1247, оп. 1, д. 62, л.102. 

стить в г. Оше»3. Но и город Ош мало отли-
чался от Джалал-Абада. 

На первой партийной конференции 
ККАО, проходившей 21–25 марта 1925 г., ког-
да поднимался вопрос о переносе столицы в 
Джалал-Абад, секретарь ЦК РКП (б) М. Ка-
менский заявил: «Сейчас нельзя говорить о 
переходе областного центра в Джалал-Абад. 
Этой возможности мы сейчас не имеем, то-
варищи «ферганцы» должны согласиться с 
нами, что, пока не будет создан культурный 
центр, центр хозяйственной жизни, столицей 
ККАО должен быть город Пишпек»4. Несмо-
тря на это, идея переноса столицы области в 
Джалал-Абад оставалась в умах отцов – ос-
нователей государства из-за непрекращаю-
щихся споров о принадлежности того или 
иного участка земли и территориальных при-
тязаний со стороны соседней республики, 
чиновники которой нередко облагали насе-
ление ККАО налогами и различными обяза-
тельными сборами. 

На первом учредительном съезде ККАО 
председатель ревкома И.Айдарбеков отме-
тил, что Москва не выделила достаточных 
денежных средств для строительства зданий 
и сооружений областного аппарата в г. Джа-
лал–Абаде. Всего было выделено 40 тысяч 
рублей вместо 3 млн. Денег хватило всего 
лишь на постройку зданий для окружной 
власти. 

Возможно, партийное руководство не 
желало «выбивать» финансовые средства 
для развития города Джалал-Абада, а также 
не хотело заниматься острыми проблемами 
установления границ, требовавшими в сере-
дине двадцатых годов большого внимания. 
Но, к сожалению, нам не удалось обнару-
жить документы в архивах Кыргызстана, 
свидетельствующие о желании партийного 
руководства решить вопрос границ в поль-
зу ККАО. Это косвенно подтверждает наше 
предположение, что для партийного руко-
водства областного уровня проблема адми-
нистративных границ была второстепенным 
вопросом, не требующим большого внима-

3 Усублиев Т. Указ. соч. – С. 92. 
4  ЦГА ПД КР, ф. 10, оп. 1, д. 9, л. 152.
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ния. Подобное отношение к важным государ-
ственным вопросам привело к большим тер-
риториальным потерям для ККАО. 

По мнению З. Курманова, Пишпек стал 
столицей ККАО благодаря позиции Абдыке-
рима Сыдыкова, выросшего в Пригородной 
волости Пишпекского уезда. Его отец, Сы-
дык Узбеков, имел в Пишпеке большой дом, 
и мальчик считал будущую столицу Кыргыз-
стана своим родным городом1. Этот факт сы-
грал решающую роль при выборе Пишпека 
в качестве столицы ККАО. В этом городе 
имелись помещения для областного аппара-
та, хотя не было возможности обустроить все 
отделы областного ревкома и расселить всех 
работников. Ветка Семиреченской железной 
дороги до Пишпека дошла в 1924 г. Предпо-
лагалось также, что ветка железной дороги 
Туркестан – Сибирь пройдет через Пишпек 
и свяжет регион с Сибирью, создаст условия 
для развития промышленности и подъема 
сельского хозяйства. Именно планируемое 
строительство ТуркСиба, на наш взгляд, сы-
грало решающую роль при выборе Пишпека 
в качестве областного центра. Если бы через 
Пишпек проходила Туркестано-Сибирская 
железная дорога, то промышленность города 
могла развиваться быстрыми темпами, что 
положительно отразилось бы на общем со-
стоянии экономики области. 

Важнейшей причиной, наряду с выше-
отмеченными, было то, что Чуйская долина 
была житницей Кыргызстана. Первый се-
кретарь областного комитета партии ККАО 
указывал, что «Пишпекский уезд был цен-
тром основного богатства страны – хлебных 
злаков»2. 

Пишпек, находясь на перекрестке путей 
из Ташкента в Верный, Пржевальск и Цен-
тральный Тянь-Шань, заметно рос. В куль-
турном отношении город Пишпек намного 
превосходил Джалал-Абад. В городе имелось 
19 тыс. жителей против 5880 человек в Джа-
лал-Абаде, он был частично электрифициро-
ван и имел хорошо налаженную телеграф-

1 Курманов З. Политическая борьба в Кыргыз-
стане в 20- годы – Бишкек, 1997. – С. 35. 

2 ЦГА ПД КР, ф. 10, оп. 1, д. 9, л. 152–153. 

ную связь. Имелись учреждения культуры 
(кинотеатр «Эдисон», городская библиотека). 
Число грамотных в Пишпеке было гораздо 
больше, чем в любом другом городе Кирги-
зии, и составляло 39,7 % от всего населения 
города3. 

До конца декабря 1924 г. Ташкент оста-
вался административным центром ККАО. 
Нахождение столицы области на территории 
другой республики вызывало немало труд-
ностей при управлении населением и народ-
ным хозяйством. Наряду с этим были другие 
причины, связанные с организацией власти 
на местах, отдаленностью органов государ-
ственного управления от населения, трудно-
доступностью некоторых районов области и 
слабостью развития транспортных и комму-
никационных систем (отсутствие колесных 
дорог во многих районах, неналаженность 
почтово-телеграфной системы). 

В ноябре 1924 г. Среднеазиатское бюро 
РКП (б) утверждает временной столицей об-
ласти г. Пишпек, и ревком ККАО 25 ноября 
1924 г. принимает решение о переводе об-
ластных административных учреждений в г. 
Пишпек4. Для практической реализации ре-
шения была создана временная комиссия по 
переброске всех административных органов 
управления из г. Ташкента в г. Пишпек, кото-
рая осуществила переброску областных ор-
ганов по железной дороге до конца декабря 
1924 г.

В первое время не все областные органы 
были обеспечены помещением, а их сотруд-
ники – квартирами. В связи с этим некоторые 
отделы и учреждения областного исполкома 
оставались временно в г. Ташкенте (напри-
мер, Кара-Киргторг, Кара-Кирггоссырье, 
управление водного хозяйства)5. А некоторые 
работники не желали переезжать в Пишпек. 

После переноса столицы области в  
г. Пишпек решением организационного бюро 
РКП (б) ККАО центром Пишпекского округа 
был установлен г. Токмак. Однако экономи-

3 Усубалиев Т. Указ. соч. – С. 95. 
4  ЦГА ПД КР, ф. 10, оп. 1, д.5, л. 21. 
5 Отчетный доклад революционного комитета 

ККАО … – С. 7. 
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ческое бюро управления совета труда и обо-
роны по Средней Азии выступило против 
установления г. Токмака центром Пишпек-
ского округа и приняло решение об установ-
лении центром округа с. Беловодск. Мотиви-
ровка этого решения нами не обнаружена. На 
наш взгляд, это стало возможным в силу гео-
графического расположения и в связи с на-
личием железнодорожной ветки и телеграф-
ного сообщения в этом селении. Перенос 
центра в неподготовленную местность имел 
свои последствия. В отчетном докладе ревко-
ма отмечается, что «переезд в Беловодск (Ак-
су) сильно затормозил развертывание работы 
округа»1, так как служащие бывших уездных 
и окружных отделов предпочитали оставать-
ся в Пишпеке, отказываясь выезжать в Бело-
водск, и устраивались в областные отделы2. 

В целом перенос столицы автономной 
области на территорию ККАО облегчил ра-
боту ревкома, способствовал дальнейшему 
развертыванию партийно-советской, хозяй-
ственно-экономической работы, приблизил 
органы государственного управления к насе-
лению.

Таким образом, столицей автономной 
области был запланирован город Джалал-
Абад. Однако из-за нехватки помещений 
для размещения государственного аппарата 
и отсутствия необходимой инфраструктуры 
для нормальной работы государственных 
органов было решено временно оставить 
столицей город Ташкент. Впоследствии из-
за наличия более развитой инфраструктуры 
и железной дороги было решено перенести 
столицу ККАО из города Ташкента в город 

1 Отчетный доклад революционного комитета 
ККАО … – С. 7.

2  ЦГА КР, ф. 1247, оп. 1, д. 9, л. 21. 

Пишпек. Этот город должен был стать только 
временной столицей, а в перспективе плани-
ровалось сделать город Джалал-Абад посто-
янной столицей ККАО, но этот план не был 
осуществлен в силу различных причин, в том 
числе нежеланием партийного руководства 
области «выбивать» финансовые средства 
для развития города Джалал-Абада. Недоста-
ток средств для обустройства Джалал-Абада 
и политическая борьба разных группировок 
в политической верхушке Кыргызстана и 
строительство железной дороги Туркестан – 
Сибирь способствовали отказу от плана пе-
реноса столицы из Пишпека в Джалал-Абад, 
и город Пишпек остался главным городом 
Кара-Киргизской автономной области. 
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На пути к «Белому пароходу», 

или трагедия нравственного очищения у Айтматова

А.К. КАДЫРМАМБЕТОВА – канд. филол. наук, доцент.  
зав. отделом истории кыргызской литературы 
Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН КР, 
лауреат Государственной премии в области науки и техники КР

In the article was literary analyzed to the construction of plot-
composition of the Ch. Aitmatov’s novel named «Ak Keme» (White 
sailboat). In the novel was used the accomplishment of common 
artistic idea of the work and was analyzed the role and semantics of 
artistic image of fairy-tale’s «Chypalak bala».

Творчество Чингиза Айтматова – видного 
представителя литературы ХХ века, советской 
литературы – является интересным объектом 
для исследования, прекрасным образцом меж-
культурного диалога и литературных связей. 
По количеству перевода на иностранные языки 
и популярности произведения Ч.Айтматова за-
нимали одно из ведущих мест в советской ли-
тературе. Бесспорно, среди его современников 
было много талантливых советских писателей. 
Однако большинство из них были популярны 
либо на Востоке, либо на Западе, либо в совет-
ском государстве, либо среди противников со-
ветского строя, т.е. получали популярность по 
ту или другую сторону, при этом противопо-
ложная сторона не испытывала к ним никакого 
интереса. Что касается произведений Ч. Айт-
матова, то они неоднократно переиздавались, и 
во Франции, по словам Луи Арагона, “...в этом 
горделивом Париже, Париже Вийона, Гюго и 
Бодлера, Париже королей, и революций, в Па-

риже, который все перевидал, все перечитал, 
все испытал”(1), и на Востоке, в миллиардных 
Китае и Индии. В театрах соседнего Казахста-
на, близкого нам и по языку, и по культуре, и 
по географическому расположению, произве-
дения писателя с шестидесятых годов не схо-
дят со сцен, а пьеса “Восхождение на Фудзи-
яму”, написанная в 1973 г., уже вскоре, в 1975 
г., была поставлена на сцене “Арена стейдж” в 
Вашингтоне. С тех пор пьесу много раз игра-
ли на сценах театров Англии, Германии, Япо-
нии и других стран. Уже по этим показателям 
можно судить о вкладе Ч.Айтматова в между-
народный диалог культур. Всеобщее принятие 
творчества Ч.Айтматова читателями как За-
пада, так и Востока, любой национальности, 
вероисповедания, на любой ступени развития 
можно объяснить несколькими причинами. 

Прежде всего это, конечно же, данный 
природой огромный художественный талант 
писателя; во-вторых, его мощный аналити-
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ческий ум, способность видеть сегодняшние 
и завтрашние проблемы общественного раз-
вития через призму исторического опыта че-
ловечества, умение четко улавливать точки 
их пересечения, тонкое умение в обычных 
жизненных явлениях разглядеть общечело-
веческую глубину; в-третьих, его открытость 
как творческой личности всему новому, про-
грессивному и т.д. 

Имеется целый ряд научных моногра-
фий, статей, посвященных исследованию 
роли Ч.Айтматова в диалоге культур ХХ ве-
ка в художественно-историческом аспекте, 
в контексте национальной и тюркоязычной 
литературы братских народов, в контексте 
мировой литературы. Его слово, его диалог 
с культурой ХХI века или диалог культуры 
ХХI века с его творчеством будут еще про-
должаться. Мы же хотим поделиться с чита-
телями одним из моментов нашего личного 
“диалога” с айтматовскими произведениями.

Сколько бы раз не перечитывала по-
весть “Белый пароход”, на протяжении 
долгого времени (пока не вникла в суть 
“артериальной”связи явления), не видела 
прямой связи между “сюжетом в сюжете” – 
сказки “Мальчик с пальчик” и основным сю-
жетом повести и считала, что не будь этого 
вкрапления в сюжет, его отсутствие осталось 
бы незамеченным. Понятное дело, что писа-
тель включил этот эпизод не потому, что эта 
сказка ему нравится, или чтобы показать, что 
маленький герой знает эту сказку. И все же 
мне казалось, что сказка стоит особняком от 
магистрального сюжета и для раскрытия ос-
новного идейно-тематического содержания 
не было необходимости в дополнительном 
сопутствующем средстве. При всем безого-
ворочном доверии к мастерству и художе-
ственному вкусу писателя и при ощущении 
непосредственной параллельной-ассоциа-
тивной образной связи двух маленьких ге-
роев “Мальчика с пальчик” с Мальчиком, 
казалось, что наслоение в сюжет повести, 
изначально базирующимся на сказке (“О Ма-
тери-Оленихе”), еще одной сказки рождает 
ощущение некоего излишества (конечно, не 
в количественном, а в композиционно-каче-
ственном плане). 

Оказалось, что я рассматривала ассоци-
ативные параллели писателя односторонне, 
вырывая образ Мальчика из системы обра-
зов, составляющих его художественно-смыс-
ловую оболочку, от образов Момуна, Ороз-
кула, иначе говоря, вырвала из образных 
“сцеплений” (Л.Толстой) и ограничилась 
простым узким сравнением Мальчик – Маль-
чик с пальчик.

На самом же деле следовало бы рассма-
тривать в единой связке всю сказку “Маль-
чик с пальчик” (или ее айтматовский вариант 
в повести) и остальную часть повести. Вос-
приятие через призму именно такой связи 
могло бы показать, что сказка “Мальчик с 
пальчик” является (или не является) “стра-
тегически” неотъемлемой частью основного 
сюжета. 

Рассуждения по этому поводу начнем с 
причины включения сказки в основной пласт 
произведения. Представляется, что писатель 
в сюжетную линию “Мальчика с пальчика” 
поместил дальнейшую судьбу своего ма-
ленького главного героя, носителя социаль-
но-нравственных начал, на судьбе которого 
(после того как Мальчик “рыбкой” уплывает 
в море) “замкнулись” судьбы персонажей и 
Орозкула, и Момуна, и само образное содер-
жание постфинальной части повести. Попы-
таемся разобраться в переплетении сюжет-
ной и характерологической канвы повести, и 
мы увидим, что это так. 

Возможно, некоторые подумают: “Рас-
крытие или решение сюжета, составляюще-
го основу повести, идейно-тематическое со-
держание доведены до финала, и поставлена 
точка. Пусть звероподобный Орозкул (дей-
ствительно, в описании его внешности при-
сутствуют такие эпитеты, как: “здоровый, 
как бык”, “лицо красное, как воспаленное 
вымя”) и предавший заветы предков в упро-
щенном понимании старик Момун, которые 
не уберегли невинного, чистого ребенка, и 
Бог им судья! Они нас не интересуют. Да и 
писателя их дальнейшая судьба не волнует”.

На самом деле это совсем не так!
Любой подлинный художник, завершая 

произведение, не может поставить оконча-
тельную точку, не прочувствовав дальней-
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шие судьбы главных героев после сюжетной 
развязки, – после испытаний, выпавших на 
их долю, и не подведя итогов размышлениям 
о жизни созданных образов. Если жалкие и 
презренные типы в повести Ч.Айтматова, по-
сле того как “проглотили” Мальчика, так же 
как и прежде, равнодушно, будут относить-
ся к происшедшему, то есть Орозкул скажет 
привычное: “ Какое мне дело до чужого под-
кидыша”, старуха, как обычно, начнет повто-
рять: “Унесет в реку, пусть пеняет на себя, 
и пальцем не пошевельну. Больно мне это 
нужно! Отец, мать бросили. А с меня и дру-
гих забот хватает, сил моих нет..”, а старик 
Момун может только на судьбу сетовать, то 
зачем тогда приносить в жертву чистого, как 
агнец, маленького героя?!

Вышедшая в свет в 70-е годы повесть 
вызвала большой резонанс, шло очень бур-
ное обсуждение именно по ее заключитель-
ной части. Автору ставили в вину, что “...
несправедливость осталась безнаказанной”, 
“что после гибели Матери-Оленихи, Маль-
чика, кроме безысходности, темноты и гру-
бой “орозкуловщины”, в повести ничего не 
осталось?”. И не только это, нашлись и та-
кие, кто хотел увидеть в смерти Мальчика 
символ краха современного и будущего со-
ветского общества и убедить в этом других, 
полагая, что эта политическая ошибка писа-
теля.

И, наконец, писатель был вынужден вы-
ступить с разъяснениями, держать ответ пе-
ред читателями и придирчивыми критиками. 
В своей статье “Необходимые уточнения” 
(«Литературная газета». – 1970. – 29 июня) 
Айтматов с присущей ему сдержанностью, 
глубинным пониманием мысли, говоря об 
идее, о теме, секретах литературного твор-
чества, выразил свою позицию, связанную 
с финалом произведения. Рискну привести 
большую, но здесь уместную и необходимую 
цитату: «В математике существует метод 
доказательства от обратного. Существует 
он и в искусстве – разумеется, в присущей 
для искусства форме. После разных мнений, 
высказанных в споре о «Белом пароходе», 
я, как автор, много думал по поводу само-
го спорного в повести – гибели Мальчика. 

Даже яростное нежелание некоторых чита-
телей да и критиков примириться с таким 
финалом означает для меня, что «безысход-
ность» повести лишь кажущаяся. Исход есть, 
но он уже за пределами «бумаги», в душах 
читателей. В этом я вижу секрет обратного 
доказательства. И тут, кстати, вспоминается 
в статье А.Алимжанова то место, где он го-
ворит с упреком, что после убийства дедом 
Момуном Рогатой Матери-Оленихи ничего 
не остается на свете, кроме мрака и палача 
Орозкула. Вроде бы верно. Но мне хотелось 
бы возразить А.Алимжанову по-свойски: 
«Нет, дорогой Ануар, остается еще... чи-
татель». Бывают случаи, когда решающее 
значение для искусства имеет не то, чем 
формально заканчивается повествование, – 
каким событием, чьей победой, чьим пора-
жением, фактическая победа – в конечном 
идейно-эстетическом результате. В таком 
художественном воздействии на читателя, 
когда его чувство и мысли воздвигают “бар-
рикаду” на позициях правды, пусть даже по-
терпевшей «поражение» в данном описании 
действительности. Но важно, чтобы читатель 
был преисполнен решимости сразиться за 
эту правду, которую в силу разных причин 
литературным героям, быть может, и не уда-
лось утвердить физически (...)

Показывая гибель Мальчика в «Белом 
пароходе», я отнюдь не возвышаю зло над 
добром, а преследую цель жизнеутверж-
дающую – через неприятие зла в его самой 
непримиримой форме, через смерть героя. 
Не мне судить, насколько это удалось. Но в 
одном я убежден – победа не за Орозкулом, 
как это думают критики, «торжество зла» не 
мнимое, эфемерное. Да, Мальчик погибает, 
но духовное, нравственное превосходство 
остается за ним. И на том я стою, как автор 
повести.

Д.Стариков в своей статье доказывает, 
что были реальные условия и реальные си-
лы, которые могли бы оградить мальчика. 
Было бы более чем прискорбно отсутствие 
таких условий и сил. Именно поэтому смерть 
Мальчика кажется чудовищной и невыно-
симой. Некоторые читатели сетуют: разве 
не властен был автор иначе распорядиться 
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судьбой героя? Нет, не волен я был. Такова 
логика художественного замысла, имеюще-
го свои, не подвластные автору принципы. 
Не мог я поступить так, как посоветовал в 
письме ко мне один читатель: Орозкула аре-
стовать, деда Момуна отправить на пенсию, 
Мальчика – в город, в школу-интернат. Это 
мило, но это означало бы амнистию зла. У 
меня был только один выбор – писать или 
не писать повесть. А если писать, то только 
так.»

Все, что хотелось сказать, было высказа-
но. Но, как сказал Л.Н.Толстой: «Если же бы я 
хотел сказать словами все то, что имел в виду 
выразить романом, то я должен был бы напи-
сать роман тот самый, который я написал вна-
чале...», Айтматов не стал останавливаться на 
том, какими средствами и как он воплотил ту 
или иную мысль (разумеется, в этом и необ-
ходимости не было), наряду с рядом «секре-
тов» своего произведения автор не упомянул 
и о сказке «Мальчик с пальчик». 

И кто же фактически остается в итоге 
повествования? Остались повинные в смер-
ти Мальчика Орозкул и зависимые от него 
люди (о таких, повинных в смерти другого 
человека, кыргызы говорят: “башын жут-
ту”, дословно “проглотил голову”), то есть – 
“проглотители” Мальчика.

Маленький герой уплывает навстречу 
Белому пароходу (символический образ чи-
стоты и веры) в озере Иссык-Куль (символ 
бескрайности и вечности), как сказал автор: 
“..И если найдет пристанище в сердцах чи-
тателей, то в этом его сила, а не «безысход-
ность...», он должен «доплыть» до души и 
внутреннего мира Орозкула и его “сообщни-
ков,” как бы в итоге стать их совестью.

Представьте себе состояние каждого 
обитателя кордона после того, как Мальчик 
“уплыл рыбой”. После “бала” (“сатана там 
правит бал”. – Г. Гачев), пьяные протрез-
вели, кинулись искать, а Мальчика нет. Нет 
нигде. Может, узнали, что утонул в речке, 
нашли его тело, а может быть, остались в не-
ведении: Мальчик пропал бесследно. Старик 
Момун горько плачет: “Нас прокляла Мать-
Олениха, чтобы наказать такое ничтожество, 
как я, она увела моего внука.” 

В каком же состоянии пребывают 
остальные “кордонщики”: Орозкул, прика-
завший стрелять в Олениху, Сейдакмат, под-
трунивавший: “Я напишу куда следует о том, 
что всюду рассказываешь бай-манапские 
сказки...” над робкими протестами Момуна: 
“Нам нельзя стрелять в маралов, мы бугин-
цы, дети Матери-Оленихи...”, его старуха, на 
которой он женился после смерти жены, все 
время твердившая: “...Не перечь Орозкулу, 
если он велит, умри и воскресни...”.

Несмотря на то что человека нет в жи-
вых, воспоминания о нём будет жить в памя-
ти людей. И совесть вряд ли оставит в покое 
тех, кто был прямо или косвенно повинен в 
смерти Мальчика. Как волк из сказки, ко-
торый проглотил Мальчика с пальчик, ко-
торый уже не мог, как раньше, охотиться и 
намеревался пойти в сторожевые собаки, так 
и Орозкул, “проглотивший” Мальчика, ве-
рившего в светлую сказку о Матери-Олени-
хе, сможет ли и дальше жить прежней “вол-
чьей” жизнью? С одной стороны, он не верит 
в сказки, с другой – вынужден осознать, что 
Мать-Олениха за свою смерть жителям кор-
дона отомстила исчезновением Мальчика, в 
чем есть и его, Орозкула, непосредственная 
вина. И если в нем остались хоть какие-то 
крохи человечности, он уже не сможет, как 
раньше, показывать звериный оскал окружа-
ющим, Мальчик, “сидящий” внутри него как 
память, и неосознанное раскаяние не дадут 
покоя его совести. 

Пробудить в виновнике ответственность 
за содеянное – и есть первый и очень важный 
шаг на пути исправления. Внесение в основ-
ную сюжетную линию, стоящую обособлен-
но, вне фабулы повести, сказки “Мальчик с 
пальчик” – это возвращение Мальчика, душа 
которого страдала от нечеловеческих отно-
шений. 

Образ уплывшего героя вторично под-
вергся существенной метаморфозе и из пас-
сивно-образной сущности перешел в актив-
но значимый образ для обитателей кордона, 
обернувшись героем из сказки “Мальчик с 
пальчик”. А если люди-верблюды, люди-
волки не смогут услышать “внутри” себя 
голос Мальчика с пальчик, то, как говорил 
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Ч.Айтматов: “...остается еще читатель”, этот 
голос должны услышать читатели...

Таким образом, герои из сказки: “Маль-
чик с пальчик” Волк, Верблюд – это мета-
форо-аллегорические параллели реальных 
героев Мальчика, Орозкула, Сейдакмата и 
бабушки, которые являются уточнящим и 
углубляющим художественным инструмен-
тарием идейного, нравственно-эстетического 
значения и глубокого проникновения обра-
зов. Этим определяется первая идейно-худо-
жественная функция сказки в повести.

Во-вторых, такая функция сказки от-
носится и к образу отца-матроса, которого 
Мальчик никогда не видел, но всегда мечтал 
встретиться с ним. Поймет ли этот горе-отец 
(иначе человека, который за семь лет ни разу 
не удосужился встретиться с сыном, и не на-
зовешь), что сын тоскует и скучает по нему, 
желает увидеть отца, обнять его? Услышит 
ли он “Мальчика с пальчик”, сидящего “вну-
три”? И тогда, услышав истосковавшийся 
грустный голос сына, он, подобно волку, не 
будет ли не знать, куда себя деть? Или же он 
из тех, кто, подобно верблюду в сказке, рань-
ше Волка проглотившему Мальчика с паль-
чик, “помнит, что жевал, а как проглотил – 
позабыл?..”. Отсюда, из этих смыслов-содер-
жаний, из связущих их нитей произведения 
само собой напрашивается третье значение 
сказки: “Мальчик с пальчик” не выделяется 
отдельной линией повести, а является ее сю-
жетной частью, тесно связанной с неотьем-
лемым идейно-художественным звеном реа-
листического сюжета. 

“Сцепление” сказки к основному реаль-
ному событию позволило двустороннему об-
разному перевоплощению, возникновению 
диффузии значения двух разных самосто-
ятельных историй, иначе говоря, переходу 
идейного содержания одной в идейное со-
держание другой истории и, наоборот, воз-
никло идейное наслоение.

В новогодней беседе со своим другом 
Р.Гамзатовым накануне выхода в свет по-
вести автор отметил: «Небольшая вещь, 
а писал долго. Вообще с ней у меня как-то 
неожиданно получилось. Задумал рассказ. 
Написал, но никак не могу найти концовку. 

Точнее, придумал, но рассказ не завершался. 
Когда прибавилось пять страничек, разруши-
лась композиция. Принялся за середину. По-
том опять за начало. Так из десяти страниц и 
получилось сто пятьдесят с лишним. Причем 
несколько раз все заново переписывал» (1).

Как видно, законченная повесть “Белый 
пароход” – сюжетно-композиционно слож-
ное произведение. Но “сюжетно-композици-
онно сложное” не означает, что охваченное 
в нем событие всегда должно быть слож-
ным и замысловатым. Все складывается по-
разному, потому что в искусстве между та-
кими понятиями, как “сюжет” и “событие”, 
служившими основой сюжета, существует 
огромная разница. “Сюжет – это ход пове-
ствования, а фабула – это ход события”(В.
Шкловский)

С одной стороны, “фабульная” история, 
взятая за основу художественного сюжета 
“Белого парохода,” действительно, как выра-
зился В.Левченко, “удивительно проста (2)”: 
старик, который рассказывал внуку сказки о 
святых оленях, убивает одного из заблудив-
шихся и вышедших к кордону маралов. Это 
происходит под принуждением “начальни-
ка” кордона. Мальчик, на которого проис-
шедшее оказывают сокрушительное впе-
чатление, потрясенный увиденным, желая 
уйти подальше от этих мест, совершает не-
кий “побег” – “уплывает”, тонет в реке. Вот 
реальная событийная схема. Если бы автор 
хотел рассказать читателю “впечатлитель-
ную историю”, в которой явно прослежива-
ется нравственный, эстетический урок, он 
действительно ограничился бы рассказом. В 
таком случае акцент был бы сделан на основ-
ной истории – смерти Мальчика, связанной с 
убийством марала, и в центре внимания ока-
зались бы только образы Момуна и Мальчи-
ка. Но, ощутив, узрев глубокие, масштабные, 
социальные, философские и смысловые воз-
можности, таящиеся в истории, взятой за ос-
нову художественного сюжета, писатель ув-
леченно расширял и углублял его, и развитие 
мысли протянулось от планируемых десяти 
страниц до ста пятидесяти. В результате бы-
ли художественно дополнены и расширены 
образы Орозкула, “неродной” бабушки, Сей-
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дакмата, сказка “О Матери-Оленихе” была 
рассказана полностью, и, более того, возник-
ла необходимость появления на страницах 
повести сказки “Мальчик с пальчик”.

Самостоятельно сказка “Мальчик с паль-
чик” имеет другую смысловую нагрузку. У 
разных народов (казахи, чехи, венгры и др.) 
существуют различные вариации этой сказки. 
Во многих из них это – мальчик, которого у 
Бога выпросили бездетные дед и бабка; ино-
гда мальчик – самый младший из большой се-
мьи бедняка. Его образ заключен в сентенции 
“лучше иметь ум с игольное ушко, чем рост с 
дерево”. Где бы и кем бы ни работал Мальчик 
с пальчик: у себя на подворье или на богатого 
селянина, он обеспечивает пропитание стари-
кам или большой семье не силой, а умом, на-
ходчивостью и смекалкой.

Существуют варианты сказки, в которых 
Волк проглатывает его, но в сказках некото-
рых народов такой момент отсутствует. И 
только когда, как в случае с “Белым парохо-
дом”, возникает необходимость использова-
ния в художественном произведении, сказка 
обрабатывается в соответствии с идейно-
тематическим содержанием произведения 
и логическое смысловое ударение сказки 
может быть перемещено с одного явления 
на другое. Реалистический сюжет «Белого 
парохода», находящийся на одной линии со 
сказочным сюжетом Волк + Мальчик с паль-
чик, должен рассматриваться как метафора 
Мальчик + Орозкул, орозкуловщина. Говоря 
другими словами, логическое ударение с си-
лы ума и находчивости Мальчика с пальчик 
должно переместиться в сторону “престу-
пления и наказания” Волка. 

Имено о такой связующей нити мыс-
ли художественного произведения говорил 
Л.Толстой: «Если же бы я хотел сказать сло-
вами все то, что имел в виду выразить ро-
маном, то я должен был бы написать роман 
тот самый, который я написал сначала...», и 
тут же следом подтвердил: «Во всем, почти 
во всем, что я писал, мною руководила по-
требность собирания мыслей, выраженная 
словами особо; теряет свой смысл, страшно 
понижается, когда берется одно из того сце-
пления, в котором она находится»…

И действительно, рождение многоплано-
вого, многослойного, многоидейного и мно-
готемного «Белого парохода» – результат 
труда автора, измерившего каждый эпизод и 
описание не семь, а семьдесят раз, и разме-
стившего все это соответственно своей зна-
чимости, созвучности, соразмерности.

Одно дело – пересказать впечатлитель-
ную жизненную историю, другое – на ос-
нове этой истории создать художественный 
сюжет. О чем свидетельствуют и дополняют 
друг друга слова автора в вышеуказанной бе-
седе с Р.Гамзатовым и определение литера-
туроведа В.Шкловского. 

...И так, не желая больше житья в среде 
орозкулов и орозкуловщины (не вписываясь 
в их мир), Мальчик уплывает в необъятный 
Иссык-Куль, навстречу Белому пароходу. 
Это не фабульная, но внутренняя сюжетная 
мотивировка. Герой делает это для того, что-
бы сохранить свою первозданную веру в свя-
тую Мать-Олениху, чтобы убийц ее наказать 
раскаяньем. Это аналог действия Мальчика с 
пальчик из сказки, сидящего внутри Волка и 
громким криком предупреждающего пастуха 
об опасности, тем самым превратившего су-
ществование хищника в страдание.

Система образов повести, их символич-
ный, метафоричный и условный художе-
ственный мир глубоко раскрыты в исследо-
ваниях Георгия Гачева. Озеро, по которому 
плывет Белый пароход, Г.Гачев сравнивает 
с бесконечностью, равной простирающему-
ся необъятному Небу – Кок Тениру (один из 
важных тотемов кыргызов) как антитезисный 
образ узкому и ограниченному миру – кордо-
ну под началом орозкуловщины. Очень инте-
ресно Г.Гачевым преподнесена система об-
разов, рассмотренных в свете их параллелей 
с библейской символикой: Мальчик – жертва, 
принесенная на алтарь веры – “Мальчик-Аг-
нец”, также в этом образе присутствует и Хри-
стово возрождение сына Отца Небесного. Он 
подобен Христу, принявшему людские грехи 
на себя и во имя избавления людей распятому 
на кресте. Образ Мальчика, принявшего нака-
зание за грехи Орозкула и Момуна, был оце-
нен как образ, создающий условия для того, 
чтобы человек стал на путь очищения. 
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В осмыслении главного основного зна-
чения произведения, где Мальчик “уплывает 
рыбкой”, Г.Гачев предлагает именно такое, 
а не иное восприятие, не приводя в доказа-
тельство сказку “Мальчик с пальчик” (мы не 
сомневаемся в том, что ученый почувствовал 
ее суть и значение), в соответствии с особо 
интересующей его проблемой интенсивного 
развития культур и литератур, как он образ-
но отмечает: «Я страстно и яростно охотил-
ся в степях и горах, зарослях и озерах его 
(Ч.Айтматова. – А.К.) произведений – гнался 
за знакомыми мне по европейской культуре 
породами идей и проблем, тщась обнаружить 
их у него («в свете мировой культуры»), и 
рассматривает эти образы в ассоциатив-
ном фокусе универсальных художественных 
моделей, как: «Воля Абсолюта отныне – че-
рез волю «я» свободно проявляется и входит 
в мир. И мальчик именно так утвердил свой 
миф – личность свою: через несгибаемость 
и поступок, абсолютно изнутри определен-
ный, а не из хитросплетения внешних аргу-
ментов и обстоятельств, чему поддался ста-
рик Момун напоследок жизни – и тем всю ее 
насмарку и под откос пустил в абсолютном 
смысле: погиб!.. Нет, конечно, и он прощен 
быть может, ибо не для себя,, но, возлюбив 
много, согрешил...

А потом, ведь для того и Бог, чтоб распи-
наему быть, а потом, чтоб за голову и сердце 
люди, распявшие хватались (Диониса рас-
терзывают, а потом в мистерии искупитель-
ного сострадания воскрешают объединенны-
ми душами и любовью). Ибо так Бог входит 
в душу прямо, сродняется, тогда как пока он 
вовне, нетронуто почитаем, нет и интимного 
к нему отношения» (3).

Мальчик – символ будущего, обладатель 
“зародыша” детской чистой совести челове-
чества. Жертва, принесенная во имя очище-
ния и пробуждения совести поднявших руку 
на святую Мать-Олениху (подобно мальчи-
ку – агнцу или Иисусу Христу). Ведь и образ 
Матери-Оленихи символически олицетворяет 
животворящую Природу и веру в ее святость. 

Мальчик – Мальчик с пальчик, – обла-
дающий метаморфозным свойством, для то-
го чтобы в людях, в которых плохо пророс 

или не пророс “зародыш” светлой детской 
совести, являющейся истоком человечности, 
нарушая их спокойствие, пробуждать такие 
человеческие качества, как совесть и честь.

И еще одна метаморфоза: Мальчик-
РЫБКА. В мечтах Мальчик превращался в 
рыбку, доплывал до парохода к отцу и рас-
сказывал длинную историю о жизни малень-
кого человечка: так рассеивалась вселенская 
тоска Мальчика по Отцу (тоже мифологиче-
ский мотив сюжета).

Как писал А.П.Чехов: “Если в нача-
ле спектакля на стене висит ружье, в конце 
оно должно выстрелить, в противном случае 
нет смысла вешать его на стену...”, в “Белом 
пароходе” “оружие”, заряженное мечтой, в 
финале “стреляет,” и Мальчик будет вынуж-
ден уплыть, чтобы прорвать круг эгоизма, 
несправедливости, стяжательства, хамства и 
грубости (Орозкул), беспечности, бесприн-
ципности, зависимости, страха (Сейдакмат, 
тетя Бекей, бабушка), беспомощности, сла-
боволия, унижения (Момун), чтобы при-
плыть к символам чистоты, жизнелюбия, ис-
точнику всего светлого – Иссык-Кулю, Бело-
му пароходу. 

« – Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву 
отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и 
выкрикивали пьяные голоса» (4).

...Да, Мальчика не стало... Герой реали-
стичного произведения Мальчик не смог бы 
превратиться в рыбку. Об этом говорит и сам 
автор: “Но ты уплыл. Знал ли ты, что никог-
да не превратишься в рыбу? Что никогда не 
доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь Бе-
лый пароход и не скажешь ему: “Здравствуй, 
Белый пароход, это я!” (5). 

Мастерство художника здесь достигло 
таких высот, что каждое его слово, каждый 
его штрих, каждый звук произведения от-
крывают путь к тысяче перевоплощений. 
Мечту Мальчика превратиться в рыбу автор 
преподносит очень поэтично, чувственно и 
красиво; описание соответствует возрастной 
психологии Мальчика и является убедитель-
но-реалистичным; их сюжетообразующая 
функция тоже обусловлена, без этой мечты 
Мальчика трудно представить и финал про-
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изведения. Задуманную автором идейно-ху-
дожественную смысловую нагрузку моти-
ва о мечте Мальчика превратиться в рыбку 
можно бы ограничить вышеуказанными 
функциями. Но общий идейно-эстетический 
вывод произведения, связанный с “образом” 
рыбки, напоминает нам широко известный 
религиозный мифологический сюжет и на-
прашивается на внимание читателя.

Это библейский и коранический сюжеты, 
в которых говорится о том, как самая круп-
ная рыба – кит проглотила пророка Жунуса 
(библейский – Иона, по Корану – Йунус).  
И Всевышний велел ему: “Встань, иди в Ни-
невию, проповедуй, слухи о злодеяниях лю-
дей дошли до меня” – (Библия. Ветхий завет. 
Книга святого Жунуса). Иона, не желая под-
чиниться воле Всевышнего, садится в лодку 
и бежит в другой город. Разгневанное Боже-
ство насылает на море шторм, Иона вынуж-
ден признаться, что ослушался Отца Небес-
ного, чем вызвал его гнев, и просит выбро-
сить его в море. “Господь повелел большой 
рыбе, и тот проглотил Иона; три дня и три 
ночи провел он в утробе кита. Иона молился 
и просил прощения у Бога, и клялся выпол-
нить все обещания”. “ И велел Отец Небес-
ный киту, и выплеснул тот Иона на сушу”.

В свое время (ХIХ в) кыргызский поэт 
Нурмолдо тоже обращался к этому сюжету 
в Библии и Коране, он писал (построчный 
перевод): “Пророка Жунуса/ Проглотил лаан 
(наверное, кит)/, Того кита проглотил дру-
гой/, В утробе двух китов/ Побывал он сорок 
дней/, Вышел пророк Жунус/ Прозревшим и 
познавшим всемогущество Его/...”.

Литературовед В.Левченко, анализируя 
повесть “Белый пароход”, приводит следу-
ющий пример из И.Золотоусского о религи-
озной библейской символике рыбы: «Рыба 
– символ молчания и символ терпения, пере-
жидания, символ потаенности, которая все 
равно поднимается кверху, ибо все тайное 
делается явным. Мальчик у Айтматова тоже 
хочет стать рыбой, уйти от зла, но уйти не от 
мира вообще, а от мира орозкулов...” (6).

Ч.Айтматов не был ортодоксальным 
приверженцем религии, но не был и воин-
ствующим атеистом. Мировоззренчески он, 

видимо, наиболее близок к пантеизму... Как 
бы там ни было, в ракурсе политико-идео-
логических и критических взглядов в духе 
постсталинизма Ч.Айтматова, наверное, вол-
новали и тревожили явления, когда государ-
ственная политическая идеология, основан-
ная на “сверхматериализме” и атеизме, ско-
рее стремилась посеять и взрастить в людях 
такие качества, как излишний практицизм 
и циничный прагматизм, нежели взрастить 
“зерно” всепрощения, великодушия.

Несмотря на проявления элементов ра-
венства на определенном материально-тех-
ническом уровне, дисгармония, существую-
щая между социалистической идеологией, 
девизом которой служили братство, равен-
ство, равноправие, свобода, и авторитарной 
формой власти, руководствовавшейся едино-
мыслящим, стереотипным, однопартийным 
“стерильным” монизмом в 60-е годы, за-
ставляла многих критически мыслящих лю-
дей задуматься. И, естественно, в их первых 
рядах находилась (конечно, не вся) и твор-
ческая интеллигенция. Поиски новых гума-
нистических идеалов на стезе нравственного 
очищения духовного мира человека просле-
живаются у Айтматова в шестидесятые годы, 
еще до “Белого парохода”. Особенно заметно 
эти поиски духовности проявились в повести 
“Прощай, Гульсары!”. Много дней и ночей 
терзают и не дают покоя Танабаю мысли о 
праведности жизни, “...не заблудились ли 
мы, не пошли ли другим путем, в чем мы до-
пустили ошибку, почему таких, как Ыбрай-
ым, становится все больше и больше...”.

Кстати, говоря о духовном очищении, 
вспомним, что в “Белом пароходе” источ-
ник духовного развития человека – школа (в 
которую осенью пошел Мальчик) и источ-
ник материального развития – коровник, в 
которой выращивали племенной молодняк, 
преподнесены в повести методом контраста, 
их разнополярное описание расположено ав-
тором в одном ряду. Маленькая школа под 
бурой черепицей с одинокой покосившейся 
трубой” и “большие скотные дворы под ши-
ферными крышами”.

Поклонение человеку (одному человеку, 
например, Сталину, его власти, авторите-
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ту, всесилию) не оправдало себя. Каким бы 
сильным, всемогущим, святым ( в зависимо-
сти от занимаемого положения, знаний, бо-
гатства) он не хотел казаться, его слабость 
и несостоятельность видны невооруженным 
глазом таким простым людям, как дед Мо-
мун. Орозкул хочет показать себя “местным 
князьком, небожителем”, но все его недо-
статки видны как на ладони, а Момун да-
же и не подает виду, но он видит Орозкула 
насквозь (так и Сталин хотел показать себя 
“новым богом”, “богом” эпохи социализма. 
И в один прекрасный день все их “величие 
и мощь” были свергнуты). Оказывается, 
власть таких “ачандиков-небожителей” огра-
ничивается внешней властью над человеком. 
Вероломство Орозкула действует на Момуна 
только внешне. Старик подчиняется ему, но 
власть и влияние Матери-Оленихи сильнее, 
и Момун всей душой стремится быть пре-
данным ей, боится “ее обидеть”, он уверен, 
чтобы заслужить доверие Матери-Оленихи, 
человек должен быть чист душой и помыс-
лами. По ее завещанию Момун, стараясь не 
обидеть никого, всегда готов помочь и по-
могает всем сородичам – бугинцам. И только 
тогда, когда Момун начал действовать во-
преки заветам Матери-Оленихи, как некогда 
святой Жунус, тут же последовала ответная 
реакция в образном плане: Мальчик превра-
тился в рыбу и “проглотил” своего любимого 
деда и духовного наставника Момуна за его 
предательство. И сможет ли теперь Момун 
выбраться из утробы “рыбы-кита”, а если 
выберется – какую стезю в религии и про-
поведи (религия – лат. religio совестливость) 
выберет для себя? 

Образ Момуна – самый сложный образ 
повести. Несмотря на то что и окружение, и 
роль иуды-предателя (по Г.Гачеву) навязаны 
против его воли, в естестве образа Момуна 
присутствуют покровительствующее каче-
ство духовного наставника и великодушие. 
По народному поверью дух Кыдыра-покро-
вителя встречается людям в образе старца 
(достопочтенного аксакала, нищего нуж-
дающегося в помощи, просящего подаяние 
путника, и др.). Он дает благословение чело-
веку, оказавшему ему помощь, которому от-

ныне будет сопутствовать удача. Неспроста 
о людях, достигших определенных успехов в 
карьере и жизни, в народе говорят: его бла-
гословил Кыдыр-пророк.

Автор явно дает понять, что его герой 
Момун, не умеющий показать себя досто-
почтенным, и все его достижение в том, что 
его кличут “расторопным Момуном”, изна-
чально возведен в ранг святого Кыдыра-про-
рока. Обратимся к тексту: “...а еще дедушка 
говорит, что из семерых людей, один может 
оказаться пророком Кыдыром. Это очень до-
брый и умный человек. И тот, кто поздоро-
вается с ним за руку, станет счастливым на 
всю жизнь. Вот и дедушка всегда здорова-
ется с людьми за руку. А я говорю: почему 
тогда этот пророк не скажет, что он пророк, 
мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед 
смеется: в том то и дело – пророк сам не зна-
ет, что он пророк, ведь он – простой человек. 
Только разбойник знает о себе, что он раз-
бойник”. 

По народному преданию, пророк Кыдыр 
нашел источник воды бессмертия, он встре-
чается честным людям и помогает им. Зна-
чит, он олицетворяет собой веру в неиссяка-
емую чистоту, великодушие и человечность 
бытия.

Момун по своей сути добродушен и чист, 
описание внешности подтверждает это:“...ли-
цо его было улыбчивое и морщинистое-мор-
щинистое, а глаза вечно вопрошали: “Что те-
бе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-
то? Так я сейчас, ты только скажи...”.

Момун чтит традиции предков. Среди 
обитателей кордона он единственный, кто не 
уставал делать добро, не жалел для ближне-
го ничего, да и заботился о Мальчике только 
старик Момун, постоянно рассказывая ему 
о подвигах древних богатырей и предания 
старины, тем самым взращивая в нем – пред-
ставителе нового поколения – ростки чело-
вечности, чистоты и доброты. Вспоминается 
выражение: “Один из семерых – может быть 
пророком”, когда догадываемся, что обита-
телей кордона тоже семеро: Момун со ста-
рухой, Орозкул, Бекей, Сейдакмат, его же-
на Гульжамал и Мальчик. И можно сказать, 
Момун для каждого из них является проро-



110  Известия НАН КР, 2013, № 3

ком Кыдыром. Для живущих обособленно 
жителей кордона он единственный пример 
таких качеств, как доброта, великодушие, 
честность, трудолюбие. 

И, может быть, если бы не этот несчаст-
ный случай с убийством марала, которое 
обернулось покушением на идеалы Мальчи-
ка, в будущем Мальчик вырос бы порядоч-
ным человеком, которого благословил про-
рок Кыдыр.

Известно, что Ч.Айтматов, нарекая ге-
роя каким-либо именем, очень серьезно от-
носился к его этимологии, значению и со-
держанию. Достаточно обратить внимание 
на то, что сообразно идейно-эстетической, 
образно-символической нагрузке образа, 
у главного героя повести Мальчика (он – 
символ будущих поколений) нет имени. А 
вот имя деда Момуна в соответствии с его 
идейно-художественной, образно-символи-
ческой нагрузкой в произведении несет в 
себе два значения. Первое – тихий, означает 
робость, кротость, мягкость, доброту; вто-
рое – богобоязненный, следующий воле Бога 
послушник. Конечно, в вере Момуна патри-
архально-тотемное преобладает над тради-
ционными канонами исламской религии. Но, 
как бы там ни было, в отличие от орозкулов, 
сейдакматов, “вера” которых зиждется на 
таких понятиях, как деньги, власть (это все 
трудно назвать верой, на самом деле они ни 
во что и ни в кого не верят), Момун обладает 
собственной верой, которая дает духовную 
опору, верой в духовность и порядочность, 
когда “уверование” человека пересекается 
с его характером, помыслами, надеждами и 
чаяниями и превращается в его личную веру.

Скажем так, кротость и богобоязнен-
ность (момунство) понятны самому Момуну. 

И в чем идейно-эстетическое значение моти-
ва момунства в общей структуре произведе-
ния? 

Рассмотрение образа Момуна в свете но-
вых исканий современной прозы способно 
привести к ощущению новых закономерно-
стей.

Хотелось бы завершить статью сло-
вами теоретика литературы, историка ли-
тературы, литератора-философа, культу-
ролога Г.Д.Гачева, сказанными в адрес 
Ч.Айтматова: “Он не просто рядовой писа-
тель века сего. Он – писатель из века: умеет 
слагать мифы и легенды – дар редчайший в 
образованном интеллигенте ХХ века, (...) в 
его творчестве слышатся все проблемы ми-
ровой мысли, все эпохи и стили мировой 
литературы: от гомеровского эпоса до изо-
щренного модернизма, тут и барокко, и ро-
мантизм... Так что не только для читателя, 
но и для историка мировой культуры творче-
ство Чингиза Айтматова – любопытнейший 
универсальный духовный феномен” (7).
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ЮБИЛЕИ

1 сентября 2013 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Прези-
дента Национальной академии наук Кыргызской Республики, лауре-
ата премии Ленинского комсомола Киргизской ССР, доктора фило-
логических наук, академика, государственного и общественного дея-
теля 

ЭРКЕБАЕВА  
Абдыганы Эркебаевича.

Абдыганы Эркебаев родился 1 сентября 1953 года в с. Кара-Тей-
ит Алайского района Ошской области Кыргызской Республики в се-
мье колхозника. В 1970 году окончил среднюю школу-интернат им. 
В.И. Ленина в с. Кара-Мык, после чего поступил на филологический 
факультет Киргизского государственного университета им. 50-летия 
СССР, который в 1975 году окончил с отличием, и начал работать лектором Центрального коми-
тета Комсомола Киргизии. С 1976 по 1981 год учился в аспирантуре ИМЛИ АН СССР, а в 1983 
году защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук.

С 1982 по 1985 год работал преподавателем, а затем старшим преподавателем Киргизского 
государственного женского педагогического института. 

В 1985 году был назначен на должность заместителя главного редактора газеты «Кыргыз-
стан маданияты». В 1988 году на альтернативной основе был избран директором Института язы-
ка и литературы Академии наук Киргизской ССР.

С 1990 года Абдыганы Эркебаевич трижды избирался депутатом сначала Верховного Совета 
Киргизской ССР, затем Жогорку Кенеша независимой Республики Кыргызстан. С 1991 по 1992 
год занимал должность министра печати и информации, с 1992 по 1993 год – вице-премьер-ми-
нистра Кыргызской Республики. С 1993 по 1995 год работал главой Ошской областной государ-
ственной администрации. В 1995 году А. Эркебаев был избран депутатом Собрания народных 
представителей и возглавлял комитет по социальным вопросам СНП Жогорку Кенеша, а с 1997 
года являлся торага (председателем) Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики. 

С марта 1998 по 1999 год был председателем Межпарламентского комитета так называе-
мых «Союза четырех» Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. С апреля 
2000 по 2005 год являлся торага Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики.

С 30 апреля 2010 года – член Конституционного совещания КР, а в 2010–2011 годах являлся 
председателем Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий на юге 
республики.

Абдыганы Эркебаевич постоянно занимается подготовкой высококвалифицированных на-
учных и педагогических кадров, является автором восьми книг и более ста пятидесяти научных 
статей и рецензий: самая первая его монография – «Современность и киргизская поэзия» («Кыр-
гызстан», 1980), затем увидели свет книги «Кыргыз прозасынын контрасттары» («Кыргызстан», 
1983), «Сынчылар: макалалар, портреттер, пикирлер». В последнем произведении дана впечат-
ляющая, притом в лицах, галерея становления современной литературной критики в Кыргыз-
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стане. В 1983 году за научные и творческие успехи А.Э. Эркебаев удостоен премии Ленинского 
комсомола Кыргызской Республики, являлся членом Союза писателей СССР. 

Абдыганы Эркебаевич прошел славный и почетный путь от преподавателя до академика 
НАН КР, и от лектора ЦК ЛКСМ Киргизии до Президента Национальной академии наук Кыр-
гызской Республики, достигнув многих успехов не только в науке, но и в государственной и об-
щественной деятельности. 

А. Эркебаев является лауреатом премии Ленинского комсомола Киргизии и премии «Алтын-
Көпүрө» Республики Казахстан, награжден медалью «Даңк» (1999 г.), российской медалью «В 
память о 300-летии Санкт-Петербурга» (2003 г.), медалью «15 лет вывода советских войск из 
Афганистана» (2004 г.), орденом «Манаса» II степени (2011 г.). 

Президиум Национальной  
академии наук КР.

Южное отделение НАН КР.
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ЮБИЛЕИ

1 ноября 2013 года исполнилось 60 лет со дня рождения и 36 лет 
научной и научно-педагогической деятельности вице-президента 
НАН КР, председателя Отделения химико-технологических, медико-
биологических и сельскохозяйственных наук, основателя и директора 
НИИ молекулярной биологии и медицины при Национальном центре 
кардиологии и терапии им. академика М.М.Миррахимова, заведую-
щего кафедрой общей и клинической биохимии Кыргызской госу-
дарственной медицинской академии им.И.К.Ахунбаева, профессора, 
доктора биологических наук, академика НАН КР

Алмаза Абдулхаевича 
АЛДАШЕВА.

А.А. Алдашев родился в 1953 г. в г.Бишкеке. В 1971 г. поступил и 
в 1977 г. успешно окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И.Пирогова по специ-
альности «биофизика». В 1977 г. поступил в целевую аспирантуру при Институте биоорганиче-
ской химии им.Шемякина АН СССР (г. Москва), где в 1983 г. защитил диссертацию кандидата 
химических наук по специальности «биохимия». С 1983 г. работал научным сотрудником, затем 
заведующим лабораторией в НЦКиТ. В 1999 г. защитил диссертацию доктора биологических на-
ук по специальности «биохимия» в Российском кардиологическом научно-практическом центре 
(г. Москва). С 2002 г. и по настоящее время академик А.А.Алдашев является директором НИИ 
молекулярной биологии и медицины при НЦКиТ КР. С 2003 по 2008 год А.А. Алдашев являлся 
главным ученым секретарем НАН КР. В 2008 г. был ответственным секретарем Координацион-
ного совета по науке при Президенте Кыргызской Республики. В 2013 г. избран вице-президен-
том НАН КР.

Академик А.А. Алдашев известный ученый – молекулярный биолог и биохимик, является 
руководителем научного направления в Кыргызстане по изучению молекулярно-генетических 
основ развития болезней сердца и сосудов, им доказана роль полиморфизмов ряда генов в гене-
зе высотных легочных гипертензий, а также наследственных форм артериальных гипертоний, 
ишемического инсульта. А.А. Алдашев – автор открытия ранее неизвестного митогенного белка, 
участвующего в патогенезе высотной легочной артериальной гипертензии.

А.А. Алдашевым разрабатываются и внедряются новые современные подходы молекулярно-
генетической диагностики заболеваний методом биочип-анализа, который позволяет сократить 
сроки выявления устойчивости возбудителя туберкулеза к антибиотикам с двух–трех месяцев до 
двух дней, что имеет большой социально-экономический эффект.

С 1987 – 1994 гг. А.А.Алдашев являлся ответственным исполнителем научно-исследова-
тельской программы «Биология и медицина легких» в рамках сотрудничества СССР – США. 
В 1989–1992 гг. являлся ответственным исполнителем научно-исследовательских проектов по 
всесоюзным программам «Геном человека», «Молекулярная биология и биотехнология», «Ате-
росклероз».

В 1989–1994 гг. неоднократно работал по сотрудничеству в медицинском центре Универ-
ситета Колорадо (США), в 1995 – 1997 гг. там же на постоянной основе работал профессором-
визитером. В 1992, 1998 и 2002 гг. работал профессором-стажером в лабораториях Парижского 
университета (Франция), а в 1998 г. и 2000 г. – в Имперском колледже (Великобритания) и Кем-
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бриджском университете (Великобритания), в 2001 г. – профессор-стажер в Мэрилендском уни-
верситете (США).

С 1998 г. и по настоящее время – руководитель научно-исследовательских проектов ряда 
престижных международных научных фондов: Британского королевского научного общества, 
фонда «Вэлкам Траст» (Великобритания), Британского общества кардиологов, Международного 
научно-технического центра, Научного комитета НАТО, Фонда развития гражданских исследо-
ваний (США), Министерства образования и науки Японии.

Под руководством А.А. Алдашева и при его непосредственном участии осуществлялось и 
осуществляется международное сотрудничество с Национальным институтом сердца, легких 
и крови (США), Университетом Колорадо (США), Университетом Кейз Вестерн Резерв, Огайо 
(США), Мэрилендским университетом (США), Университетом Калифорнии в Сан-Диего (США), 
Парижским Университетом (Франция), Музеем антропологии и биологии человека (Франция), 
Имперским колледжом (Великобритания), Кембриджским университетом (Великобритания), 
Оксфордским университетом (Великобритания), Центром молекулярной медицины им. Дель-
брюка (Германия), университетом Гиссена (Германия), Свободным университетом Брюсселя 
(Бельгия), Университетами Фукуи и Шиншу (Япония), Оборонным институтом физиологии (Ин-
дия), Институтом молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН (Москва, Россия), Россий-
ским кардиологическим научным центром (Москва, Россия), НИИ медицинской генетики РАМН 
(Москва, Россия), Институтом цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) и др.

А.А. Алдашев явлется: членом Исполкома Международного института легочного крово- 
обращения (Лондон, Великобритания), членом Президиума Международного общества горной 
медицины и биологии, членом Европейского респираторного общества, Американского тора-
кального общества, Всемирного инновационного фонда, Евразийского респираторного обще-
ства, Торакального общества Кыргызстана. 

Он автор более 130 научных трудов, из них более 63 фундаментальных научных работ опу-
бликованы в престижных научных журналах США, Европы и России.

Академик А.А.Алдашев является членом редакционной коллегии и официальным рецензен-
том ряда известных международных научных журналов США, Великобритании, Швейцарии, 
Европейского союза, Индии.

С 2003 по 2008 год как главный ученый секретарь Президиума НАН КР курировал вопросы 
реформы, модернизации системы академической науки и повышения ее эффективности, являл-
ся одним из авторов Концепции и Программы модернизации системы академической науки и 
реформы системы науки в Кыргызской Республике, осуществлял руководство международным 
сотрудничеством академии и работой аппарата Президиума НАН КР. Являлся ответственным за 
выпуск периодичных номеров журнала «Известия НАН КР», а также программных документов 
НАН КР. В 2004 г. был ответственным секретарем Комитета по проведению Международной 
конференции ЮНЕСКО (с участием научной элиты стран СНГ), посвященной 50-летию образо-
вания НАН КР, а в 2005 г. – ответственным за проведение Международного форума руководите-
лей академий наук и вузов стран СНГ.

Академик А.А. Алдашев является также заведующим кафедрой общей и клинической био-
химии КГМА. Кроме того, он осуществляет руководство магистерскими работами и дипло-
мами студентов биологического факультета Кыргызского национального университета им. 
Ж.Баласагына и Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина. Под 
руководством А.А. Алдашева защищены 11 кандидатских и 4 докторские диссертации. 13 спе-
циалистов, подготовленных академиком А.А. Алдашевым в области биохимии, молекулярной 
и клеточной биологии, работают в лабораториях таких университетов, как Университет Джо-
на Хопкинса (США), Кэмбриджский университет (Великобритания), Чикагский университет 
(США), Гиссенский университет и Университет Гумбольдта (Германия), а также Швейцарии и 
России. 
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Заслуги академика А.А. Алдашева по достоинству оценены как в Кыргызстане, так и за ру-
бежом. Он является обладателем ряда наград и почетных званий: лауреат премии Ленинского 
комсомола Киргизии в области науки и техники (1983–1984 гг.), лауреат Государственной пре-
мии Кыргызской Республики в области науки и техники (1996 г.), лауреат премии «Выбор года» 
в номинации наука (2005 г.), имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской 
Республики» (2004 г.), орден МААН «Золотая Фортуна» II степени,  премии «ПАРАСАТ» Наци-
онального центра научной и технической информации Республики Казахстан за наиболее цити-
руемые публикации стран Центральной Азии на основе международного независимого рейтинга 
(2011 г.), почетные грамоты ЦК ЛКСМ Киргизии, отличник здравоохранения КР.

Президиум Национальной академии наук 
Кыргызской Республики.

Отделение химико-технологических, медико-биологических 
и сельскохозяйственных наук НАН КР.
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ЮБИЛЕИ

4 сентября 2013 года исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 
лет трудовой, научно-педагогической и общественной деятельности 
академика Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии Кыр-
гызской Республики, кавалера ордена «Манас» III степени, доктора 
экономических наук, профессора, видного государственного и обще-
ственного деятеля

КОЙЧУЕВА 
Турара Койчуевича.

Т.К.Койчуев родился 4 сентября 1938 года в с. Сары-Булак Жай-
ылского района Чуйской области в крестьянской семье. Окончив СШ 
им. Панфилова в г. Фрунзе (Бишкек) в 1956 г., поступил в Киргиз-

ский государственный университет. В 1961 г., окончив вуз, был принят на работу старшим эко-
номистом Ошского облплана, затем возглавлял планово-финансовый отдел Ошского областно-
го производственного автотреста (1962–1963 гг.). Дальнейшая научно-творческая деятельность  
Т. Койчуева была связана с Национальной академией наук республики: сначала он аспирант (1963–
1966 гг.), затем младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, позднее – заведующий 
сектором, заведующий отделом, заместитель директора по науке Института экономики.

С 1987 по 1991 год – вице-президент АН Киргизской ССР, затем, с 1991 по 1993 год, – зам. 
председателя Совета Министров, госсекретарь правительства, вице-премьер КР, а с 1993 по 1997 
год – первый президент Национальной академии наук суверенного Кыргызстана. Был в числе 
инициаторов реформирования Национальной академии, создания её Южного отделения, форми-
рования научно-исследовательских структур в других регионах, открытия Кыргызско-Россий-
ской академии образования.

С 1998 по 2008 год руководил Центром экономических и социальных реформ, который был 
создан при Министерстве финансов Кыргызской Республики (преобразован в 2006 г. в Центр 
экономических стратегий при правительстве Кыргызской Республики и затем передан в Мин- 
экономразвития). 

Сегодня Т.К.Койчуев – советник и член Президиума НАН КР, профессор КТУ «Манас», 
член Российской академии естественных наук, Российской академии социальных и педагогиче-
ских наук, Международной евразийской экономической академии. 

Т.Койчуев опубликовал более 340 научных, научно-популярных статей общим объемом бо-
лее 1000 печатных листов (в том числе 40 индивидуальных монографий и брошюр). В 2007 г. 
издал избранные сочинения в четырех томах. Его труды опубликованы в странах ближнего и 
дальнего зарубежья: США, Великобритании, Германии, Японии, КНР, Голландии, Турции, Поль-
ше, России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Таджикистане.

Т.К.Койчуевым создана научная школа в области экономической теории, под его руковод-
ством защищены 10 докторских и 32 кандидатских диссертаций. 

Президиум НАН КР.

Отделение гуманитарных и экономических наук НАН КР.
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ЮБИЛЕИ

Исполнилось 75 лет со дня рождения и 53 года научной, научно-
организационной и общественной деятельности директора Центра 
электронного менеджмента знаний, советника ректора Кыргызско-
Российского Славянского университета, заслуженного деятеля науки 
Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии Кыргыз-
ской Республики в области науки и техники, академика Националь-
ной академии наук Кыргызской Республики, доктора технических на-
ук, профессора

ЖИВОГЛЯДОВА  
Валерия Петровича 

В.П. Живоглядов родился 25 августа 1938 г. в с. Кара-Балта Чуй-
ской области Киргизской ССР. Окончил школу с золотой медалью. 
Высшее образование получил во Фрунзенском политехническом институте (ныне Кыргызский 
государственный технический университет им. И.Раззакова), который окончил с отличием в 
1960 г. по специальности «инженер-электрик». С октября 1962-го по февраль 1965 г. обучался в 
аспирантуре АН Киргизской ССР и АН СССР с досрочной защитой кандидатской диссертации в 
Москве в АН СССР. В 1974 году защитил докторскую диссертацию. В 1984 г. избран академиком 
Академии наук Кыргызстана. 

С марта 1965-го по декабрь 1993 г. работал в системе Академии наук, прошел путь от заве-
дующего лабораторией до главного ученого секретаря Президиума Академии наук Кыргызстана.

Академик В.П. Живоглядов являлся организатором кафедры АСУ Фрунзенского политех-
нического института (1976–1977 гг.); организатором и первым деканом Высшей школы новых 
информационных технологий Международного университета Кыргызстана (1993–1997 гг.); 
организатором и первым деканом факультета компьютерных технологий и Интернет (КАФ-
Интернет) ИИМОП Кыргызского национального университета (1997–2003 гг.); зав. кафедрой 
компьютерной инженерии Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (2004–2006 гг.). С 2006 
года является директором Центра электронного менеджмента знаний и советником ректора Кыр-
гызско-Российского Славянского университета.

Основное научное направление академика В.П. Живоглядова – информационные техноло-
гии и системы управления, теория дуального управления и идентификация систем; многокри-
териальная оптимизация и адаптация систем; электронный менеджмент знаний; компьютерные 
системы управления технологическими процессами и производством. 

Он один из первых ученых, кто в 60-е годы в Советском Союзе начал теоретические исследо-
вания автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами. Существен-
ные результаты, нашедшие международное признание, получены им в области активно-адаптив-
ного управления, идентификации и непараметрической адаптации в стохастических системах 
управления. Впервые задачи активно-адаптивного управления сформулированы и исследованы 
в многокритериальной постановке, что привело к разработке конструктивных методов для ранее 
неподдающихся решению задач синтеза систем управления с дуальными свойствами. Разрабо-
танные теоретические концепции, методы и алгоритмы легли в основу создания и внедрения 
(1973–2000 гг.) ряда новых автоматических и компьютерных информационных систем управле-
ния, издания первой в республике монографии по алгоритмизации задач обработки информации 
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в системах управления «Автоматические системы с накоплением информации» и внедрения на 
Кантском цементно-шиферном комбинате, первой в Кыргызстане АСУ ТП на базе управляющей 
вычислительной машины. 

Исследования академика В.П. Живоглядова в последние годы связаны с менеджментом зна-
ний, информационными системами, теорией дуального управления, электронным образованием, 
а также свободным и открытым программным обеспечением (СОПО). Исследования включают 
научные и практические аспекты построения автоматизированных систем с активным накопле-
нием информации, а также интеграцией электронного менеджмента знаний и электронного об-
разования с использованием СОПО. 

Он – автор и соавтор 10 книг, 5 изобретений и свыше 280 журнальных статей и публика-
ций в трудах международных конференций и конгрессов (IFAC World Congresses; IFAC and IFIP 
symposiums, UNESCO, TACIS, NATO etc.). Руководил подготовкой 22 кандидатов, 3 докторов 
наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров. Бывшие студенты занимают важные 
позиции в производстве и образовании России, Кыргызстана, Казахстана, Германии, США, Ир-
ландии и Израиля.

В.П. Живоглядов – председатель Экспертного совета (2008–2010 гг.), член Президиума Выс-
шей аттестационной комиссии при Правительстве КР, член редколлегий журналов «Вестник 
КРСУ», «Академический вестник», член Бюро Отделения ФТМГГН НАН КР (2008–2013 гг.). 

В.П. Живоглядов – Почетный гражданин городов Jackson и Clinton, штата Mississippi, США 
(1991 г.); Почетный профессор Кыргызского государственного технического университета им. 
И.Раззакова (2004 г.).

Его заслуги в научной и общественной деятельности получили достойную оценку. Он на-
гражден медалями СССР (1970, 1988 гг.), медалью «Данк» (1999 г.) и орденом «Данакер» (2003 
г.) Кыргызской Республики.     

Президиум Национальной академии наук
Кыргызской Республики.

Отделение физико-технических, математических
и горно-геологических наук НАН КР.
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ЮБИЛЕИ

5 октября 2013 года исполнилось 70 лет Раимжанову Абдухали-
му Раимжановичу, директору Кыргызского научного центра гемато-
логии МЗ КР, академику Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, заслуженному деятелю науки Кыргызской Республики, 
заслуженному врачу Кыргызской Республики, президенту Кыргыз-
ской ассоциации гематологов, президенту общества дружбы «Кыр-
гызстан – Иран», доктору медицинских наук, профессору.

РАИМЖАНОВ  
Абдухалим Раимжанович 

родился в 1943 году в селе Уч-Коргон Кадамжайского района 
Баткенской области в семье колхозника. Окончив таджикскую сред-
нюю школу с золотой медалью, в 1959 году поступил в Киргизский 
государственный медицинский институт (КГМИ). Окончив КГМИ «с отличием», продолжил 
учебу в клинической ординатуре и аспирантуре при кафедре факультетской терапии. Досрочно 
защитив кандидатскую диссертацию в 1970 году, работал старшим научным сотрудником, асси-
стентом, доцентом. После защиты докторской диссертации в г. Москве в 1988 году избран вто-
рым профессором кафедры внутренних болезней №1 КГМИ, а с 1989 по 2005 год – зав.кафедрой 
внутренних болезней №2 КГМА. В настоящее время является профессором кафедры госпиталь-
ной терапии КГМА им. И.К.Ахунбаева, профессором кафедры терапевтических дисциплин Кыр-
гызско-Российского Славянского университета, а также почетным профессором Национального 
центра кардиологии и терапии им. М.М. Миррахимова, Кыргосмединститута переподготовки и 
повышения квалификации, Кыргызского госуниверситета им. И. Арабаева, Таджикского меду-
ниверситета им. Абу ибн Сина и Восточного университета им. Махмуда Кашгари.

Профессор А.Р. Раимжанов – опытный педагог с 48-летним стажем, по праву считается на-
ставником молодых преподавателей и многочисленной армии врачей республики. Все его кли-
нические лекции отличаются глубокой содержательностью, блестящей формой изложения, до-
ходчивостью, глубиной эрудиции, иллюстрированностью, многоплановостью материала.

Научной работой А.Р.Раимжанов начал заниматься еще в студенческие годы. А в годы учебы 
в клинической ординатуре и аспирантуре по рекомендации своего научного руководителя – ака-
демика М.М. Миррахимова – занимался изучением показателей гемопоэза у здоровых людей в 
процессе кратковременной высокогорной адаптации, а также и у постоянных жителей различ-
ных высот Тянь-Шаня и Памира, результаты которых обобщил и в 1970 году защитил канди-
датскую диссертацию. В последующем А.Р. Раимжанов стал заниматься изучением ряда меха-
низмов влияния условий высокогорной гипоксии на клиническую картину, гемопоэз, кровет-
ворное микроокружение, иммунный статус, функции коры надпочечников и впервые в мировой 
гематологии научно и практически обосновал целесообразность использования высокогорного 
климата для лечения депрессий кроветворения. И результаты своих многолетних научных ис-
следований, изучения ближайших и отдаленных результатов высокогорного климатолечения он 
обобщил в виде докторской диссертации, которую успешно защитил в 1988 г. на Специализиро-
ванном совете Всесоюзного НИИ гематологии и переливания крови г.Москвы. Он многократно 
выступал с докладами и делился опытом горноклиматического лечения больных с депрессиями 
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кроветворения на многих республиканских и международных конгрессах, съездах, симпозиумах 
и конференциях России, Германии, Турции, Ирана, республик Центральной Азии.

В последние годы уже как известный ученый-гематолог, профессор А.Р.Раимжанов создал 
свою научную школу. Так, под его руководством защищены и утверждены одна докторская и 
11 кандидатских диссертаций, выполняются также 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. 
Его перу принадлежат более 290 научных трудов, в том числе 10 монографий и 34 учебно-мето-
дические рекомендации по гематологии для врачей и студентов. Научные труды опубликованы в 
журналах ближнего и дальнего зарубежья. 

За огромный вклад в гематологическую науку, подготовку медицинских кадров профессор 
А.Р. Раимжанов в 2000 году был избран членом-корреспондентом НАН КР, в 2010 году – акаде-
миком НАН КР, в 2011 году ему присвоено высокое звание “Заслуженный деятель науки КР”. 
Кроме того, он является академиком Нью-Йоркской академии наук с 1994 года, действительным 
членом Российской академии экологических наук (РАЭН) с 2002 года, академиком Академии 
обороны, безопасности и провопорядка Российской Федерации с 2007 г. 

Проработав с 1965 года врачом-гематологом,с 1970 по 1980 год – зав. отделением гематоло-
гии, с 1973 года – внештатным главным гематологом МЗ КР, проходя большую научную, педа-
гогическую и врачебную школу, энергичный, принципиальный, беспокойный по натуре человек, 
основатель гематологической службы республики, профессор А.Р. Раимжанов как крупный орга-
низатор здравоохранения научно обосновал жизненную необходимость открытия Кыргызского 
научного центра гематологии. Указом президента Кыргызской Республики №162 от 02.06.97 г. и 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №572 от 30.09.97 г. организован и от-
крыт Кыргызский научный центр гематологии (КНЦГ), директором которого он является.

В трудное время для нашего молодого государства А.Р. Раимжанов как инициатор и главный 
«прораб», своей настырностью и упорством добился проведения капитального ремонта и рекон-
струкции четырех корпусов бывшего детского санатория «Таалай» и превратил его в современ-
ное лечебно-научное и учебное учреждение с прекрасными условиями для тяжелейших больных 
с заболеваниями крови, а также создал все возможности для практической и творческой работы 
научного, врачебного, педагогического персонала. 

Абдухалиму Раимжановичу с 2001 по 2004 год удалось построить совершенно новое здание 
высокогорного стационара – филиала Центра гематологии на пер.Туя-Ашу (3200 м), которое уже в 
течение девяти лет принимает на высокогорное климатолечение около 1000 больных с депрессия-
ми кроветворения и бронхо-легочной патологией, где проводятся глубокие научные исследования. 

По проекту, написанному А.Р. Раимжановым, выделен грант TIKA Турецкой Республики и 
создан совместный Кыргызско-Турецкий центр трансплантации костного мозга, где в 2007 году 
проведена первая в Центральной Азии аутотрансплантация костного мозга с прекрасными от-
даленными результатами. На сегодня успешно выполнены 12 таких операций и запланировано 
проведение еще целого ряда операций до конца года.

Несмотря на большую профессиональную нагрузку, А.Р. Раимжанов ведет многоплановую и 
широкомасштабную общественную деятельность. Он президент Кыргызской ассоциации гема-
тологов, зам.председателя Специализированного совета при Национальном центре кардиологии 
и терапии им. академика М.М. Миррахимова по защите диссертаций по внутренним болезням, 
член ученого совета КГМА; член редакционного совета Центральноазиатского медицинского 
журнала, член Президиума Ассоциации врачей внутренней медицины Кыргызской Республики, 
член Правления Ассоциации гематологов и трансфузиологов стран СНГ.

В качестве Почетного президента Ассоциации таджиков Кыргызской Республики им. Руда-
ки, президента общества дружбы «Кыргызстан – Иран», члена президиума Ассоциации таджи-
ков мира, члена президиума Международной ассоциации “Руханият” А.Р. Раимжанов прилагает 
максимум усилий в деле сохранения стабильного гражданского мира и межнационального со-
гласия в республике.
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Абдухалим Раимжанович – достойный сын кыргызского и таджикского народов налаживает 
дружбу между исторически родственными двумя народами, вся его жизнь является примером 
беззаветного служения народу. Его перу принадлежат такие художественные книги, как “Таджи-
ки Кыргызстана”, “Свет дружбы”, 2007 г., а в 2012 году он написал и издал книгу на 400 страни-
цах на кыргызском языке “Улуулар санжырасы, урпактар казынасы”.

За заслуги в области здравоохранения, подготовки научных и научно-педагогических кадров 
и учитывая огромную работу в деле воспитания молодежи в духе межнационального согласия, 
за оказание значительной благотворительной помощи беженцам и переселенцам из Таджикиста-
на, борьбу за стабильный мир и взаимопонимание между народами А.Р. Раимжанов награжден 
правительственными наградами: он заслуженный врач Киргизской ССР, 1989 г.; имеет Почетную 
Грамоту Кыргызской Республики, 1995 г.; юбилейную медаль «Манас – 1000», 1995 г.; медаль 
«Данк», 1998 г.; «10 лет Кыргызской Республике», 2001 г.; орден «Шараф – I степени» Республи-
ки Таджикистан, 2003 г.; орден “Даанакер” Кыргызской Республики, 2004 г.; значки «Отличник 
здравоохранения СССР», 1977 г. и «Отличник образования Кыргызской Республики», 2001 г, и 
неправительственные награды: Юбилейную медаль им. С.П. Боткина; премию, диплом и медаль 
Всесоюзного общества «Знание» им. С.И. Вавилова; «Серебряную медаль» ВДНХ СССР. Клуб 
друзей ЮНЕСКО присудил международное почетное звание милосердный человек года – “Бо-
орукер” – 97”; Совет Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руха-
ният» присудил ему премию «За мир и согласие между народами»; он призер Международной 
премии и обладатель медали “Тугельбай Ата”, премии и золотой медали “Кемаля Ата-Тюрка”, 
ордена Михайло Ломоносова, премии и медали Международной научной академии Этикво Во-
рид (ЮНЕСКО), золотой медали им. “А. Рудаки”. За учебник “Апластическая анемия и горный 
климат” академик А.Р. Раимжанов награжден премией им. И.К.Ахунбаева. За большой вклад в 
медицинскую науку А.Р.Раимжанов награжден золотой медалью академика М.М. Миррахимова. 
В 2002 году Американским биографическим институтом признан «Человеком года», в 2003 году 
международная организация «Кто есть кто» включила А.Р. Раимжанова как руководителя Обще-
ства дружбы Кыргызстан – Иран в новое издание книги «Кто есть кто» в европейском бизнесе 
и промышленности; “Кто есть кто” в кыргызской науке, 1997 г.; “Лица года”, 2007 г.; 25-й кадр, 
2008 г, Бишкек; «AltinKopru, ColdenBridge», 2009 г., Турция; «Многонациональный Кыргызстан: 
«Одна Родина на всех», Бишкек, 2013 г. 

Он почетный гражданин с. Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области, почетный 
гражданин Худжандской области Республики Таджикистан. 

За свой безупречный труд как профессионала, тонкий знаток своего «ремесла», опытный 
преподаватель и врач, организатор здравоохранения, А.Р. Раимжанов завоевал любовь и уваже-
ние коллектива Кыргызского научного центра гематологии и кафедр, где он работает, а также 
студентов и пациентов.

Президиум Национальной  
академии наук КР.

Отделение химико-технологических,  
медико-биологических  

и сельскохозяйственных наук  
Национальной академии наук КР.
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ЮБИЛЕИ

15 октября 2013 года исполнилось 95 лет со дня рождения дей-
ствительного члена Национальной академии наук Кыргызской Ре-
спублики, отличника народного образования, заслуженного врача, за-
служенного деятеля науки Кыргызской Республики, видного ученого, 
хирурга, первой женщины-кыргызки, защитившей диссертацию док-
тора медицинских наук, первой женщины в Средней Азии, ставшей 
академиком НАН КР, доктора медицинских наук, профессора 

РЫСКУЛОВОЙ  
Какиш Рыскуловне.

Какиш Рыскуловна родилась 15 октября 1918 года в селе Четин-
ди Кантского района в семье крестьянина.

После окончания шести классов в сентябре 1934 года поступила 
в Республиканское медицинское училище (г. Фрунзе). С 1 февраля 1938 года по июль 1939 г. 
работала в Баткенском районе Ошской области, а с 1939 по 1940 год в Нарынском районе Тянь-
Шаньской области.

В 1940 году она поступила на лечебный факультет Кыргызского государственного медицин-
ского института, который с отличием окончила в 1944 г. Еще в годы учебы у нее проявился инте-
рес к хирургии и ведению научных исследований.

После окончания института К.Р. Рыскулова поступила в клиническую аспирантуру на ка-
федру факультетской хирургии, возглавляемую в это время профессором Н.Д. Даниляк, а затем 
профессором А.Н. Кругловым. Под руководством заслуженного деятеля науки профессора А.Н. 
Круглова Какиш Рыскуловна сформировалась как хирург, научный работник, педагог.

Базой кафедры факультетской хирургии в те годы являлись Республиканская клиническая 
больница, а затем госпиталь для реабилитации раненых воинов, участников ВОВ. 

Проходя практику, К.Р. Рыскулова обращает внимание на довольно частое появление боле-
вого синдрома после ампутации конечности у больных, и свои исследования, проводимые в пе-
риод аспирантуры, она посвящает разработке методики обработки культи нерва при ампутациях. 
Ею была показана в эксперименте, а затем подтверждена клиническими наблюдениями необхо-
димость перевязки крупного нерва кетгутом и присыпания его культи солянокислым хинином. 
При этом происходила умеренная регенерация нерва, и это способствовало значительному сни-
жению болевого фантома у больных с болевыми неврозами. Итогом этой работы стали защита 
кандидатской диссертации 23 июня 1951 г. на тему «К технике обработки культи нерва при ам-
путациях» и ряд публикаций. 

После окончания аспирантуры К.Р. Рыскулова остается работать ассистентом на этой же ка-
федре и продолжает вести научную, лечебную и общественную работу.

Большое значение в становлении ее, как хирурга и ученого, имели годы учебы в доктор-
антуре в Москве (1954–1957) по клинической анатомии и оперативной хирургии, возглавляе-
мой членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, профессором Б.В. Огневым. 
При совместном руководстве с профессором А.Н. Кругловым свои многолетние эксперименты 
Какиш Рыскуловна обобщила в докторской диссертации «Кровеносные сосуды и нервы рубца 
стенки артерии и вен при механическом и ручном сшивании в эксперименте», которую защитила 
в 1967 году. Она разработала методику механического сосудистого шва на самых первых моде-
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лях сосудосшивающего аппарата, являясь одним из пионеров этого метода не только в Киргизии, 
но и в СССР. Научные интересы К.Р. Рыскуловой разносторонни, они посвящены различным 
вопросам онкологии, нейрохирургии, травматологии, сосудистой хирургии, ортопедии и гастро-
энтерологии. Особое внимание она уделяла проблемам диагностики и лечения осложненных и 
неосложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с применением 
современных методов лечения. Ею опубликовано более 250 научных работ, 5 монографий.

К.Р. Рыскулова принимала непосредственное участие в обучении научно-педагогических ка-
дров и подготовила более 100 хирургов и урологов, из них 20 защитили диссертации кандидатов 
медицинских наук, четверо защитили докторские диссертации.

Какиш Рыскуловна 35 лет возглавляла кафедру факультетской хирургии, вела научную ра-
боту среди сотрудников клиники по проблемам физиологии и патологии органов пищеварения, 
включая основные паразитарные болезни, способы их предупреждения, лечения и заболевания 
сосудов нижних конечностей. 

Под ее руководством осуществлены 50 внедрений в практическую медицину, разработанные 
по результатам собственных научно-исследовательских работ, утверждено 32 рационализатор-
ских предложения, 6 изобретений, выпущены 7 тематических сборников и 14 методических ре-
комендаций. 

К.Р. Рыскулова принимала активное участие в общественно-политической жизни республи-
ки. Трижды избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР III–V–VI-созывов, депу-
татом городского совета. Работала заместителем председателя Президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР, была избрана членом ЦК КП Киргизии. Награждена медалью «Знак Почета», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
грамотой Наркомздрава и ЦК союза медработников в ознаменовании 20-летия Киргизской ССР, 
медалью «Ветеран труда», памятной бронзовой медалью в ознаменование 1000-летия эпоса 
«Манас», медалью «Данк» (1997 г.) и орденом «Манас» III степени. Избрана членом Киргизского 
республиканского комитета защиты мира, в 1954 г. – членом-корреспондентом АН Киргизской 
ССР, в 1957 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Киргизской ССР», в 1967 
г. избрана заведующей кафедрой факультетской хирургии, была членом Комитета по государ-
ственным премиям Киргизской ССР в области науки и техники, в 1968 г. ей присвоено ученое 
звание профессора, в 1969 г. избрана действительным членом (академиком) Академии наук Кир-
гизской ССР, заместителем председателя Киргизского научного общества хирургов республи-
канского общества гастроэнтерологов, заместителем председателя Киргизского республиканско-
го комитета защиты мира. Была председателем межкафедральной комиссии Киргосмединститу-
та по предварительной защите диссертаций по медицинским наукам, членом Бюро Отделения 
химико-технологических и биологических наук Академии наук Киргизской ССР, членом Совет-
ского комитета защиты мира, председателем научного совета по хирургии.

Какиш Рыскуловна Рыскулова имеет выдающиеся заслуги перед Отечеством, она внесла 
огромный вклад в становление и развитие здравоохранения Кыргызской Республики, организа-
цию науки и научных исследований, подготовку медицинских кадров. 

Президиум НАН КР.

Отделение ХТМБиСХН НАН КР.
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Абдыкадыр Садыков – 80 жашта
Окумуштуу, адабиятчы жана сынчы Абдыкадыр Садыков На-

рын облусунун Ат-Башы районунун Кара-Суу айылында 1933-жылы 
25-октябрда туулган. 1949-жылы Кыргызстан мамлекеттик педаго-
гикалык институтунун тил жана адабият факультетине кирген. Оку-
уну артыкчылык диплому менен аяктап, 1953–1959-жылдары Кыр-
гыз мамлекеттик университетинин аспирантурасында окуп, Кыргыз 
мамлекеттик кыз-келиндер педагогикалык институтунда мугалим, 
1960-жылдан Кыргыз ССР Илимдер академиясында кенже или-
мий кызматкер, 1962–1966-жылдары тил жана адабият институту-
нун улук илимий кызматкери, 1966-1974-жылдары сектор башчы, 
1979–1980-жылга чейин илимий иштер боюнча директордун орун 
басары, директордун милдетин аткаруучу, 1980-жылдан институттун 
директору, 1988-жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик университети-

нин «СССР элдердин адабияты» кафедрасында профессор, “Дүйнөлүк адабияттын тарыхы жана 
теориясы” кафедрасынын башчысы кызматында эмгектенип келет.

А. Садыков 1961-жылы кандидаттык, 1972-жылы докторлук диссертациясын коргогон. 
1979-жылы Кыргыз ССР Илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү болуп шайланган. 
1983-жылы профессорлук аттестат алган. 1993-жылы “Кыргыз Республикасынын илимге эмгек 
сиңирген ишмери” деген наам берилген. 2004-жылы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон.

А. Садыков адабиятчы жана сынчы катарында 1956-жылдан бери эмгектенип келет. Анын 
“А. Осмоновдун чыгармачылыгындагы традиция жана новаторлук” аттуу алгачкы монографи-
ясы 1962-жылы басылып чыккан. Ондогон илимий чыгармаларды редакциялап, отуздан ашык 
кандидаттык жана докторлук диссертацияларга оппонент болгон.

1970-жылы Москвадан орус тилинде басылып чыккан “История кыргызской литературы” 
аттуу коллективдүү чоң эмгектин негизги авторлордун бири жана редколлегиянын мүчөсү. Эки 
томдон турган “Кыргыз совет адабияты тарыхы” (1987–1990) аттуу эмгектин башкы редактору 
жана авторлордун бири.

“Манас” эпосун басып чыгаруу ишине активдүү катышып, “СССР элдеринин эпосу” деген 
серияда басылган төрт томдук (кыргыз жана орус тилдеринде) “Манастын” редколлегия мүчөсү, 
Саякбай Каралаевдин варианты боюнча басылган беш томдуу “Манастын” башкы редакторунун 
орун басары болгон.

А.Садыков 360тан ашуун илимий эмгектин автору, анын ичинде өзүнчө басылып чыккан 
57 китеби ( монографиялар, сын макалалар жыйнактары, окуу куралдары ж.б) бар. А.Сыдыков 
Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, Эл аралык коомунун Айтматов академиясынын ар-
дактуу академиги, Айтматов клубунун лауреаты, “Эмгек ардагери” медалынын ээси. 1983-жы-
лы Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Ардак грамотасы менен сыйланган. Нарын шаарындагы №9 орто мектебине 
А.Сыдыковдун ысмы ыйгарылган.

 Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмү,
 Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту.


